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                                           ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

«Археология, как и всякая наука, состоит 

из трёх частей: теории, эксперимента (раскоп-

ки) и истории науки. Последний раздел пред-

ставляется не менее важным, чем первые два. 

Без знания историографии мы вынуждены 

вновь и вновь «изобретать велосипед», вновь и 

вновь совершать одни и те же ошибки, вновь 

проходить тупиковые пути исследования. 

……………. 

Захватывающе интересна история архео-

логических раскопок, показывающая постепен-

ное наполнение древнейшей истории человече-

ства конкретным содержанием, открытие ис-

чезнувших цивилизаций. Несомненно, интерес-

ны биографии отдельных археологов, практи-

чески необходимо знакомство с ними, так как 

личность исследователя накладывает отпечаток 

на результаты его труда». 

И.С. Каменецкий. Археология: история 

раскопок и историография. 2006 

 

 

 

Памятники археологии являются самой многочисленной категорией объек-

тов культурного наследия России, а территория Краснодарского края и Адыгеи в 

свою очередь – наиболее насыщенной в археологическом отношении. Сегодня мы 

знаем о тысячах археологических памятников региона, информация о которых 

стала известна благодаря усилиям многих поколений исследователей. Но что мы 

знаем о самих исследователях и о том историческом контексте, в котором эти ис-

следования проводились? 

В последние десятилетия в отечественной археологии наблюдается своеоб-

разный «историографический бум». Однако, «на фоне исследований в других 

сферах археологии, таких как палеолитоведение, керамология и др., её история 

выглядит падчерицей или же, в лучшем случае, мозаикой, далекой от заверше-

ния»
1
. И Кубань здесь не исключение. История археологического изучения от-

дельных регионов России, как часть истории отечественной археологии, на сего-

дня разработана далеко не равномерно и не полно. И.Л. Тихонов справедливо от-

                                                 
1 Тихонов С.С. Об изучении истории отечественной археологии // Труды III (XIX) Всероссийского 

археологического съезда. Т. II. СПб-М-Великий Новгород, 2011. С. 353 
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мечает, что из всего объема исследований по истории археологии, «в недостаточ-

ной степени на сегодня представлена справочная литература…. Остается актуаль-

ной задача подготовки биографического словаря-справочника «Русские археоло-

ги»
1
. В публикациях последних лет неоднократно отмечалась актуальность подго-

товки такого рода изданий, в том числе и по Кубани. Своего рода призывом про-

звучали слова И.С. Каменецкого: «….Надеюсь, что появится словарь исследова-

телей, как уже появились такие издания в других регионах»
2
. 

Потребность в справочном пособии, которое позволило бы получить сведе-

ния об исследователях, внесших вклад в археологическое изучение Краснодарско-

го края и Республики Адыгея, об их трудах, испытывают не только студенты, но и 

специалисты-археологи. Создавая справочник, мы старались, с одной стороны, 

максимально полно представить археологов, проводивших исследования в реги-

оне, с другой – дать развернутую информацию об ученом в виде очерка с описа-

нием основных направлений его научных изысканий, итогов полевых исследова-

ний, научной биографией (с фотографией) и списком опубликованных работ, В 

этом его отличие от традиционных биографических и биобиблиографических 

словарей и справочников. 

В справочник включено более 180 очерков об археологах – исследователях 

древностей Кубани и Северо-Западного Кавказа советского периода (1917–1991 

гг.). Принцип подачи материала – алфавитный, сквозной, независимо от специа-

лизации данного ученого. Основная методика формирования справочника заклю-

чалась в широком анализе публикаций в центральных и региональных изданиях, 

при этом особое внимание уделялось юбилейным статьям и сборникам, публика-

циям списков трудов, некрологам. Использовались архивные материалы, включая 

вузовские архивы, содержащие личные дела исследователей. Необходимой ча-

стью работы, явилось согласование уже предварительно подготовленных текстов. 

Эти тексты, либо составленная нами анкета (при отсутствии достаточных сведе-

ний в открытом доступе) рассылались ныне здравствующим ученым. Большин-

ство откликнулись на нашу просьбу, за что мы им весьма признательны. 

При составлении справочника, в некоторых случаях, выявилась необходи-

мость выходить за установленные хронологические рамки, указывая в справке 

раскопки и опубликованные печатные работы постсоветского периода (1992– 

2016 годов). Во многом это объясняется значимостью проведенных исследований 

и публикаций, многие из которых являются фундаментальными и основаны на 

анализе материалов предыдущих десятилетий, а значит, научная биография уче-

ного без них была бы не полной. 

В словаре также представлены ученые, у которых работа на Северо-

Западном Кавказе ограничивалась несколькими сезонами, а их основные научные 

усилия пришлись на другие регионы страны. В этом случае, в списке основных 

трудов указаны только те, которые имеют непосредственное отношение к «терри-

ториальности» сборника. 

Следует отметить, что справочник не претендует на абсолютную полноту. 

Во-первых, такой задачи не ставилось. Во-вторых, получение биографических 

                                                 
1
 Тихонов И.Л.  История российской археологии: формирование организационной структуры и 

деятельность научных центров в Санкт-Петербурге (XVIII – первая четверть XX вв.). Дисс. докт. 

ист. наук. СПб., 2013. С. 11 
2
 Каменецкий И.С. История изучения меотов. М., 2011. С. 154 
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данных сопряжено не только с известными трудностями, но и согласием самого 

ученого в их опубликовании. Также необходимо признать, что в силу ограничен-

ности хронологических рамок периодом существования СССР, в настоящую пуб-

ликацию не включены многие ныне успешно работающие археологи, которые 

пришли в археологию еще в советскую эпоху, но начали самостоятельные иссле-

дования на Кубани уже после 1991 года.  Отдавая себе отчет в том, что словарь 

страдает некоторой долей неполноты, мы рассматриваем его как шаг к решению 

следующей задачи – составлению энциклопедического биобиблиографического 

словаря с включением в него как дореволюционных, так и постсоветских иссле-

дователей.   

Идея создания биобиблиографического словаря-справочника по археологам 

Кубани и Северо-Западного Кавказа, родившись в стенах кафедры археологии, 

этнологии, древней и средневековой истории Кубанского госуниверситета, полу-

чила реальное воплощение благодаря помощи и поддержке ее сотрудников и ру-

ководства.  Считаю своим долгом выразить сердечную благодарность всем колле-

гам, без которых эта книга не увидела бы свет: заведующему кафедрой к.и.н. И.В. 

Кузнецову, профессору кафедры к.и.н. И.И. Марченко,  старшему научному со-

труднику НИИ Археологии КубГУ Н.Ю. Лимберис за большую помощь, замеча-

ния и рекомендации по составлению справочника. Выражаю глубокую призна-

тельность Е.А. Хачатуровой,  А.В. Пьянкову и Н.Е. Берлизову, которые помогали 

в подборе материалов, поделились своими воспоминаниями о кубанских археоло-

гах и предоставили редкие фотографии. Я также благодарен всем коллегам и дру-

зьям за ценные указания и советы: Р.М. Ачагу, А.М. Ждановскому, Д.Э. Васили-

ненко, А.М. Новичихину, В.И. Колесову,  В.В. Улитину, Л.Э. Голубеву,  Р.Б. Сха-

туму. 

Хотелось бы также выразить признательность всем археологам, предоста-

вившим информацию о своих работах для включения в настоящую публикацию,  

а также поддержавших добрым словом саму идею создания этого справочника. 
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Абрамов Андрей Петрович 
 

     (29.01.1959 Москва – 9.01.2012). В 1980 г. 

окончил Государственный центральный 

институт физической культуры. С 1984 г. 

лаборант, м.н.с., научный сотрудник отдела 

классической археологии Института археологии 

РАН. В археологических экспедициях с 1975 г. 

(Крым, Тамань). С 1978 по 2009 гг. -

руководитель учебной группы «Античная 

археология» в Московском городском дворце 

детского и юношеского творчества. В 2009 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Амфоры VI–V вв. до н.э. в Северном 

Причерноморье (классификация и 

периодизация)» (научн. рук. В.Д. Кузнецов). 

Специалист в области изучения античных амфор.  

С 1990 г. - руководитель Патрейского отряда Таманской археологической 

экспедиции по исследованию поселения «Гаркуша I» (Патрей) V в. до н.э. – IX в. 

н.э. на Таманском полуострове
1
.  

Основные статьи: 

Амфоры VI–V вв. до н. э. из раскопок Патрея (раскопки 1985–1986 гг.) // 

Древности Кубани (Материалы семинара). Краснодар, 1987. С. 37–38;   

Фрагменты амфор Абдер и Самоса из Патрея (раскопки 1985–1987 гг.) // 

Древнее производство, ремесло и торговля по археологическим данным. Тезисы 

докладов. М., 1988. С. 39–41;  

Экономические связи Патрея второй половины VI – начала V вв. до н. э. // 

Проблемы археологии Северного Причерноморья. Херсон, 1990. С. 52–54; 

Общие тенденции эволюции керамической тары Восточного 

Средиземноморья VII–I вв. до н.э. // Традиции и инновации в материальной 

культуре древних обществ. М., 1990. С. 78–83; 

Раскопки 1990 г. в Патрее // Древности Кубани. Краснодар, 1991. С. 18–20; 

Комплекс второй четверти V в. до н. э. из Патрея (в соавт. с  Ю.С. 

Сазоновым) // Древности Северного Кавказа и Причерноморья. М., 1991. С.68–76;  

Новые данные о торговых связях Патрея в VI–V вв. до н. э. // Очерки 

археологии и истории Боспора. М., 1992; 

Раннеантичные поселения Таманского полуострова (в соавт. с Я.М. 

Паромовым) // Боспорский сборник. Вып. 2. М., 1993. С. 25–98; 

Античные амфоры. Периодизация и хронология // Боспорский сборник. 

Вып. 3. М., 1993; 

Классификация и периодизация амфор второй половины VI – начала V в. до 

н.э. // РА. № 4. 1993. С. 78–93; 

Патрей. Раскопки 1990-1991 гг. // Боспорский сборник. Вып. 4. М., 1994; 

Patraeus // Ancient Greek colonies in the Black See. Vol. II. Thessaloniki, 2003. 

                                                 
1
 Институт археологии РАН. Абрамов Андрей Петрович. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.archaeolog.ru/~abramov (дата обращения 12.10.2015) 
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Алексеев Андрей Юрьевич 
 

       Род. в 1955 г. в Ленинграде. В 1977 г. окончил с 

отличием истфак ЛГУ по кафедре археологии защи-

тив дипломную работу «Акинаки. Мечи и кинжалы 

скифского времени с территории Восточной и Цен-

тральной Европы». В том же году поступил в аспи-

рантуру Гос. Эрмитажа по теме «Скифское искус-

ство и культура». В 1982 г. в ЛГУ защитил канди-

датскую диссертацию «Чертомлыкский курган и его 

место среди погребений скифской знати IV–начала 

III в. до н.э.» В 1996 г. в ИИМК защитил докторскую 

диссертацию «Хронография Европейской Скифии VII–IV вв. до н.э.» Читал курс 

скифской археологии в СПбГУ. С 1980 г. - в Отделе истории первобытной куль-

туры Эрмитажа. С 1998 г. – зав. Отделом археологии Восточной Европы и Сиби-

ри
1
. Участник международных и российских выставок Эрмитажа, таких как «Зо-

лото скифов» (Южная Корея, Нидерланды), «Золотые олени Евразии» (США, 

Италия, Россия), «Под знаком золотого грифона» (Германия), «Кочевники на пути 

к империи» (Россия). С 1985 по 1995 гг. возглавлял Келермесскую экспедицию 

Эрмитажа, задачей которой было доисследование одного из наиболее знаменитых 

скифских памятников Прикубанья. Были уточнены детали старых раскопок Ке-

лермесского могильника и открыт синхронный курганному грунтовый некрополь 

(раскопано более 50 погребений). В 1989–1990 гг. работы проводились совместно 

с Гиагинской экспедицией ИА АН СССР (нач. Т.М. Кузнецова): раскопаны 4 кур-

гана, в т.ч. доисследован Келермесский курган № 31 (курган № 2 Н.И. Веселов-

ского). Всего экспедицией за период 1981–1990 гг. исследовано 19 курганов. 

Монографии: 

Скифская хроника (скифы в VII–IV вв. до н.э.: историко-археологический 

очерк). СПб., 1992. – 206 с.; 

Хронография Европейской Скифии VII–IV вв. до н.э. СПб, 2003. – 416 с. 

Основные статьи: 

О скифском Аресе // АСГЭ. Вып. 21. 1980. С. 39–47; 

Сцена вручения лука на аттической амфоре VI в. до н.э. // СГЭ. 46. 1981; 

Келермесские древности (к истории Закубанья в раннескифское время) (в 

соавт. с. Л.К. Галаниной) // Киммерийцы и скифы. Тез. докл. семинара посв. па-

мяти А.И. Тереножкина. Ч. 1. Кировоград, 1987. С. 46–48; 

Новые материалы к истории Закубанья в раннескифское время (в соавт. с. 

Л.К. Галаниной) // АСГЭ. Вып. 30. 1990. С. 34–54; 

Исследования Келермесского могильника (в соавт. с Т.М. Кузнецовой, 

Ю.Ю. Пиотровским) // Археологический раскопки на Кубани в 1989–1990 гг. 

Ейск, 1992. С. 4–7; 

Келермес (1990 г. – курган № 31) (в соавт. с Т.М. Кузнецовой) // Северный 

Кавказ: историко-археологические очерки и заметки. МИАР № 3. М., 2001. 

                                                 
1
 Отдел археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/research/restoration/ europe-

an_siberia/ (дата обращения 15.11.2015) 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/research/restoration/%20european_siberia/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/research/restoration/%20european_siberia/


8 

 

Алексеева Екатерина Михайловна 

      Род. 22.06.1938 г. в Москве. В 1961 г. окончила исто-

рический факультет МГУ по кафедре археологии. В 1972 

г. защитила кандидатскую диссертацию «Массовые 

украшения населения античных государств Северного 

Причерноморья», в 1990 г. - докторскую диссертацию 

«Античный город Горгиппия». С 1961 г. лаборант, м.н.с., 

с.н.с., ведущий научный сотрудник отдела классической 

археологии ИА РАН.  Экспедиционная деятельность с 

1958 г. (Крым, Тамань)
1
. С 1973 г. руководит Анапской 

экспедицией Института археологии АН СССР. В 1977 г. 

на базе раскопа «Город» создан музей-заповедник с экс-

позицией под открытым небом участка древнего города. 

Исследуются различные участки Горгиппии: раскопы 

«Ткацкая фабрика», «Центр», по ул. Ленина и др., терри-

тория сельской округи (хоры) Горгиппии
2
. С 1983 г. экспедиция осуществляет 

совместные исследования с Краснодарским историко-археологическим музеем. 

Монографии: 

Античные бусы Северного Причерноморья // САИ Г1–12: Т.1, 1975; Т.2. М., 

1978; Т.3. М., 1982; 

Греческая колонизация Северо-Западного Каказа. М., 1991. – 144 с.; 

Античный город Горгиппия. М., 1997. – 560 с. 

Основные статьи: 

Раскопки эллинистического дома в Горгиппии // КСИА. Вып.143. 1975; 

Раскопки Горгиппии и ее окрестностей // АО 1975 года. М., 1976. С. 105; 

Горгиппия и ее окрестности // АО 1976 года. М., 1977. С. 83; 

К изучению сельских поселений вокруг Горгиппии // Горгиппия. Т.1. Красно-

дар, 1980. С. 18-50; 

Юго-восточная часть некрополя Горгиппии // Горгиппия. Т.2. Краснодар, 

1982; 

Горгиппия // Античные государства Северного Причерноморья / Археология 

СССР. М., 1984. С. 82–84; 

Культы Горгиппии // СА. № 4. 1986. С.34–52; 

Царская тамга на золотом перстне из Горгиппии // Проблемы античной куль-

туры. М., 1986. С. 118; 

Коропластика Горгиппии // Тайны терракоты. Краснодар, 1987. С. 57; 

Античный город Горгиппия // Шедевры древнего искусства Кубани. Каталог 

выставки. Гос. Музей искусства народов Востока. М., 1987; 

Музей-заповедник античной архитектуры (в соавт. с Г.Ф. Арзамановым, А.С. 

Шавыриным) // Архитектура СССР. М., 1988; 

Горгиппия в системе Боспорского царства первых веков нашей эры // ВДИ. № 

2. 1988. С. 66–85. 

                                                 
1
 Институт археологии РАН. Алексеева Екатерина Михайловна. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.archaeolog.ru/~alekseeva (дата обращения 22.10.2015)  
2
 Кругликова И.Т. История исследования Горгиппии и ее некрополя // Горгиппия. Т.1. Краснодар, 

1980. С. 14 
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Анфимов Игорь Никитович 
 

     Род. 28.05.1955 г. в г. Краснодаре. В 1977 г. 

окончил исторический факультет КубГУ. Пошел 

по стопам отца Н.В. Анфимова, тоже став архео-

логом. С 1977 по 1999 гг. - м.н.с., с.н.с. отдела ар-

хеологии КГИАМЗ
1
.  

       В 1978 г. провел раскопки на участке Елизаве-

тинского могильника № 2, попадавшего в зону 

строительства канализационного коллектора меж-

ду ст-цей Елизаветинской и Краснодаром. Всего 

было исследовано 107 погребений трех хроноло-

гических групп: IV–II вв. до н.э., I–II и IV–VI вв. 

н.э. В 1983 г. руководил Красноармейской архео-

логической экспедицией. В 1984 г. руководил Но-

волабинской экспедицией музея, исследовав курган и проведя раскопки на Ново-

лабинском 2 городище. Было заложено два разведочных раскопа 5х5 м. В 1986 г. 

проводит охранные работы в районе ст-цы Старонижестеблиевской Красноармей-

ского района. Раскопано 5 курганов содержавших 78 погребений. Также к востоку 

от курганов было исследовано меотское селище второй половины IV–III вв. до 

н.э., а также найден клад из 1202 пантикапейских медных монет начала III в. до 

н.э.
2
  В 1988 г. руководил Калининской экспедицией по раскопкам курганов в 

зоне мелиоративных работ близ хут. Малаи. Всего было исследовано 8 курганов 

(из 31 погребения самую многочисленную группу составляли сарматские погре-

бения II–I вв. до н.э.). В 1989 г. на Елизаветинском могильнике исследовал 27 по-

гребений III–II вв. до н.э. В последнее время публикует документы из архива Н.В. 

Анфимова. 

Основные статьи: 

Новый памятник протомеотской культуры в Прикубанье // Тезисы докладов 

конференции посвященной 175-летию Одесского археологического музея. Киев, 

1975; 

Об этнической принадлежности впускных погребений в курганах бронзово-

го века Правобережья р. Кубани // VIII Крупновские чтения по археологии Север-

ного Кавказа. Тезисы докладов. Нальчик, 1978; 

Исследование меотского могильника близ г. Краснодара // IX Крупновские 

чтения по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Элиста, 1979; 

Раскопки Елизаветинского 2 могильника // АО 1978 года. М., 1979; 

Солярные знаки в памятниках меото-сарматской культуры Прикубанья // X 

Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Тез. докладов. М., 1980; 

Древнемеотский могильник близ г. Абинска // ВАА. Майкоп, 1981; 

Новые находки античных бронзовых шлемов IV–III вв. до н.э. на Северо-

Западном Кавказе // Античные государства и варварский мир. Орджоникидзе, 

1981; 

                                                 
1
 Трехбратов Б.А. Кто есть кто в кубановедении. Краснодар, 2014. С. 32 

2
 Анфимов И.Н. Отчет о раскопках меотского поселения близ станицы Старонижестеблиевской 

Красноармейского района (Краснодарский край) в 1986 г. по открытому листу № 667 // Архив ИА 

РАН. 1987. Р-1. № 11947 
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Амулеты из египетского фаянса первых веков н.э. из Прикубанья // XII 

Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. М., 1982; 

Скифские прорезные навершия из Прикубанья // АСГЭ. 23. Л., 1983; 

Меотский могильник I-II вв. н.э. близ станицы Елизаветинской // ВАА. Май-

коп, 1984; 

Итоги работы Красноармейской археологической экспедиции 1983 г. // Ма-

териалы к научно-практическому семинару археологов «Итоги полевых исследо-

ваний археологических памятников Краснодарского края в 1982–1983 гг. и задачи 

на 1984–1985 гг.». Краснодар, 1984; 

Основные этапы развития керамического производства у меотских племен 

Прикубанья // XIII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Тез. 

докл. Майкоп, 1984; 

Меотские гончарные печи I–III вв. н.э. (Старокорсунское городище № 2) // 

Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1985; 

Новые археологические исследования по р. Лабе в 1984 г. // Всесоюзная ар-

хеологическая конференция «Достижения советской археологии в XI пятилетке». 

Тезисы докладов. Баку, 1985; 

Об этнических процессах на Средней Кубани в I в. до н.э. – III в. н.э. // Исто-

рическая этнография. Проблемы археологии и этнографии. Вып. 3. Л., 1985; 

Работы Новолабинской экспедиции // АО 1984 года. М., 1986; 

Камерные погребения в грунтовых могильниках правобережья Кубани // 

XIV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. 

Орджоникидзе, 1986; 

Погребальный комплекс II в. до н.э. у хут. Элитного Краснодарского края // 

Новое в археологии Северного Кавказа. М., 1986; 

Повозки эпохи бронзы из раскопок курганов у ст. Старонижестеблиевской // 

Древности Кубани. Краснодар, 1987; 

Меотские поселения правобережья нижнего течения р. Кубани // Античная 

цивилизация и варварский мир в Подонье-Приазовье (тезисы докладов к семина-

ру). Новочеркасск, 1987; 

Меото-сарматский период // Каталог выставки «Шедевры древнего искус-

ства Кубани». М., 1987 (в соавт.); 

Раскопки близ станицы Старонижестеблиевская // АО 1986 года. М., 1988; 

Курганы эпохи ранней бронзы в Восточном Приазовье // XV Крупновские 

чтения по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Махачкала, 1988; 

Могильник протомеотской культуры хутора Казазово // Меоты–предки ады-

гов. Майкоп, 1989; 

Раскопки курганов в Восточном Приазовье (итоги работы Калининской экс-

педиции 1988г.) // Первая Кубанская археологическая конференция. Тез. докл. 

Краснодар, 1989; 

Клад византийских монет VIII в. из г. Славянска-на-Кубани // XVI Крупнов-

ские чтения по археологии Северного Кавказа. Ставрополь, 1990; 

Клад золотых монет VIII в. из г. Славянска-на-Кубани// Кубанский краевед. 

Вып. 2. Краснодар, 1990; 

Клад пантикапейских монет начала III в. до н.э. из Восточного Приазовья 

(ст. Старонижестеблиевская) // ВДИ. № 1. 1991; 

Новые материалы из раскопок Елизаветинского могильника (итоги работы 

Елизаветинской экспедиции в 1989 г.) // Древности Кубани. Краснодар, 1991; 
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Текст каталога выставки «Кочевники на юге России». Токио, 1991 (в соавт.) 

На японском языке; 

Археологические памятники города Краснодара (в соавт. с Н.В. Анфимо-

вым) // Кубанский краевед. Вып. 3. Краснодар, 1992;  

Дольменная группа в верховьях р. Небуг (итоги обследования дольменов 

Туапсинского района в 1991 г.) // XVII Крупновские чтения по археологии Север-

ного Кавказа. Тезисы докладов. Майкоп, 1992; 

Бусы из Елизаветинского могильника (по раскопкам 1989 года) // Древности 

Кубани и Черноморья. Вып. 1. Краснодар, 1993; 

Археологическая карта Калининского района Краснодарского края // Вторая 

Кубанская археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1993; 

Меотский могильник III–II вв. до н.э. Елизаветинского городища (по мате-

риалам раскопок 1956–1962 гг. // XVIII Крупновские чтения по археологии Се-

верного Кавказа. Тезисы докладов. Кисловодск, 1994; 

Новые находки погребений кочевников XII–XIII вв. в Восточном Приазовье 

(материалы из коллекций Краснодарского историко-археологического музея-

заповедника; поступления 1988, 1990 гг.) // Тезисы докладов юбилейной конфе-

ренции «Проблемы археологии и истории Боспора». К 170-летию Керченского 

музея древностей. Керчь, 1996; 

Половецкие погребения из Восточного Приазовья (в соавт. с Ю.В. Зелен-

ским) // Историко-археологический альманах. Вып. 8. Армавир – М., 2002; 

Дневники М.В. Покровского и Н.В. Анфимова 1927–1928 гг. (материалы по 

истории археологии Кубани) (в соавт. Е.А. Хачатуровой) // МИАК. Вып.3. 2003; 

Систематизация и обработка научного архива профессора Н.В. Анфимова (в 

соавт. с Н.Е. Берлизовым, Ю.В. Зеленским, А.В. Пьянковым и Е.А. Хачатуровой // 

Интеграция науки и высшего образования в социально–культурной сфере.  Вып. 

2. Краснодар, 2004; 

Обследование археологических памятников Усть-Лабинского района. Из 

дневников Н.В. Анфимова 1927–1930 гг. (в соавт. Е.А. Хачатуровой) // Материалы 

и исследования по археологии Кубани. Вып. 5. Краснодар, 2005; 

Могильник Прочноокопского городища № 3: качество публикации археоло-

гических материалов (в соавт. с А.В. Пьянковым) // ХХIV Крупновские чтения по 

археологии Северного Кавказа. Тезисы  докладов. Нальчик, 2006; 

Материалы об исследовании Семибратнего городища из архива Н.В. Анфи-

мова (в соавт. с Е.А. Хачатуровой) // XXIV Крупновские чтения по археологии 

Северного Кавказа. Тезисы докладов. Нальчик, 2006. С.185–187; 

Елизаветинский могильник № 1 по материалам архива Н.В. Анфимова (в со-

авт. с Н.Е. Берлизовым) // Материалы и исследования по археологии Северного 

Кавказа. Вып. 6. 2006. С.121–138; 

Дневники Н.В. Анфимова 1928–1934 гг. Экскурсии в Закубанье (в соавт. с 

Е.А. Хачатуровой) // МИАК. Вып. 6. 2006; 

О поздней группе погребений могильника Елизаветинского городища № 2 

(раскопки 1978 г.) (в соавт. с А.В. Пьянковым) // XXVIII «Крупновские чтения». 

Материалы Международной научн. конф. М., 2014. С. 263–266; 

Поздняя группа погребений могильника Елизаветинского городища № 2 

(раскопки 1978 г.) (в соавт. с А.В. Пьянковым) // Вестник РУДН. Серия «Всеоб-

щая история». 2014. № 4. С. 84–101. 
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Анфимов Никита Владимирович 
 

     (6.08.1909 Ярошовка Харьковской губ. – 

2.07.1998 Краснодар). Отец, Анфимов Владимир 

Яковлевич, врач-психиатр, профессор Кубанской 

медицинской академии. Мать, Ильенко Елена 

Ивановна, потомственная дворянка. В 1920г. Ан-

фимовы из Харькова переехали в Екатеринодар
1
.  

      В 1927 г. окончил школу второй ступени № 2 

с кооперативным уклоном, где с 6-го класса 

увлекся археологией под влиянием учителя исто-

рии М.В. Покровского
2
. М.В. Покровский органи-

зовал в школе историко-археологический кружок, 

в котором Анфимов был председателем. Вместе с 

М.В. Покровским и другими членами кружка 

(П.А. Дитлер, Д. Хайтович, В. Мороз и др.), Н.В. 

Анфимов участвовал практически во всех  даль-

них экскурсиях, поездках и экспедициях
3
. Также 

кружковцы активно работали во время строительных работ на территории меот-

ского городища «КРЭС» по сбору массового материала  и фиксации культурных 

напластований, доследовали разрушавшиеся погребения на Пашковскм могиль-

нике № 1, вели наблюдения на городище ст. Елизаветинской
4
  и др. 

В годы учебы в мединституте (с 1927 по 1931 гг.), продолжал заниматься 

археологией и оставался председателем школьного историко-археологического 

кружка
5
. С 1928 г. Н.В. Анфимов – внештатный сотрудник Кубанского научного 

музея, а 1 декабря 1930 г. его принимают в штат. В 1930 г. при добыче глины в 

карьере, находившемся в г. Краснодаре, в конце улицы Загородней, был обнару-

жен меотский грунтовый могильник. На нем Н.В. Анфимов исследовал 21 погре-

бение
6
. 

В 1931 г., по окончании мединститута, был командирован на Центральные 

курсы музейных работников в  г. Истру. В 1934 г., когда было возобновлено пре-

подавание в вузах истории, поступил на третий курс исторического факультета 

Краснодарского пединститута, который закончил в 1936 г. С того же времени 

начинаются его самостоятельные полевые исследования по открытым листам. 

Уже в 1936 г. география полевых исследований Н.В. Анфимова оказалась 

очень обширной. В марте 1936 г. вместе со студентами КПИ он обследовал горо-

                                                 
1
 Хачатурова Е.А., Пьянков А.В. Слово об учителе // Прошлое Кубани. Из наследия Н.В. Анфимо-

ва, Краснодар, 2010. С. 4 
2 

Анфимов Н.В. Автобиографические записки // Прошлое Кубани. Из наследия Н.В. Анфимова. 

Краснодар, 2010. С. 49 
3
 Хачатурова Е.А., Анфимов И.Н. Дневники М.В. Покровского и Н.В. Анфимова 1927-1928гг.// 

Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып.3. Краснодар, 2003. С. 270 
4
 Покровский М.В. Городища и могильники Среднего Прикубанья // Труды Краснодарского госу-

дарственного пединститута. Т. 4. Вып. 1. 1937. С. 6 
5
 Хачатурова Е.А. К 100-летию со дня рождения Н.В. Анфимова (6.08.1909 – 2.07.1998) // Древно-

сти Кубани. Вып. 22. Краснодар, 2010. С. 111 
6
 Анфимов Н.В. Меотский могильник на западной окраине Краснодара// Наш край. Вып. 1. Крас-

нодар, 1960. 
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дище № 2 ст-цы Воронежской
1
. Также в марте в г. Краснодаре доследовал 2 по-

гребения на Краснодарском могильнике за кожзаводами (близ Афонского перека-

та)
2
  и  произвел раскопки кургана на территории спиртоводочного завода «Пер-

венец Кубани»
3
. В районе площадки строительства ТЭЦ в г. Краснодаре, на пра-

вом берегу старого русла р. Карасун, обнаружил следы средневекового селища
4
. В 

том же году он продолжил, начатые М.В. Покровским, раскопки раннесредневе-

кового могильника № 1 ст-цы Пашковской
5
.  В раскопках принимали участие ди-

ректор Краснодарского музея Ф.В. Навозова, студент КПИ П.А. Дитлер, члены 

музейного краеведческого кружка. Были заложены две параллельные траншеи 

длиной 17 м  и 19 м вдоль обрыва зароя. В ходе раскопок экспедиция исследовала 

20 погребений
6
. На Тамани в августе 1936 г. произвел обследование городища на 

окраине ст. Курчанской
7
. В ноябре-декабре провел раскопки  городища на Дубин-

ке в г. Краснодаре. Эти раскопки стояли в плане научно-исследовательских работ 

Краснодарского музея и проводились на средства Азово-Черноморского бюро 

охраны памятников. В юго-восточной части городища на краю обрыва было за-

ложено 3 квадрата 3х3 м.
8
 

Кроме городищ правобережья Кубани, Н.В. Анфимов начинает исследова-

ния памятников в Закубанье и на территории Адыгеи. В 1935 г. им открыто Бже-

гокайское селище на р. Афипс, в 1,5 км от аула Новый Бжегокай и в 1938 г. – 

Тлюстенхабльское селище. В апреле 1936 г. в 8 км от Горячего Ключа обследовал 

средневековый курганный могильник, подвергшийся хищническим раскопкам
9
. 

          В 1936–1938 гг. Н.В. Анфимов совместно с М.В. Покровским руководил ра-

ботами экспедиции Краснодарского музея на грунтовом могильнике № 2 у ст. 

Усть-Лабинской, открытом в 1931 г. Работы в 1937 г. проводились совместно с 

Государственным Эрмитажем, при участии руководителя скифской секции Эрми-

тажа А.П. Манцевич. Одновременно с раскопками могильника, были проведены 

разведочные раскопки на расположенном рядом Усть-Лабинском городище № 3. 

Значение проведенных в ст. Усть-Лабинской работ в том, что здесь впервые на 

Кубани был исследован единый комплекс памятников скифо-сарматского време-

ни – городище с относящимся к нему грунтовым могильником, причем была 

                                                 
1
 Анфимов Н.В. Материалы археологических работ в ст. Воронежской Усть-Лабинский р-н, 1936г. 

// Научный архив КГИАМЗ. НА-125 
2
 Анфимов Н.В. Отдет о доследовании погребений на Краснодарском могильнике за кожзаводами 

(близ Афонского переката) в 1936г. // Научный архив КГИАМЗ. НА-151 
3
 Анфимов Н.В. Материалы археологических работ на винокуренном заводе «Первенец» в г. Крас-

нодаре, 1936г. // Научный архив КГИАМЗ. НА-126 
4
 Анфимов Н.В. Материалы археологических работ на площадке ТЭЦ г. Краснодар, 1936г. // 

Научный архив КГИАМЗ. НА-123 
5
 Анфимов Н.В. Отчет о раскопках могильника № 1 станицы Пашковской // Археологические ис-

следования в РСФСР в 1936-1938 гг. М.-Л., 1941. С. 217 
6
 Анфимов Н.В. Отчет о раскопках могильника № 1 ст. Пашковской в 1936 г. // Научный архив 

КГИАМЗ. НА-129 
7 

Анфимов Н.В. Материалы археологических работ в ст. Курчанской, 1936г. // Научный архив 

КГИАМЗ. НА-121 
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ИИМК. Ф.2. № 236. 1936 
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установлена полная тождественность как стратиграфии, так и вещественного ма-

териала на всем протяжении существования городища и могильника
1
. 

          За время раскопок с 1931 по 1938 гг. было исследовано 179 погребений. На 

основании анализа инвентаря, а также обряда захоронений, Н.В. Анфимов в до-

кладе, сделанном в 1948 г. на сессии ИИМК и Эрмитажа впервые предложил пе-

риодизацию меотской культуры выделив три периода: раннемеотский  с VI по IV 

вв до н.э., среднемеотский III–II вв до н.э. и позднемеотский (делится на первую 

меото–сарматскую I–II вв. н.э. и вторую меото–сарматскую II–III вв. н.э. эпохи)
2
.
 

В работе «Меото-сарматский могильник у станицы Усть-Лабинской» погребения 

были им разделены на четыре хронологические группы: 1) погребения VI-Vвв. до 

н.э., 2) погребения IV – начала III вв. до н.э., 3) погребения III – первой половины 

I вв. до н.э., 4) погребения второй половины I в. до н.э. – II в. н.э.
3
 Раскопки в ст. 

Усть-Лабинской позволили Н.В. Анфимову наметить восточную границу рассе-

ления меотских племен. Анализируя характерные формы, свойственные городи-

щам Среднего Прикубанья (глиняные таблетки, пирамидальные грузила и др.) и 

обряд погребения,  Н.В. Анфимов определил восточную границу распространения 

меотских племен по реке Лабе
4
.  

        Краснодарским научным музеем в 1937 г. было организовано обследование 

низовьев реки Кубани. Экспедицией под руководством Н.В. Анфимова были об-

следованы десятки памятников
5
. В их числе Семибратнее и Краснобатарейное го-

родища, а также выявленное в ходе строительства оросительной системы Анге-

линское селище близ ст. Ивановской с мощным средневековым культурным сло-

ем. На примыкавшем к селищу могильнике Н.В. Анфимов произвел раскопки 5 

склепов, датируемых XIII–XIV вв.
6 

 

В 1937 г. также состоялось обследование района р. Псекупс и р. Сухой Ау-

шедз. В экспедиции, под руководством Н.В. Анфимова принимали участие со-

трудники музея Ф.В. Навозова и Г.С. Лабай
7
. В августе этого же года было обсле-

довано городище близ хут. Нововочепший и городище а. Вочепший на р. Псе-

купс
8
. 

С 1937 г. экспедицией Краснодарского музея совместно с Краевым бюро по 

охране памятников, под руководством Н.В. Анфимова начаты систематические 

исследования Семибратнего городища, расположенного на левой террасе р. Куба-

ни, к западу от ст-цы Варениковской (Варениковская археологическая экспеди-

ция). В 1937 г. на городище были проведены топографические работы и сбор 
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Анфимов Н.В. К вопросу о населении Прикубанья в скифскую эпоху // СА. XI. 1949. С. 254 

2
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археологии Закавказья // КСИИМК. Вып. XXIV. 1949.  С. 16–17 
3
 Анфимов Н.В. Меото-сарматский могильник у станицы Усть-Лабинской // МИА. № 23. 1951 

4
 Анфимов Н.В. Отчет о раскопках Усть-Лабинского могильника № 2. // Архив ИИМК. ф.2. № 190. 
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5
 Анфимов Н.В. Река Кубань // Археологические исследования в РСФСР 1934-1936 гг. Краткие 

отчеты и сведения. М., Л., 1941. С. 214 
6
 Анфимов Н.В. Материалы Ангелинского селища, Красноармейский район // Научный архив 

КГИАМЗ. НА-13. 1937 
7
 Анфимов Н.В. Отчет о работах по обследованию р. Псекупс и р. Сухой Аушед/ по Открытому 

листу № 28/186 от 7.VI.1937 // Научный архив КГИАМЗ. НА-66 
8
 Анфимов Н.В. Материалы археологических работ на городище а. Нововочепший, 1937г. // Науч-

ный архив КГИАМЗ. Н-119 
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подъемного материала
1
. С 1938 г. начались планомерные раскопки. Раскопки ве-

лись по квадратам, грунт снимался по штыкам. В экспедиции также принимали 

участие приехавшие с раскопок Фанагории М.М. Кобылина и И.Б. Зеест
2
. В ре-

зультате многолетних раскопок городища, были вскрыты оборонительные соору-

жения северо-восточной части городища (крепостные стены, башни), жилые и 

общественные постройки, глинобитные печи
3
.
 
Работы на городище были возоб-

новлены после войны и продолжались до 1953 г.
4
 По итогам работ Н.В. Анфимо-

ва, Семибратнее городище было признано памятником археологии федерального 

значения. В 1937 г. в соавторстве с М.В. Покровским  опубликовал статью «Карта 

древних поселений и могильников Прикубанья с IV в. до н.э. по III в. н.э.» став-

шая итогом довоенных работ по выявлению и изучению бытовых и погребальных 

памятников меотской культуры
5
. 

          В 1938 г. помимо работ на Семибратнем городище, в мае Н.В. Анфимов 

провел исследования двух могил с «подбоем» (катакомб) у ст-цы Владимирской 

Лабинского района, а также осмотрел городище № 2 у ст-цы Ново-Лабинской и 

городища близ Армавира между Прочноокопской и Форштатом
6
. В том же году, 

вместе со студентом КПИ В. Смирновым, провел обследование городищ № 1 и 2 

и могильника № 1 у ст-цы Ново-Джерелиевской
7
. 

В августе 1939 г. Н.В. Анфимов в Белореченском районе у с. Великое об-

следовал средневековые курганы, разрушенные при строительстве шоссе Усть-

Лабинская – Белореченская
8
. У ст-цы Марьянской обследовал место находки ам-

фор и разрушенный при постройке МТФ колхоза «Память Ильича» курган
9
, а в 

ст-це Ново-Мышастовской обследовал курган, разрушенный при строительстве 

силосной траншеи
10

. 

В мае-июне 1940 г. Н.В. Анфимов вместе с сотрудниками музея находился 

на площадке строительства Тщикского водохранилища. В районе с. Ивановского 

им был исследован разрушенный экскаваторами грунтовый могильник, датиро-

ванный по обломкам амфор IV в. до н.э.
11 

В том же году Н.В. Анфимов обследо-

вал место находки бронзовых топоров и слитков меди, обнаруженных при строи-
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Анфимов Н.В. Новые данные к истории Азиатского Боспора (Семибратнее городище) // СА. VII. 
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5
 Покровский М.В., Анфимов Н.В. Карта древних поселений и могильников Прикубанья // СА. 

1937. № 4. С. 265–275; 
6 

Анфимов Н.В. Материалы археологических работ в ст. Владимирской, 1938г. // Научный архив 

КГИАМЗ. НА-64 
7 

Анфимов Н.В. Материалы археологических работ в ст. Ново-Джерелиевская Брюховецкого рай-

она, 1938г. // Научный архив КГИАМЗ. НА-65 
8
 Анфимов Н.В. Материалы археологических работ в с. Великое Белореченского района, 1939 // 

Научный архив КГИАМЗ. НА-132 
9 

Анфимов Н.В. Материалы археологических работ в ст. Марьянской 1939г. // Научный архив 

КГИАМЗ. НА-131 
10 

Анфимов Н.В. Обследование кургана в ст. Ново-Мышастовской (август 1939г.) // Научный ар-

хив КГИАМЗ. НА-146 
11
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тельстве Курчанского канала
1
. В 20 км от ст-цы Смоленской, в ущелье р. Безепс 

обследовал средневековую печь и местонахождение кремневых отщепов
2
. В 1940 

г. Н.В. Анфимов принял участие в Фанагорийской экспедиции ГМИИ и продол-

жил раскопки Семибратнего городища (Варениковская экспедиция)
3
. 

В последние предвоенные месяцы 1941 года, Н.В. Анфимов, в качестве с.н.с. 

Краснодарского музея, принимал участие в работе Шапсугской экспедиции по 

исследованию Убинского могильника при строительстве Шапсугского водохра-

нилища, под руководством ученого секретаря Краевого бюро по охране памятни-

ков старины Н.Н. Анфимовой
4
. На Убинском могильнике было вскрыто 300 по-

гребений X–XIV вв. Рядом с могильником были обнаружены два селища – Убин-

ское № 1 и № 2, что в комплексе является интереснейшим памятником адыгской 

средневековой культуры. 

         В период оккупации Краснодара с августа 1942 по февраль 1943 гг. Н.В. 

Анфимов находился в Ереване. Здесь, при поддержке эвакуированных из Ленин-

града Б.Б. Пиотровского и директора Эрмитажа, академика И.А. Орбели, Н.В. 

Анфимов устроился на работу старшим научным сотрудником в Государственный 

исторический музей АН Армянской ССР
5
. 

         Уже осенью 1943 г., после освобождения Кубани, Н.В. Анфимов возобновил 

археологические исследования и провел раскопки на IV Усть-Лабинском могиль-

нике
6
. В октябре 1943 г.  был командирован в г. Темрюк для восстановления му-

зея. Тогда же осмотрел Кепы и Фанагорию, для определения состояния античных 

городищ. 

        С 1944 г. Н.В. Анфимов проводит рекогносцировочные разведки по среднему 

течению р. Кубани. Экспедиция Краснодарского краевого историко-

краеведческого музея, под его руководством, исследовала меотские городища у 

ст-цы Тбилисской и Тбилисский могильник № 1, городища у ст-ц Ладожской, 

Геймановской, хут. Зубовского и хут. Зиссермана
7
. В 1945 г. экспедиция Красно-

дарского музея провела разведки и раскопки меотских могильников у ст-ц Ладож-

ской и Казанской, городищ № 11 и № 12 у ст-цы Тбилисской и городищ № 1–4 у 

ст-цы Казанской
8
.   

        В 1946 г. экспедиция под руководством Н.В. Анфимова обследовала терри-

торию от ст-цы Ладожской до Армавира, проведя разведки и раскопки грунтовых 

могильников и городищ у ст-ц Казанской, Ладожской, Темижбекской, Кавказ-

ской, № 3 ст-цы Прочноокопской, Армавирского городища близ совхоза № 33, 
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селища у хут. Воровского. Работы выявили на ряде городищ, часть которых ранее 

не была известна, наличие слоев VI-V вв. до н.э., позволившие удревнить время 

возникновения меотских городищ
1
. Экспедицией также было осмотрено место 

находки каменной плиты с надписью у совхоза Джемете Анапского района
2
. 

        В 1947 г. Н.В. Анфимов вел раскопки античного городища Тирамба и сопут-

ствующего могильника в пос. Пересыпь и городища Патрей на Тамани. В Анапе, 

на городище Горгиппия, при осмотре места строительства новой гостиницы был 

обнаружен мраморный пьедестал статуи с древнегреческой надписью
3
. В этом же 

сезоне по Средней Кубани он провел раскопки на городище и грунтовом могиль-

нике у ст-цы Ново-Лабинской, обследовал городища № 2 и 3 у ст-цы Тенгинской, 

№ 1 и 2 у ст-цы Степной и № 1 и 2 у ст-цы Ново-Джерелиевской, провел реко-

гносцировочные работы на р. Лабе и у пос. Псебай, выявившие новые городища. 

Был также исследован грунтовый могильник у ст. Новодмитриевской в Северском 

районе
4
. 

          В 1948 г. провел разведки в Усть-Лабинском и Приморско-Ахтарском райо-

нах. Были обследованы городища Черниевский редант, Черный редант, городище 

и грунтовый могильник Черепяный редант, городище ст-цы Воронежской и кур-

ганный могильник у ст-цы Пластуновской в Динском районе
5
.  

           Разведки 1949 и 1950 годов охватили огромные территории Краснодарско-

го края и Адыгеи. Изыскания проходили по берегам р. Уруп, по маршруту станиц 

Советская – Бесскорбная – Попутная – Отрадная и позволили выявить ряд меот-

ских городищ. Также были проведены разведки в долине р. Куксы (правый при-

ток Лабы) и на правобережье р. Кубани между станицами Казанской и Елизаве-

тинской, где были доследованы обнажившиеся погребения в курганных и грунто-

вых могильниках в станицах Воронежской, Владимирской, Казанской, Ладож-

ской, Усть-Лабинской, Пашковской и в г. Краснодаре
6
. В ходе разведок был также 

обследован курганный могильник у хут. Зеленского, Урупские городища, горо-

дище и курганный могильник у ст-цы Бесскорбной, осмотрено Елизаветинское 

городище, курганные могильники у ст-цы Попутной, селище у ст. Отрадной, 

Уляпский курганный могильник, средневековый склеп и некрополь в Мощевой 

Балке и железоплавильные горны в долине р. Малая Лаба
7
. 

           С 1949 г. Н.В. Анфимов, во главе совместной экспедиции Краснодарского 

пединститута и Краснодарского историко-краеведческого музея, возобновил ис-

следования Семибратнего городища, начатые им в 1938 году
8
. Раскопки Варени-

                                                 
1 
Анфимов Н.В. К вопросу о населении Прикубанья в скифскую эпоху // СА. XI. 1949. С. 242 

2 
Анфимов Н.В. Отчет об археологических работах в Краснодарском крае в 1946г. // Архив ИА 

РАН. 1947. Ф-1. Р-1. № 94 
3 
Болтунова А.И. Надпись под статуей из Горгиппии // СА. Вып. XXVIII. 1958. С. 110 

4 
Анфимов Н.В. Отчет об археологических исследованиях в Краснодарском крае в 1947г. // Архив 

ИА РАН. 1948. Ф-1. Р-1. № 177  
5
 Анфимов Н.В. Отчет об археологических работах, произведенных Краснодарским историко-

краеведческим музеем в 1948 г. // Архив ИА РАН. 1949. Ф-1. Р-1. № 244 
6
 Анфимов Н.В. Новые материалы по меото-сарматской культуре Прикубанья // КСИИМК. Вып. 

46. 1952.  
7
 Анфимов Н.В. Отчет об археологических разведках на Кубани, проведенных Краснодарским му-

зеем в 1949 и 1950 гг. // Архив ИА РАН. 1951. Ф-1. Р-1. № 485  
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 Анфимов Н.В. Отчет о раскопках Семибратнего городища в 1949 г. // Архив ИА РАН. 1950. Ф-1. 

Р-1. № 377 
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ковской экспедиции на городище проводились также в 1950 г.
1
 и в 1951 г.

2
 и дали 

хронологию слоев от VI в. до н.э. по I в. н.э.
3
 Экспедиция 1952 года (Восточно-

Синдская) продолжила раскопки Семибратнего городища
4
. Исследовались оборо-

нительные сооружения (раскоп Е) и территория перед фасадом здания (раскоп 

А)
5
. Разведки охватили левую террасу старого черноморского русла реки Кубани 

и Кизилташского лимана от с. Джигинского до совхоза им. Молотова (аул Суво-

рово-Черкесский). Выявлены селище в 2 км к юго-западу от села Джигинского IV 

- II вв. до н.э., селище при впадении р. Уташ в черноморское русло Кубани и по-

селение II – начала I вв. до н.э. у ст-цы Благовещенской в Анапском районе, про-

ведено обследование Раевского городища
6
. 

        В 1952–1953 гг. разведками, проводившимися Краснодарским краевым исто-

рико-краеведческим музеем было охвачено среднее течение Кубани до станицы 

Тбилисской и левобережье Кубани восточнее г. Армавира, Успенский район, а 

также Анапский и Новороссийский районы
7
. Кроме Семибратнего, были также 

обследованы меотские городища у с. Маламино, с. Успенское, хутора им. Ленина, 

грунтовые могильники в районе Краснодара, ст-цы Пашковской,  хут. Новопехов-

ский, могильник на Султанской горе, половецкие каменные бабы в районе ст-цы 

Ловлинской
8
.  

        В 1952–1955 гг. Н.В. Анфимов работал в составе Таманской экспедиции ИА 

АН СССР Б.А. Рыбакова, руководя отрядом, и в Синдской экспедиции В.Д. Бла-

ватского. 

        В 1954 г. возглавил крупную совместную экспедицию нескольких научных 

учреждений. Кубанская (по другим источникам  - Адыгейская
9
) археологическая 

экспедиция Краснодарского краевого историко-краеведческого музея, Краснодар-

ского пединститута, Адыгейского областного музея, Адыгейского НИИЯЛИ и 

Кабардинского НИИ провела обширные разведки на территории Адыгеи, Кубани 

и Западного Предкавказья. Всего было обследовано 30 памятников: Семибратнее 

городище, Ярославское городище и грунтовый могильник, Кужорское, Ассокола-

евское и Новопочасовское городища, селище у аула Начерзий, селище и курган-

ный могильник у хут. Слепого, курганные могильники у хут. Ильич и в долине 

реки Уруп
10

. Обследованы меотские городища по течению небольших рек – Мар-

ты, Нового Пчаса, Псекупса, Дыша. В ст-це Удобной местными школьниками бы-

ли переданы находки бронзовых предметов из разрушенных курганов
11

. В районе 

                                                 
1 

Анфимов Н.В. Отчет о раскопках Семибратнего городища в 1950 г. // Архив ИА РАН. 1951. Ф-1. 
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
 Анфимов Н.В. Археологические разведки по среднему Прикубанью // КСИИМК. 58. 1955. 

9
 Анфимов Н.В. Племена Прикубанья в сарматское время // СА. XXVIII. 1958. С. 71 

10
 Анфимов Н.В. Могильники сарматского времени в долине реки Урупа (по материалам экспеди-

ции 1954г.) // КСИИМК. Вып. 65. 1956. С. 88-93 
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 Анфимов Н.В. Находки предметов эпохи поздней бронзы близ станицы Удобной // СА. № 4. 

1957. С. 155 



19 

 

ст-цы Даховской, кроме курганных групп, были также обследованы дольмены. На 

некоторых грунтовых могильниках были проведены небольшие раскопки (в 

Краснодаре на ул. Тельмана (Почтовой) и в ст. Усть-Лабинской)
1
. 

В середине 1950-х гг. Н.В. Анфимов исследует археологические памятники 

Черноморского побережья Кавказа. В 1955 г. было организовано три самостоя-

тельных экспедиции: «Восточно-Синдская» Краснодарского краевого историко-

краеведческого музея и пединститута, «Адыгейская» Адыгейского областного му-

зея и Адыгейского НИИЯЛИ и «Туапсинская» Туапсинского краеведческого му-

зея, под общим руководством Н.В. Анфимова. Были продолжены работы на Се-

мибратнем городище, обследовано Гатлукаевское I и II городища и курганный 

могильник, меотские городища у ст-ц Пашковской и Усть-Лабинской,  средневе-

ковые курганные могильники в с. Куйбышевка и Красное
2
. 

 В 1956 гг. силами Туапсинского и Сочинского краеведческих музеев, с уча-

стием студентов Краснодарского пединститута, под руководством Н.В. Анфимова 

работала Черноморская экспедиция состоявшая из двух отрядов.  Туапсинский 

отряд обследовал городище, курганный и грунтовый могильники, а также кре-

пость «Дузу-Кале» в пос. Новомихайловском и средневековый могильник у с. 

Тенгинка. Сочинский отряд исследовал Ачипсинскую крепость и дольмены у пос. 

Красная Поляна, грунтовые могильники Пляхо, Сопино, в Адлере, христианский 

храм у с. Липники, Ахштырскую и Нижне-Шиловскую стоянки
3
. Исследование 

Н.В. Анфимовым Нижнее-Шиловской стоянки знаменовало собой возобновление, 

после многолетнего перерыва, изучения памятников неолита Черноморского по-

бережья (в пределах Краснодарского края)
4
. На сельхозугодиях совхоза «Южные 

культуры» был раскопан раннесредневековый могильник. За сезон 1956 г. было 

вскрыто около десятка погребений, среди которых выделялись мужское погребе-

ние в гробнице из черепицы, перекрытой двумя орнаментированными плитами и 

погребение женщины, в котором обнаружены серебряные кольца с тремя полыми 

бусинами с филигранным поясом, две фигурки павлиновидных птиц на стержень-

ках, бронзовые бубенчики и т. д.
5 
 

В 1957 г. Черноморская археологическая экспедиция Сочинского краеведче-

ского музея под руководством Н.В. Анфимова провела разведки на территории 

Лазаревского, Адлерского и Центрального районов обследовав курганные мо-

гильники у с. Абазинка, аула Красноалександровского, крепости Мамай-Кале, 

Волконка, Хоста, у с. Воронцовка, селище у с. Красновойское
6
. Н.В. Анфимов дал 

описание средневековых крепостей: Ачипсинской, Мамай-Кале, храмов на горе 

Сахарная Головка и совхозах «Южные культуры» и «Россия»
7
.  
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В 1958 г. провел работы на территории Адыгеи и в Туапсинском районе. 

Начаты исследования Николаевского и Тахтамукаевского  могильников и горо-

дища
1
.
 
В 1959–1960 гг. Адыгейская археологическая экспедиция под его руковод-

ством продолжила исследования Николаевского, Тахтамукаевского могильников, 

а также городища а. Шенджий VIII в. до н.э. –  V в.н.э.
2
  В 1963 г. проведены рас-

копки на Николаевском могильнике и Красногвардейском могильнике № 3
3
.  

В 1964 г. экспедицией Краснодарского музея исследован курган эпохи брон-

зы в г. Краснодаре на месте строительства кинотеатра «Аврора». 

В 1965 г. вместе с краеведом М.Н. Ложкиным провел исследования в Отрад-

ненском, Кавказском и Усть-Лабинском районах. Были обследованы Кавказское 

городище № 6, Темижбекские 1-3 городища, поселение Заслонка, христианский 

храм в урочище «Первое окно», грунтовый могильник у хут. Кубанского
4
. Рас-

копки Николаевского и Кубанского могильников, позволили выделить ранний 

этап развития меотской культуры периода перехода от бронзового к раннежелез-

ному веку («протомеотский»). 

В 1966–1967 гг. провел раскопки на Елизаветинском могильнике № 2 (иссле-

довано 136 погребений). В конце 1960 – начале 1970-х годов провел исследования 

памятников правобережья Кубани и Закубанья в зоне строительства Краснодар-

ского водохранилища, курганных могильников в Тимашевском районе. В 1971 г. 

проведены раскопки кургана в ст-це Роговской
5
. 

        В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию: «Основные этапы развития 

культуры меото–сарматских племен Прикубанья». В 1955 г. уволился из Красно-

дарского краеведческого музея и перешел на преподавательскую работу в Крас-

нодарский пединститут. В 1957 г. получил звание доцента. В 1968 г. избран заве-

дующим кафедрой всеобщей истории, в 1972 г. утвержден в ученом звании про-

фессора. В 1981 г. Никита Владимирович вышел на пенсию, проработав в общей 

сложности 44 года в Краснодарском пединституте, затем Кубанском государ-

ственном университете. Научное наследие Н.В. Анфимова – более 100 опублико-

ванных работ и 284 папки его архива.  

         В 1993 г. за большой вклад в изучение адыгейского народа Н.В. Анфимов 

был удостоен звания «Заслуженный деятель науки Республики Адыгея». В 1994 г. 

удостоен звания почетного гражданина города Краснодара
6
. 

 
Монографии: 

Путешествие по родному краю (в соавт. с Ф.В. Навозовой). Краснодар, 1948. 

– 85 с.; 

Древние поселения Прикубанья. Краснодар, 1953. – 79 с.; 

Из прошлого Кубани. Краснодар, 1958. – 92 с.; 
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Курганы рассказывают… Краснодар, 1972. – 96 с.; 

Наш край на уроках истории. Пособие для учителей (в соавт. с И.В. Жер-

ноклев, В.А. Кусый и Н.Ф. Юркин). Краснодар, 1972. – 118 с. 

История родного края (в соавт. с В.А. Кусый, Н.Ф. Юркин). Краснодар, 1976. 

– 48 с.; 

Древнее золото Кубани. Краснодар, 1987. – 232 с. 

История Адыгеи (с древнейших времен до конца XIX века). Пособие для учи-

телей истории 8-9 классов  (в соавт. с Б.М. Джимовым и Р.Х. Емтыль). Майкоп, 

1993. – 213 с.  

Основные статьи: 

Карта древних поселений и могильников Прикубанья (в соавт. с М.В. По-

кровским) // СА. № 4. 1937. С. 265–275; 

Новые данные к истории Азиатского Боспора (Семибратнее городище) // СА. 

№ 7. 1941. С. 258; 

Река Кубань // Археологические исследования в РСФСР 1934-1936 гг. Крат-

кие отчеты и сведения. М., Л., 1941. С. 214; 

Земляные склепы сарматского времени в грунтовых могильниках Прикубанья 

// КСИИМК. Вып. 16. 1947. С. 148; 

Городище восточной окраины Боспорского государства (Материалы к архео-

логической карте Краснодарского края) // Историко-археологический сборник 

научно-исследовательского института краеведения и музейной работы. М, 1948; 

К вопросу о населении Прикубанья в скифскую эпоху // СА. № 11. 1949; 

Хронология  грунтовых  могильников  Прикубанья  сарматского времени. До-

клад  на  научной  сессии  ИИМК  АН  СССР  и  Государственного Эрмитажа, по-

священная археологии Закавказья // КСИИМК. Вып. 24. 1949. С.16; 

Клад пантикапейских монет из станицы Старо-Ниже-Стеблиевской // КСИ-

ИМК. Вып. 24. 1949. С.64–66; 

Мэотские поселения Восточного Приазовья (Сообщения о новых материалах) 

// КСИИМК. Вып. 34. 1950. С. 85–96; 

Земледелие у меото-сарматских племен Прикубанья // МИА.  №  23. 1951; 

Меото-сарматский могильник у ст. Усть-Лабинской // МИА.  № 23. 1951; 

Синопские остродонные амфоры эллинистической эпохи в Прикубанье // 

ВДИ. № 1. 1951. С.110; 

Краснодарский историко-краеведческий музей (археологические работы му-

зея) // ВДИ. № 3. 1951; 

Раскопки Семибратнего городища // КСИИМК. Вып. 37. 1951. С. 238–244; 

К вопросу о внутренней торговле Прикубанья с Фанагорией (По поводу од-

ноименной статьи И.Б. Зеест) // ВДИ. № 4. 1952. С.84; 

Новые материалы по меото-сарматской культуре Прикубанья // КСИИМК. 

Вып. 46. 1952. С. 72–85; 

Позднесарматское погребение из Прикубанья // Археология и история Боспо-

ра. 1. Симферополь, 1952. С. 205; 

Средневековые амфоры с нефтью с Таманского полуострова // КСИИМК. 

Вып. 49. 1953. С.151–154; 

Исследования Семибратнего городища // КСИИМК.  Вып. 51. 1953; 

Раскопки на Таманском полуострове // Альманах «Кубань». № 15. Краснодар, 

1954; 
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Глиняные курильницы сарматского времени с Северного Кавказа // КСИ-

ИМК. Вып. 58. 1955. С. 31–34; 

Археологические разведки по среднему Прикубанью // КСИИМК. Вып. 60. 

1955. С. 45–53; 

Семибратнее городище // БСЭ (2-е изд.). Т.38. 1955;  

Могильники сарматского времени в долине реки Урупа (по материалам экс-

педиции 1954 г.) // КСИИМК. Вып. 65. 1956. С. 88–93; 

Древнейшее прошлое адыгейского народа (в соавт. с Е.С. Зевакиным) // Очер-

ки истории Адыгеи. Т.1. Майкоп, 1957. С.13; 

Находки предметов эпохи поздней бронзы близ станицы Удобной // СА. № 4. 

1957. С. 155–157; 

Племена  Прикубанья  в сарматское  время // СА. Т. XXVIII. 1958. С. 62–71; 

Меотский могильник на западной окраине Краснодара // Наш край (Материа-

лы по изучению Краснодарского края). Вып. 1. Краснодар, 1960; 

М.В. Покровский // СА. № 4. 1961. С. 297–298; 

Протомеотский могильник у с. Николаевского // СМАА. Т.2. 1961. С. 103; 

Тахтамукаевский могильник // СМАА. Т.2. 1961. С.188; 

К вопросу о происхождении адыгов // Научная сессия Северо-Кавказского со-

вета по гуманитарным наукам. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону, 1962. С.140; 

Елизаветинское городище // Советская историческая энциклопедия. Т.V.1962; 

Новые материалы по эпохе раннего железа Северо-Западного Кавказа // Ма-

териалы конференции КГПИ по итогам научно-исследовательской работы за 1962 

г. Общественные науки. Краснодар, 1963. С.103; 

Синдика в VI-IV вв. до н.э. // Труды КГПИ. Вып. 33. Краснодар, 1963. С.181; 

Меоты и их взаимоотношения с Боспором в эпоху Спартокидов // Конферен-

ция по изучению проблем античности. Тезисы докладов. Л., 1964. С.3; 

Кинжалы кабардино-пятигорского типа из Прикубанья // МИА. № 130. 1965; 

Скотоводство на Северо-Западном Кавказе в эпоху раннего железа // Матери-

алы сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследова-

ний 1964 г. в СССР. Баку, 1965. С.92; 

Денежное обращение на Елизаветинском городище – эмпории Боспора на 

Средней Кубани // ВДИ. № 2. 1966. С.157; 

Комплекс бронзовых предметов из кургана близ ст. Темижбекской // Культу-

ра античного мира. М., 1966. С.19; 

Некоторые вопросы изучения меотской культуры (по материалам раскопок 

1964-1965 гг.) // Пленум ИА АН СССР 1966г. Секция «Ранний железный век». 

Тез. докл. Ч.1. М., 1966. С. 1–3; 

Автореферат статьи «Денежное обращение на Елизаветинском городище – 

эмпории Боспора на Средней Кубани» // Bibliotheca Classica Orientalis. Heft. 5. 

Berlin, 1968; 

Роль полевой практики по археологии в профессиональной подготовке учите-

лей истории // Тезисы научно-теоретической конференции «профессионально-

педагогическая направленность учебно-воспитательной работы в педагогическом 

институте». Краснодар, 1966; 

Сложение меотской культуры и связи ее со степными культурами Северного 

Причерноморья // Конференция по вопросам скифо-сарматской археологии. Тез. 

докл. М., 1966. С. 40–42; 
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Использование краеведческого материала на уроках истории в V классе // Ме-

тодический сборник. Краснодар, 1966; 

Исследование памятников раннего железного века на Кубани // АО 1966 года. 

М., 1967. С.71–73; 

Меоты и их взаимоотношения с Боспором в эпоху Спартокидов // Античное 

общество. М., 1967. С.127–131; 

Скотоводство у синдо-меотских племен Прикубанья // Научные труды КГПИ. 

Вып. 103. Краснодар, 1969. С. 3–17; 

Автореферат статьи «Комплекс бронзовых предметов из кургана близ ст. Те-

мижбекской» // Bibliotheca Classica Orientalis. Heft. 1. Berlin, 1969; 

Основные этапы развития меотской культуры эпохи раннего железа на Севе-

ро-Западном Кавказе // Actes du VII-e Congres International des sciences prehis-

toriques et protohistoriques. Prague. 21-27 aout 1966. T.2. Prague, 1971. Р. 865; 

Сложение меотской культуры и связи ее со степными культурами Северного 

Причерноморья // МИА. № 177. 1971. С. 170–177; 

Kubans gold // Soviet Land. August. № 6. 1971; 

Археологические памятники нижнего течения рек Марта, Пчаса и Псекупса 

(По материалам экспедиции АНИИ 1954 и 1955 гг.) // СМАА. Т.3. 1972. С. 99; 

Древнее золото Кубани// Альманах «Кубань». № 3. 1972; 

К вопросу о «зверином» стиле у меотов // 3-я Всесоюзная конференция по во-

просам скифо-сарматской археологии. Тез. докл. М., 1972. С.14; 

Курганы с ямными захоронениями в степной полосе Прикубанья (На раскоп-

ках 1970–1971 гг.) // 15-я науч. конф. ИА АН УССР. Тез. докл. Одесса, 1972; 

Раскопки курганов эпохи раннего металла близ станицы Роговской (Красно-

дарский край) // Тезисы докладов на секциях, посвященных итогам полевых ис-

следований 1971 г. Археологические секции. М., 1972. С. 51; 

Раскопки на Кубани // АО 1971 года. М., 1972. С. 140–142; 

Керамическое производство у меотов и античное влияние // Античные города 

Северного Причерноморья и варварский мир. Тез. докл. науч. конф. Л., 1973; 

Раскопки  на  правобережье р. Кубань // АО 1972 года, М., 1973. С. 109–110; 

Основные  проблемы  в  изучении  меотской культуры // IV «Крупновские 

чтения» по археологии Кавказа. Тезисы докладов. Орджоникидзе, 1974. С. 31; 

Гончарные печи Старокорсунского второго городища // АО 1974 года. М., 

1975. С. 95–96; 

К вопросу о сарматизации Прикубанья // V «Крупновские чтения»  по архео-

логии Северного Кавказа. Тезисы  докладов. Махачкала, 1975. С. 49–51; 

Новый памятник древнемеотской культуры: могильник хут. Кубанского // 

Скифский мир. Киев, 1975. С. 35–51; 

Экономические связи Боспора с Прикубаньем в VI–II веках до н.э. // Юбилей-

ная конф. "150 лет Одесскому археологическому музею АН УССР". Тез. докл. Ки-

ев, 1975. С. 151–154; 

Импорт бронзовой италийской посуды в Прикубанье. (II в. до н.э. - III в. н.э.) 

// XIV Международная конференция античников социалистических стран. Тез. 

докл. Ереван, 1976. С. 13–14; 

Общественный строй у меотов // VI «Крупновские чтения» по археологии Се-

верного Кавказа. Тез. докл. М., 1976. С. 6–8; 

Религиозные верования у меотов // Сборник трудов по археологии Адыгеи. 

Майкоп, 1977. С. 111–128; 
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Сельское хозяйство у синдов // История и культура античного мира. М., 1977; 

Вопросы этнической истории синдо-меотов // VIII «Крупновские чтения» по 

археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Нальчик, 1978. С. 11–13; 

Импорт бронзовой италийской посуды в Прикубанье (II в. до н.э. – III в. н.э.) 

// Проблемы античной истории и культуры. Ереван. Т. 2. 1979. С. 232–238; 

К вопросу о восточной границе меотских племен и центре сиракского союза в 

Прикубанье // IХ «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. 

докл. Элиста, 1979. С. 32; 

Общественный строй меотов // Известия Северо-Кавказского научного центра 

высшей школы. Общественные науки. № 1. 1979. С. 12–17; 

Зихские памятники Черноморского побережья Кавказа // Северный Кавказ в 

древности и в средние века. М., 1980. С. 92–113; 

Культовые сосуды в меотской керамике // X «Крупновские чтения» по архео-

логии Северного Кавказа. Тез. докл. М., 1980. С. 30–32; 

К вопросу о восточной границе распространения меотских племен // ВАА. 

Майкоп, 1981. С. 60–79; 

Клад пантикапейских монет IV в. до н.э. из восточного Приазовья // Антич-

ные  государства  и  варварский мир. Орджоникидзе, 1981. С. 132–137; 

Погребение IV в. до н.э. с р. Пхии // Известия Абхазского Института языка, 

литературы и истории. Сухуми. Т. 10. 1981. С. 106–109; 

Экспансия Боспора в Западном Прикубанье (к вопросу о меото-боспорских 

отношениях) // Культурные взаимосвязи народов Средней Азии и Кавказа с окру-

жающим миром в древности и средневековье. Тез. докл. М., 1981. С. 12–13; 

Поселение Красногвардейское на Кубани - новый памятник кобяковской 

культуры (в соавт. с Э.С. Шарафутдиновой) // СА. № 3. 1982. С. 139–148; 

Средневековые селища правобережья р. Кубани (Ставропольское плато) // XII 

«Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. М., 1982; 

Рыбный промысел у меотов // Историческая этнография: традиции и совре-

менность. Проблемы археологии и этнографии. Вып. II. Л., 1983; 

Археологические исследования в Адыгее за годы Советской власти (в соавт. с 

П.У. Аутлевым) // XIII «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. 

Тез. докл. Майкоп, 1984. С. 3–7;  

Меотские городища аулов Октябрьский и Шенджий // ВАА. Майкоп, 1984; 

Керамические клейма из поселения станицы Красноармейской (Краснодар-

ский край) // Всесоюзная археологическая конференция "Достижения советской 

археологии в XI пятилетке". Тез. докл. Баку, 1985. С. 60–61; 

Тахтамукайское первое городище (По раскопкам экспедиции АНИИ 1956, 

1958 и 1960 гг.) // ВАА. Майкоп, 1985. С. 92–113; 

Античное влияние в меотской керамике // Проблемы античной культуры. М., 

1986. С. 125–129; 

Курганный комплекс сарматского времени из бассейна р. Кирпили // Новое в 

археологии Северного Кавказа. М, 1986. С. 183–190; 

Меотский могильник Пашковского 6 городища // XIV «Крупновские чтения» 

по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Орджоникидзе, 1986. С. 46; 

Елизаветинское городище как центр торговли Боспора с меотскими племена-

ми Прикубанья // Античная цивилизация и варварский мир в Подонье-Приазовье. 

Тез. докл. Новочеркасск, 1987. С. 28–29; 
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Терракоты Семибратнего городища (каталог) // Тайны терракоты. Краснодар, 

1987. С. 177–198; 

Бронзовый кельт из аула Тауйхабль Теучежского района // ВАА. Майкоп, 

1988. С. 170–174; 

История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. 

(глава IV – в соавт. с В.Б. Виноградовым, Б.М. Керефовым и В.Г. Котович; глава 

V – в соавт. с В.А. Кузнецовым, А.А. Кудрявцевым и И.М. Чеченовым). М., 1988;  

Катакомбные погребения Прочноокопского могильника // Методика исследо-

вания и интерпретация археологических материалов Северного Кавказа. Орджо-

никидзе, 1988. С. 51–56; 

Клад пантикапейских монет из г. Славянска-на-Кубани // СА. № 4. 1988; 

Протомеотские памятники Закубанья // XV «Крупновские чтения» по архео-

логии  Северного  Кавказа. Тезисы докладов. Махачкала, 1988. С. 43–44; 

Древняя и средневековая история адыгов // Адыгея. Историко-культурный 

очерк. Майкоп, 1989. С. 7–27; 

Народы сменили народы, лицо изменилось земли (в соавт. с В.П. Бардадымом 

и др.) // Кубанские рассветы. Фотокнига с текстом. Краснодар, 1989;  

Протомеотские погребения в курганах эпохи бронзы Закубанья (в соавт. с 

А.В. Пьянковым) // Меоты - предки адыгов. Майкоп, 1989. С. 11–26; 

Историография раннего железного века Адыгеи // XVI «Крупновские чтения» 

по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Ставрополь, 1990. С. 9–12; 

Экономические связи Гермонассы с южным побережьем Понта и бассейном 

Эгейского моря в VII-II вв. до н.э. // Международные отношения в бассейне Чер-

ного моря в древности и средние века (тез. докл. V областного семинара). Старо-

черкасская, Ростов-на-Дону, 1990; 

Адыги в древности. Некоторые спорные вопросы // XVII «Крупновские чте-

ния» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Майкоп, 1992; 

Археологические памятники города Краснодара (в соавт. с И.Н. Анфимовым) 

// Кубанский краевед. Вып. 3. Краснодар, 1992. С. 19–60;  

Меотский сосуд с мифологическими сценами // ВАА. Майкоп, 1992; 

Археологические памятники станицы Ладожской // Вторая Кубанская архео-

логическая конф. Тез. докл. Краснодар, 1993. С. 4–5; 

К вопросу о пребывании скифов в Прикубанье // XVIII «Крупновские чтения» 

по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Кисловодск, 1994. С. 35–36; 

Ранний железный век на территории края. Меоты – древние жители Кубани // 

Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 год/ Под ред. В.Н. Ратуш-

няка. Краснодар, 1996; 

Родосский импорт в Прикубанье // Материалы по изучению историко-

культурного наследия Северного Кавказа. Вып. VIII. Крупновские чтения, 1971–

2006. М., Ставрополь, 2008; 

Автобиографические записки // Прошлое Кубани. Из наследия Н.В. Анфимо-

ва, Краснодар, 2010; 

Археологические исследования на Кубани за 25 лет (1920–1945гг.) / Подго-

товка и публикация доклада Е.А. Хачатуровой // III «Анфимовские чтения» по ар-

хеологии Западного Кавказа, Краснодар, 2013. 
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Анфимова (Вашкова) Нина Николаевна 
 

        (24.03.1904  – 8.04.1978). Родилась в семье известного 

инженера-энергетика Николая Николаевича Вашкова, чле-

на Госплана и комиссии ГОЭЛРО. В 1922–1928 гг. училась 

в МГУ на историко-археологическом отделении. После 

учебы работала в Государственном историческом музее, в 

1931–1932 гг. в Московском университете, в 1934 г. в Ин-

ституте новой истории. В 1934 г. вышла замуж за Н.В. 

Анфимова и переехала в Краснодар, где работала в Крас-

нодарском историко-краеведческом музее и Краснодар-

ском краевом бюро по охране памятников старины (уче-

ный секретарь). 

В 1928 г. студенткой МГУ принимала участие в археолого-топографическом 

обследовании Таманского полуострова и окрестностей Анапы, в ходе которого 

были открыты каменные надгробия с высеченными крестами у хут. Уташ. С 1937 

г. экспедицией Краснодарского историко-краеведческого музея совместно с 

Краснодарским краевым бюро по охране памятников начаты систематические 

раскопки Семибратнего городища на левой террасе р. Кубани, к западу от стани-

цы Варениковской (Варениковская археологическая экспедиция).  В 1939 г. сов-

местно с Анфимовым Н.В. проводила раскопки на городище
1
.
 
 В августе 1939 г. с 

Н.В. Анфимовым провела обследование кургана в ст. Новомышастовской, ча-

стично разрушенного при рытье силосной ямы в колхозе им. 1 Мая
2
.
 
В мае-июне 

1940 г. участвовала в археологической экспедиции при строительстве Тщикского 

водохранилища
3
. С 14 апреля по 24 июня 1941 г. возглавляла Шапсугскую архео-

логическую экспедицию по исследованию Убинского могильника. В экспедиции 

также принимали участие старший научный сотрудник Краснодарского историко-

краеведческого музея Н.В. Анфимов, директора и сотрудники районных музеев
4
. 

Всего на курганном и грунтовом могильниках было исследовано 300 погребений 

XII – XV вв. из них 30 в урнах по обряду трупосожжения. Рядом с могильником 

обнаружены селища – Убинское № 1 и 2
5
. 

Основные статьи: 

Археолого-топографическое обследование Таманского полуострова (в соавт. 

с Н. Руниной) // Сборник научного археологического кружка при МГУ. Вып. 1. 

М., 1928. 

 

                                                 
1
 Анфимов Н.В., Анфимова-Вашкова Н.Н. Отчет о раскопках Семибратнего городища близ ст. 

Варениковской в 1939 году (Варениковская археологическая экспедиция Краснодарского краевого 

музея и Краевого бюро по охране памятников // Архив ИИМК. 1939. Ф.1. Д.144. 
2
 Анфимов Н.В. Обследование кургана в ст. Ново-Мышастовской (август 1939г.) // Научный архив 

КГИАМЗ. НА-146 
3
 Анфимов Н.В. Материалы археологических работ при строительстве Тщикского водохранилища 

в 1940г. // Научный архив КГИАМЗ. НА-133 
4 

Хачатурова Е.А. К истории исследования Убинского могильника по материалам архива Красно-

дарского музея-заповедника // Первые «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. 

Краснодар, 2012. С.92 
5
 Монгайт А.Л. Некоторые средневековые археологические памятники Северо-Западного Кавказа 

// СА. 1955. Вып. XXIII. С. 332 
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Аптекарев Александр Зотикович 
 

      Род. 20.04.1950 г. в Краснодаре. В 1977 г. окон-

чил исторический факультет КубГУ. В 1977–2013 гг. 

– с.н.с. отдела археологии, и.о. зав. археологически-

ми фондами Краснодарского государственного исто-

рико-археологического музея-заповедника им. Е.Д. 

Фелицына. Научный наставник – Н.В. Анфимов. Ве-

дет научно-исследовательскую работу по темам: 

«Античность на территории Кубани», «Связи племен 

Северо-Западного Кавказа с Боспорским царством», 

«Археологическая нумизматика», «Морская архео-

логия». Участник более 50 археологических экспе-

диций с 1971 г.
1
  

Руководитель нескольких археологических экспедиций. В 1980 г. в зоне 

Краснодарского водохранилища проводил раскопки городища № 2 хутора им. Ле-

нина
2
, а в 1981 г. исследует разрушающуюся часть грунтового могильника горо-

дища № 2 у хутора им. Ленина
3
. В Красноармейском районе проводил раскопки в 

зоне строительства рисовых систем «Восточная ветвь». 

Автор и составитель экспозиций и выставок в КГИАМЗ в 1970–1980-х гг.: 

«Боспорское царство», «Керамика и бронза Кубани», «Амфоры в собрании КГИ-

АМЗ», «Глина в руках человека», «Клады Кубани». Лектор темы «История ну-

мизматики, фалеристики и античной археологии Кубани». В 1999–2000 гг. читал в 

лицее курс «Основы археологии и археологическое краеведение Кубани». В 1970-

е – первой половине 1980-х гг. участвовал в организации выставок частных кол-

лекций (в основном нумизматика), проводимых Краснодарским клубом коллек-

ционеров. 

Основные статьи: 

Античный керамический импорт IV–III вв. до н.э. из Среднего Прикубанья // 

Конференция «Культурные взаимодействия народов Средней Азии и Кавказа с 

окружающим миром в древности и средневековье». М., 1981; 

Раскопки могильника городища II у хутора им. Ленина // АО 1980 года. М., 

1981. С.95; 

К вопросу о центрах импорта керамической тары на Среднее Прикубанье во 

2-й половине IV–III вв. до н.э. // XII Крупновские чтения по археологии Северно-

го Кавказа. Тез. докл. М., 1982; 

Работы в Красноармейском районе в 1982 г. // Материалы к научно-

практическому семинару археологов на тему: «Итоги полевых исследований ар-

хеологических памятников Краснодарского края в 1982–1983 гг. и задачи на 

1984–1985 гг.». Краснодар, 1984; 

                                                 
1 

Стругова М.Р. Научно-исследовательская работа КГИАМЗ в 1970-е гг. // Historia Caucasica. Вып. 

7. Краснодар, 2010. С. 46 
2 
Аптекарев А.З. Научный отчет по раскопкам городища № 2 х. им. Ленина (открытый лист № 545) 

// Архив ИА РАН. Р–1. № 8786. 1980 
3 

Аптекарев А.З. Отчет по исследованию разрушающейся части грунтового могильника городища 

№ 2 у х. им. Ленина (открытый лист № 33) // Архив ИА РАН. Р–1. № 8785. 1981 
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Клад из Упорной и новые данные о контактах культур Северного Кавказа и 

Центральной Европы в конце II тыс. до н.э. // XIV Крупновские чтения по архео-

логии Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1986 (в соавт.); 

Клад бронзовых вещей из Краснодарского края // АО 1984 года. М., 1986. С. 

89; 

Комплекс вещей  V в. до н.э. из станицы Старокорсунской // СА. № 4. 1986. 

С. 245–249; 

Клад эпохи поздней бронзы из станицы Упорной (Краснодарский край) (в 

соавт. с В.И. Козенковой) // СА. № 3. 1986. С. 121–135; 

Шлем-подражание из Прикубанья // Древности Кубани. (Материалы к семи-

нару). Краснодар, 1986; 

К вопросу о восточной границе Боспорского царства во второй половине IV 

– первой половине III в. до н.э. // Античная цивилизация и варварский мир в 

Подонье–Приазовье. Тез. докл. Новочеркасск, 1987; 

Некоторые предварительные итоги изучения клада боспорских монет из пос. 

Приморского // Древности Кубани (Материалы семинара). Краснодар, 1987; 

К вопросу о восточной границе Боспорского царства во второй половине IV 

– первой половине III в. до н.э. // Первая Кубанская археологическая конферен-

ция. Тез. докл. Краснодар, 1989. 

Боспорское царство // По страницам истории Кубани. Краеведческие очерки. 

Краснодар, 1993; 

Клад монет из поселка Приморского и некоторые вопросы денежного обра-

щения Боспора в последней четверти IV–III вв. до н.э. // Древности Кубани и Чер-

номорья. Studia Pontocavcasica I. Краснодар, 1993; 

Новые монетные находки в Краснодарском крае // Тезисы докладов юбилей-

ной конференции «Проблемы археологии и истории Боспора». К 170-летию Кер-

ченского музея древностей. Керчь, 1996; 

Синдская гавань – вопросы локализации // XX Юбилейные Международные 

«Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа (тезисы докладов). 

Ставрополь, 1998. С.9–11; 

К вопросу о северокавказских подражаниях римским денариям // Музейный 

вестник. Краснодар, 2001; 

Пантикапейская монета третьей четверти III в. до н. э. с уникальным вариан-

том надчеканок // Донская археология. № 1–2. 2002; 

Новый клад пантикапейских монет II в. до н. э. из Краснодарского края // Ма-

териалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 2. Краснодар, 2002; 

К вопросу о времени чеканки одной серебряной пантикапейской монеты // 

Древности Кубани. Вып. 19. Краснодар, 2003; 

Об одном кладе боспорских монет начала III в. до н. э. и некоторые замечания 

о денежном обращении Боспора в этот период // Древности Кубани. Вып. 21. 

Краснодар, 2003; 

«Синдские» монеты – проблема принадлежности остается // Боспор Кимме-

рийский и варварский мир в период античности и средневековья. Этнические 

процессы. Сборник научных материалов V Боспорских чтений. Керчь, 2004; 

Клад боспорских серебряных монет 2003 г. // Материалы и исследования по 

археологии Северного Кавказа. Вып. 4. Армавир, 2004. 
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Атавин Андрей Геннадьевич 
 

     (13.01.1954 Москва – 26.05.2004). Археологи-

ческие исследования начал в окрестностях 

Москвы вскоре после окончания школы в 1973 г. 

В 1973-1975 гг. – сотрудник археологического 

отдела Музея истории и реконструкции Москвы. 

В 1978 г. окончил исторический факультет МГУ, 

где специализировался по кафедре археологии, а 

в 1984 г. - аспирантуру Института археологии 

(рук. С.А. Плетнева), где разрабатывал тему 

средневековой Фанагории. В ИА РАН с 1975 г. 

(лаборант, реставратор, ст. лаборант, м.н.с.). В 

1986 г. перешел в отдел славяно-русской архео-

логии, в 1988 г. – в отдел охранных раскопок. 

Научные интересы: средневековая Фанагория и 

поздние кочевники юга России. 

В 1979 г. участвовал в работе Фанагорийской экспедиции, а в 1981 г. - Разве-

дочного отряда по обследованию памятников Таманского полуострова. В период 

с 1982 по 1985 гг. провел самостоятельные раскопки на городище Фанагория 

(начальник Фанагорийского средневекового отряда, зам. начальника Фанагорий-

ской экспедиции). Проводил работы на «Береговом стратиграфическом раскопе». 

Раскоп был разбит с целью исследования средневековых слоев Фанагории. Общая 

площадь раскопа составила 200 кв.м. Были выявлены 5 строительных периодов: 1 

– здание второй половины IX в. – 920-х гг.; 2 – здание VIII–IX вв.; 3 – здание VII – 

начала VIII вв.; 4 – пристройка VI в. к более раннему здания и 5 – здание IV в. 

н.э.
1
 В 1989 г. – начальник раскопа в Фанагорийской экспедиции ИА РАН под 

рук. А.А. Завойкина на раскопе «Берег». В 1988 г. принимал участие в работе По-

нурского отряда Северо-Кавказской экспедиции Института археологии АН СССР. 

Был членом жюри секции археологии в юношеских конференциях. Ниписал 

около 10 статей в «Энциклопедический словарь юного археолога»
2
. 

Основные статьи: 

Простейший полевой зонд для археологических разведок (в соавт. с А.К. Ста-

нюковичем) // СА. № 4. 1975. С. 280–282; 

Применение метода электромагнитной индикации в археологических развед-

ках и раскопках (в соавт с А.К. Станюковичем, О.М. Даниловой, Ю.Г. Кулешо-

вым) // Региональная геология некоторых районов СССР. Вып. 2. Материалы сту-

денческой конференции МГУ. М., 1977. С. 151–155; 

Некоторые особенности захоронений чучел коней в кочевнических погребе-

ниях X–XIV вв. // СА. № 1. 1984. С. 134–143; 

                                                 
1
 Атавин А.Г. Отчет о работе средневекового отряда в Фанагории // Архив ИА РАН. 1982. Р-1. № 

8980;  Он же: Отчет о работе средневекового Фанагорийского отряда // Архив ИА РАН. 1983. Р-

1. № 10326;  Он же: Отчет о работе средневекового Фанагорийского отряда // Архив ИА РАН. 

1984. Р-1. № 10320;  Он же: Отчет о работе средневекового Фанагорийского отряда // Архив ИА 

РАН. Р-1. 1985.  
2
 Паромов Я.М. Памяти Андрея Геннадьевича Атавина // РА. № 1. 2006. С. 188–190 
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Работы средневекового отряда в Фанагории // АО 1982 года. М., 1984. С. 107–

108; 

Раскопки в Фанагории // АО 1984 года. М., 1986. С. 90–91; 

Средневековые погребения из Фанагории // СА. № 1. 1986. С. 262–266; 

Влияние природных факторов на жизнь древнего города Фанагории на Та-

манском полуострове (в соавт.с А.С. Голенцовым) // Человек и Природа. 1987. № 

2. С. 78–84; 

Влияние природных факторов на жизнь поселений Таманского полуострова 

(на примере Фанагории) // Методы естественных наук в археологии. М., 1987. С. 

29–35; 

Работы Фанагорийского отряда // АО 1985 года. М., 1987. С. 126; 

Средневековая Фанагория и ее место среди одновременных памятников Се-

верного Причерноморья // Славяне и их соседи. Место взаимных влияний в про-

цессе общественного и культурного развития. Эпоха феодализма. М., 1988. С. 21–

23; 

Болгарское погребение с золотым поясным набором из Нижнего Прикубанья 

(в соавт. с Я.М. Паромовым) // Древности Северного Кавказа и Причерноморья. 

М., 1991. С. 151–155; 

Лощеная керамика средневековой Фанагории // Боспорский сборник. Вып. 1. 

М., 1991. С. 173–211; 

Краснолаковая керамика IV-VI вв. н.э. из Фанагории // Боспорский сборник. 

Вып. 2. М., 1993. С. 149–171; 

Информационно-поисковая система «Номад» (кочевники южнорусских сте-

пей) // Археология и история юго-востока Древней Руси. Материалы научн. конф. 

Воронеж, 1993. С. 94–96; 

Древности нашего Отечества. Новые археологические открытия (колл. авто-

ров) // Археологический бюллетень. № 1(17). М., 1994. С. 5–16; 

Погребения VII – начала VIII вв. из Восточного Приазовья // Культуры 

евразийских  степей второй половины I тысячелетия н.э. Самара, 1996. С. 208–

264; 

Средневековые кочевнические погребения с чучелами коней на Таманском 

полуострове // Средневековые древности евразийских степей. Археология во-

сточноевропейской лесостепи. Вып. 15. Воронеж, 2001. С. 162–166; 

Что такое хазарский погребальный обряд? (проблемы материала, археологи-

ческого анализа и интерпретации) (в соавт. с Г.Е. Афанасьевым) // Хазары. Вто-

рой международный коллоквиум. Тезисы  докладов. М., 2002. С. 14–16; 

Средневековые монеты из Фанагории (в соавт с В.Н. Чхаидзе) // Одиннадца-

тая Всероссийская нумизматическая конференция. Тез. докл. СПб., 2003. С. 53–

54; 

Погребения VII – начала VIII вв. из Восточного Приазовья // Древности юга 

России: Памяти А.Г. Атавина. М., 2008. С. 28–70 

Историография средневековой Фанагории // Древности Боспора. Вып. 13. М., 

2009. 
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Аутлев Пшимаф Улагаевич 

(5.03.1927 а. Хакуринохабль – 14.11.1991 

Майкоп). В 1946 г. окончил Адыгейский учитель-

ский институт, а затем экстерном в 1948 г. Ростов-

ский университет.  В 1948–1957 гг. работал учите-

лем истории в а. Мамхег и директором школы в а. 

Уляп. После окончания аспирантуры АН Грузин-

ской ССР в 1960 г. стал работать научным сотруд-

ником сектора археологии Адыгейского НИИЯ-

ЛИ, а затем, до 1991 г. заведующим сектором
1
. 

К.и.н. (1963). 

         Первый археолог-палеолитовед Адыгеи. От-

крыл более 80 памятников палеолита Северо-

Западного Кавказа. В 1961 г. Адыгейская археоло-

гическая экспедиция под его руководством иссле-

дует и шурфует ряд местонахождений в Псебайском и Ярославском районах: 

Губс, Псефир, Попова Балка, Гумрай,  Приюк, стоянка Гурмыха и др., на которых 

выявлены слои от палеолита до средневековья
2
. В 1962 г. совместно с П.А. Дит-

лером провел разведки и шурфовки на Урупском, Синюховском, Гиреевском, 

Ильском местонахождениях, исследованы пещерные стоянки Губский навес, 

Двойная пещера, Лубочный навес, исследованы погребения в Губских навесах, 

изображения отпечатков руг в Борисовском ущелье на левом берегу р. Губс
3
. В 

1963 г. исследовал Губские навесы № 1 и № 7
4
. В 1964 г. – Монашескую стоянку, 

погребение с каменными конструкциями Богатырская Поляна
5
. В 1965 г. руково-

дил совместной экспедицией Адыгейского НИИ и ЛГУ
6
.
 
В 1966 г. исследования 

продолжены в Лабинском и Майкопском районах: заложены шурфы на Среднеха-

джохском и Верхнебалковском поселениях, Даховской стоянке, исследуются 

наскальные изображения Уруштен
7
. В 1967 г. исследует поселение Новосвобод-

ное I
8
. В верховьях р. Пшехи в Апшеронском районе открыл Тугупскую стоянку 

открытого типа, в культурном слое которой обнаружены ножевидные пластины, 

резцы и скребки
9
. 

                                                 
1
 Современное кавказоведение: Справочник персоналий. Ростов-на-Дону, 1997 

2
 Аутлев П.У. Отчет об археологических разведках, проведенных Адыгейским научно-

исследовательским институтом с 5 по 25 июля 1961 г. в Ярославском и Псебайском районах Крас-

нодарского края // Архив ИА РАН. 1962. Р–1. Ф-1. № 2234 
3
 Аутлев П.У., Дитлер П.А. Отчет об археологических экспедициях, проведенных Адыгейским 

научно-исследовательским институтом в 1962 г. // Архив ИА РАН. 1963. Р–1. Ф-1. № 2467 
4
 Аутлев П.У. Отчет об археологических работах, проведенных Адыгейским научно-

исследовательским институтом в 1963 г. // Архив ИА РАН. 1964. Р–1. Ф-1. № 2653 
5
 Аутлев П.У. Отчет об археологических разведках Адыгейского научно-исследовательского ин-

ститута в 1964 г. // Архив ИА РАН. 1965. Р–1. Ф-1. № 2996 
6
 Аутлев П.У. Отчет об итогах археологических разведок, проведенных Адыгейским научно-

исследовательским  институтом в 1965 г. // Архив ИА РАН. 1966. Р–1. Ф-1. № 3119 
7 

Аутлев П.У. Отчет об итогах археологических разведок, проведенных Адыгейским научно-

исследовательским  институтом в Лабинском и Майкопском районах Краснодарского края в 1966 

г. // Архив ИА РАН. 1967. Р–1. Ф-1. № 3285 
8 

Аутлев П.У. Отчет об итогах археологических разведок  Адыгейского научно-

исследовательского  института  в 1967 г. // Архив ИА РАН. 1968. Р–1. Ф-1. № 3445 
9 
Аутлев П.У. Разведка памятников каменного века в Прикубанье // АО 1968 г. М., 1969. С. 95  
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         За годы работы в Адыгейском НИИЯЛИ создал крупнейшую на Северном 

Кавказе коллекцию кремневых орудий (200000 ед.)
1
. Награжден медалью «За 

доблестный труд». 

Монографии: 

Абадзехская нижнепалеолитическая стоянка. Майкоп, 1963. – 223 с. 

Основные статьи: 

Губская палеолитическая стоянка // СА. № 4. 1964. С. 172-176; 

Раннемустьерские местонахождения Прикубанья // Материалы сессии, по-

свящ. итогам археологических и этнографических исследований 1964 года в 

СССР. Тез. докл. Баку, 1965. С. 31; 

Раскопки в районе города Майкопа в 1964 году в связи с находкой Майкоп-

ской плиты (в соавт. с: П.А. Дитлером и М.М. Трапшем) // Материалы сессии, по-

свящ. итогам археологических и этнографических исследований 1964 года в 

СССР: Тез. докл. Баку, 1965; 

К вопросу о возрасте Майкопской плиты // ВДИ.  № 2. 1966. С. 104–107; 

Новые данные о Даховской стоянке (в соавт. с: В.М. Муратовым, Э.О. Фри-

денберг) // АО 1966 года. М., 1967. С. 65–66;  

Некоторые данные о поселениях бронзового века в районе станицы Ново-

свободная // АО 1967 года. М., 1968. С. 74–75; 

Разведка памятников каменного века в Прикубанье // АО 1968 г. М, 1969; 

Разведки по Псекупсу, Тухе, Тугупсу и Малой Лабе // АО 1969 г. М., 1970; 

Мустьерская стоянка в Губсском навесе 1 // Кавказ и Восточная Европа в 

древности. М., 1973. С. 19–25; 

Исследования палеолита Прикубанья (в соавт. с: В.П. Любиным, М.В. Алек-

сандровым, Х.А. Амирхановым) // АО 1975 года. М., 1976. С. 131–135;  

Из исследований верхнепалеолитических индустрии Прикубанья (Инвентарь 

слоя 2 Губсского навеса № 1) (в соавт. с Х.А. Амирхановым) // СА.  № 3. 1977; 

Раскопки палеолитических стоянок в каньоне р. Губс в Прикубанье (в соавт. 

с: В. П. Любиным, X.А. Амирхановым) // АО 1976 года. М., 1977. С. 107–108; 

Разведки адыгейской экспедиции // АО 1977 года. М., 1978. С. 102–103; 

Позднеашельский памятник с валунно-галечной индустрией // АО 1978 года. 

М., 1979. С. 112; 

Изучение палеолита Закубанья (в соавт. с В.П. Любиным) // АО 1979 г. М., 

1980. С. 94; 

Исследование Баракаевской пещерной стоянки (в соавт. с: В.П. Любиным, 

Г.Ф. Барышниковым, Н.Г. Ловпаче) // АО 1980 года. М., 1981. С. 108; 

Русланова пещера - новый памятник каменного века Прикубанья ( в соавт. с: 

Х.А. Амирхановым) // КСИА. Вып. 165. 1981. С. 68–70; 

Петроглифы Махошкушха // ВАА. Майкоп, 1984. С.23–68; 

Палеолитические охотники и собиратели (в соавт. с: В.П. Любиным, Х.А. 

Амирхановым) // История народов Северного- Кавказа с древнейших времен до 

конца XVIII в./Отв. ред. Б. Б. Пиотровский. Гл. I. М., 1988. С. 27–34. 

 

 

                                                 
1
 Большая Кубанская энциклопедия. Т. I Биографический энциклопедический словарь. Краснодар, 

2005. С.19 
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Аханов Иван Иванович 
     (1900 – 1960). В 1929 г. окончил Ростовский 

университет. С 1930 г. работал в Геленджике, в 

редакции газеты «Колхозное Черноморье», но 

вскоре перешел в местный краеведческий музей, 

созданный в дореволюционные годы дачевладель-

цем М.М. Рейнеке
1
. С 1935 по 1955 гг. – директор 

Геленджикского музея. В 1937 г. И.И. Аханов 

участвует в экспедиции М.А. Миллера, произво-

дившего разведки в районе Геленджика и раскопки 

на Тонком мысу, в 1 версте на восток от Гелен-

джикской бухты адыгских средневековых курга-

нов
2
. В 1939 г. руководит раскопками средневеко-

вого могильника у Керченской щели, где было ис-

следовано 20 курганов. В том же году исследовано 

11 средневековых курганов возле Адербиевской 

щели, а также доисследован разграбленный дольмен в центре Геленджика, два 

дольмена на северной окраине города и остатки дольмена в Фальшивом Гелен-

джике. 

В годы Великой отечественной войны был призван в ряды Красной Армии, 

находился на фронте под Сталинградом.  

В декабре 1949 г. и сентябре 1950 г. на берегу Геленджикской бухты, на 

территории рыбзавода совместно с заведующим фондами музея Д.Е. Щегловым и 

учениками исторического кружка геленджикской школы провел раскопки неоли-

тической стоянки и поселения эпохи бронзы, исследование которого было начато 

в 1928 г. Б.С. Жуковым
3
. В этом же году исследовал дольмены в районе Тонкого 

мыса. В 1950 г. провел раскопки небольшого кургана с дольменом на Тонком 

мысу. В период 1951–1953 гг. с целью предотвращения самовольных раскопок, 

экспедицией музея было доисследовано 25 дольменов в районе Коротенькой ще-

ли
4
. Летом 1961 г. на 53 км. Сухумского шоссе у щели Мягкова  провел раскопки 

двух курганов. В этом же году был составлен план расположения дольменов и 

средневекового курганного могильника в долине р. Жане
5
.  

После 1955 г. по состоянию здоровья оставил пост директора музея, но про-

должал работать методистом турбазы. 

Основные статьи: 

Геленджикские подкурганные долмены // СА.  № 1. 1961. С. 139–149; 

Древняя стоянка в Геленджике // СА. № 3. 1961. С. 276–280. 

 

 

                                                 
1
 Иессен А.А. И.И. Аханов // СА. № 1.  1962. С. 348 

2
 Гольмстен В. Обзор археологических работ в 1937г.// ВДИ. № 3. 1938. С. 249 

3
 Поздненеолитическая стоянка в Геленджике. Отчет о работах, проведенных в декабре 1949 г. и 

сентябре 1950 г. // Архив ИА РАН. 1951. Ф-1. Р-1. № 425 
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 Аханов И.И. Отчет о доследовании Геленджикских гробниц эпохи поздней бронзы 1951–1953 гг. 

// Архив ИА РАН. 1954. Ф-1. Р-1. № 795 
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 Григорьев А.Б. Изучение памятников археологического наследия Геленджика (XIX–XX вв.) // 

Наследие Кубани. Вып.1. Краснодар, 2008. С.358 
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Баков Геннадий Николаевич 
 

      Род. в 1942 г. в ст-це  Пашковской. В 1969 г. 

окончил исторический факультет Ленинградского 

государственного университета им. Жданова. По ре-

комендации Б.Б. Пиотровского был направлен на ра-

боту в Краснодарский краевой историко-

краеведческий музей. С 11 июля 1969 г. по 23 августа 

1972 г. – научный сотрудник отдела дореволюцион-

ной истории Краснодарского краевого историко-

краеведческого музея
1
. После увольнения из музея, 

работал в ДОСААФ. 

        В 1970 г. провел работы по доисследованию раз-

рушаемого кургана на территории станицы Тбилис-

ской
2
. В 1970 г. и осенью 1971 г. совместно с Н.В. 

Анфимовым (в 1971 г. открытый лист был выдан Н.В. Анфимову) руководил ра-

ботой Роговской археологической экспедиции Краснодарского историко-

краеведческого музея по раскопкам курганов по левобережью р. Кирпили у ст-цы 

Роговская Тимашевского района. Всего было исследовано 8 курганов относящих-

ся к эпохе ранней бронзы
3
. В трех курганах были открыты остатки деревянных 

четырехколесных повозок новотитаровской культуры
4
. В июле-августе 1971 г. 

провел раскопки кургана близ ст. Ивановской Красноармейского района
5
. В 1972 

г. проводил исследования Пашковского 4-го городища в зоне производства гидро-

технических работ строящегося Краснодарского водохранилища на правой терра-

се р. Кубань. 
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 Баков Г.Н. Отчет о раскопках курганов близ ст. Роговской в 1970–1971 гг. // Архив ИА РАН. Р-1. 
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Анфимов Н.В. Раскопки на Кубани // АО 1971 года. М., 1972. С. 140–142 

5
 Баков Г.Н. Отчет о раскопках кургана близ ст. Ивановской в 700-х м к ЮЮВ от шоссе Иванов-
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Башкиров Алексей Степанович 
 

     (19.07.1885 г. Кукмор Казанской губ. – 

1.01.1963  Москва). Археолог-антиковед, док-

тор исторических наук, профессор. Родился в 

семье учителя сельской школы. Окончил исто-

рико-филологическое отделение Санкт-

Петербургского университета (1907–1913).  

Прослушал два курса Санкт-Петербургского 

Археологического института (1910-1913). В 

1914–1917 гг. по рекомендации своих универ-

ситетских учителей Б.В. Фармаковского и М.И. 

Ростовцева был направлен в качестве научного 

сотрудника в Русский историко-

археологический институт в Константинополе, 

откуда его командировали на три года в Гре-

цию, Италию, Францию, Англию и  Скандина-

вию в связи с подготовкой к профессорскому 

званию. В 1917–1918 гг. А. С. Башкиров стал 

магистрантом Петроградского университета. В 

1922–1924 гг. А. С. Башкиров – профессор МГУ. В период 1922–1926 гг.  органи-

зовал многочисленные археологические экспедиции с целью проведения разведок 

и раскопок в Крыму, Тамани и на Кавказе. 

       После революции одним из первых обратился к изучению памятников Куба-

ни. В 1923 г. провел археологические разведки средневековых памятников в 

окрестностях хутора Уташ под Анапой. В районе Уташского поселения салтово-

маяцкой культуры VIII–X вв., среди прочих находок им был найден мраморный 

карниз
1
. 

       В археологических изысканиях А. С. Башкирова принимали деятельное уча-

стие сотрудники Кубанского научного музея, возглавляемого археологом и крае-

ведом А.Ф. Лещенко. А.С. Башкиров вместе с А.А. Миллером оказывал помощь 

музею в проведении различных выставок, подбирал экспонаты из раскопок, делал 

доклады, развивал связи с местными краеведческими организациями.  

       С 1924 по 1932 гг. А.С. Башкиров являлся Ученым секретарем Государствен-

ного исторического музея и заведующим Отделом византийских древностей 

ГИМ. Принимал участие в отделении археологии, возглавляемом профессором 

В.А. Городцовым Российской ассоциации научных институтов общественных 

наук (РАНИОН), созданной в 1924 г.
2
 В 1925 г. профессор Башкиров избирается 

действительным членом, а затем и членом Коллегии Института народов Востока 

РАНИОН. 

        Летом 1926 г. А. С. Башкирову удается найти необходимые ресурсы для про-

ведения археологического обследования Таманского полуострова. Финансирова-

ние проекта осуществлялось из средств Главнауки, I МГУ и Краснодарского педа-

                                                 
1
 Винокуров Н.И. Судьба археолога или археологическая судьба: профессор А.С. Башкиров. 

http://artezian.info/aae/p=558 / Артезианская археологическая экспедиция. [Электронный ресурс]. 

URL: http://artezian.info/aae/?p=558 (дата обращения 15.01.2012) 
2
 Формозов А.А. Русские археологи до и после революции. М, 1995. С. 37 
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гогического института. Археологическая экспедиция на Тамань была организова-

на и проведена при активном содействии «Коллектива по изучению древностей 

Керченского и Таманского полуостровов»  Института археологии и искусствозна-

ния РАНИОН. В экспедиции принимали участие В.Д. Блаватский, М.М. Кобыли-

на, Л.П. Харко и др. Первым пунктом обследования оказалась станица Таманская 

и Темрюк с его окрестностями, попутно была проведена инвентарная опись фон-

дов местного музея. Также обследовались музейные собрания Краснодара и Та-

мани
1
. Одной из самых интересных находок экспедиции был мраморный фриз с 

остатками рельефа с изображением фигур гигантов, обнаруженный в станице Та-

манской. Мраморный фриз был впоследствии опубликован Л.П. Харко, предпо-

ложивший, что фриз является частью архитектурной постройки, возможно не-

большого храма в Гермонассе
2
. 

        Летом 1927 г. археологическая экспедиция под руководством А. С. Башкиро-

ва продолжила обследовать памятники Таманского п-ва и прилегающие террито-

рии. В ее организации на этот раз принимали участие Государственный музей 

изящных искусств и Государственный исторический музей. Рекогносцировочные 

работы экспедиции затронули обширную территорию от Анапы до мыса Тузла. 

Были обследованы городище у п. Сенной (Фанагория), Семибратнее городище, 

несколько десятков древних поселений и курганов. К западу от городища Гермо-

нассы экспедиция обследовала участок, где в 1926 г. местными жителями были 

случайно найдены две расписные клазоменские вазы, приобретенные Темрюк-

ским музеем
3
. Однако раскопки никаких результатов не дали.  Также в ходе раз-

ведок по геоморфологическим и археологическим признакам было открыто ме-

стоположение древнего широтного протока (гирла) Кубани, представлявшего со-

бой обрамленное древними курганами болотистое продольное понижение от за-

падного края Ахтанизовского лимана к средней части Таманского залива. Протока 

здесь вполне могла существовать и во времена Тмутараканского княжества. В хо-

де разведок в Анапском районе на окраине хутора Уташ был обнаружен обшир-

ный христианский могильник, с которого местные жители для строительных 

нужд выбирали многочисленные надгробия с изображением крестов
4
. 

А. С. Башкиров был арестован в 1935 г., но вскоре выпущен, однако после 

ареста не имел возможности преподавать в Москве. С 1938 г. являлся  профессо-

ром  Калининского педагогического института, а с 1942 г. - руководителем ка-

федры всеобщей истории. А.С. Башкиров опубликовал в Ученых записках КГПИ 

свою докторскую диссертацию «Антисейсмизм древней архитектуры», защищен-

ную в 1944 г. 

В послевоенные годы по инициативе А. С. Башкирова создается межвузов-

ское научное объединение кафедр истории древнего мира и всеобщей истории че-

тырех педагогических институтов с целью изучения территории Таманского по-

луострова. В работах и экспедициях межвузовского объединения принимали уча-

стие ученые, педагоги, студенты и сотрудники педагогических вузов г. Москвы 

                                                 
1
 Башкиров А.С.  Археологическое обследование Таманского полуострова летом 1926 года // Тру-

ды Этнографо-археологического Музея I МГУ.  №.3. М., 1927. С. 26–40 
2
 Харко Л.П. Фрагмент фриза с изображением гигантов из станицы Таманской // СА. Вып. VII. 

1941. С. 86 
3
 Lossewa N. Zwei klazomenische Vasen // AA, Bd. XLIV. 1929. S.43. 

4
 Башкиров А.С. Археологическое обследование Таманского полуострова летом 1927 года // Тру-

ды секции РАНИОН. Вып. III. 1928. С.71...................................................................................... 
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(им. Ленина, им. Крупской, им. Потемкина), г. Калинина и Ярославля. В течение 

многих лет заведующий кафедрой всеобщей истории Ярославского института 

профессор А. С. Башкиров продолжал руководить археологической экспедицией 

и большое внимание уделял изучению античных и средневековых поселений на 

Таманском полуострове
1
.  

Приоритетом в его полевой работе в период 1947–1961 гг. было исследова-

ние Патрея - боспорского города на Фонталовском полуострове. В первый после-

военный полевой сезон 1947 г. экспедицией МГПИ им. В.П. Потемкина на горо-

дище проведены разведки
2
. В 1948 г. исследования Патрея (раскопки) продолжи-

лись объединенными экспедициями педагогических институтов
3
. Раскопки 

Патрея проводились в 1950 г.
4
 и в 1951 г.

5
 После перерыва раскопки были про-

должены в 1961 г.
6
 

Основные статьи: 

Археологическое обследование Таманского полуострова летом 1926 года // 

Труды Этнографо-археологического Музея I МГУ. 3. М. 1927; 

Археологическое обследование Таманского полуострова летом 1927 года // 

Труды секции РАНИОН. Вып. III. 1928. С. 71–86; 

Искусственный акрополь Таманского полуострова // Труды Кабинета исто-

рии материальной культуры I МГУ. Вып. 5. 1930. С. 51–59; 

Отчет об историко-археологических изысканиях на Таманском полуострове 

летом 1948 года. // Ученые записки МГПИ им. В. П. Потемкина. Т. 13. Вып. 2. 

1950; 

Историко-археологические изыскания на Таманском полуострове в 1949–

1951 гг. // Ученые записки Ярославского пединститута. Вып. ХХII (ХХХII). Яро-

славль, 1957. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Пятышева Н.А. А.С. Башкиров // СА. № 3. 1963. С. 316 

2
 Башкиров А.С. Отчет об археологическом обследовании (разведке) городища Патрей на Фонта-

ловском полуострове (Таманский полуостров) летом 1947 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 165. 1948 
3
 Башкиров А.С. Отчет об историко-археологических изысканиях на Таманском полуострове ле-

том 1948 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 249. 1949 
4 

Башкиров А.С. Отчет об историко-археологических изысканиях на Таманском полуострове ле-

том 1950 г. на территории древнего города Патрей. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 506. 1951 
5
 Башкиров А.С. Отчет об историко-археологических изысканиях на Таманском полуострове ле-

том 1951 г. на территории города Патрея. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 661. 1952 
6
 Башкиров А.С. Отчет об археологических раскопках на территории древнего города Патрея на 

Таманском полуострове в 1961 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2386. 1962 



38 

 

Беглова Елена Алексеевна 

      Старший научный сотрудник сектора археоло-

гии Кавказа  Государственного Музея Востока. В 

1982 г. окончила исторический факультет МГУ по 

кафедре археологии. В 1995 г. защитила в ИА РАН 

кандидатскую диссертацию: «Керамика Закубанья 

VI–IV вв. до н.э. как исторический источник». 

       В 1979–1982 гг. работала в экспедициях ИА АН 

СССР под рук. И.С. Каменецкого и А.Н. Гея на Но-

во-Николаевском могильнике, Лебеди III. С 1983 г. 

– сотрудник Государственного Музея Востока, 

участвовала в работе Кавказской археологической 

экспедиции: в 1983 г. на могильнике Уляп, в 1984 

на Ново-Вочепшийском городище, в 1987 г. – на 

раскопках Серёгинского грунтового могильника у хут. Чернышев. В 1988 г. про-

вела разведки в Красногвардейском и Шовгеновском районах Адыгеи. В 1989 г. 

исследовала поселение Венцы-I, копала курган эпохи бронзы в пос. Зарево Шов-

геновского района. В 1990–1991 гг. провела разведки в Шовгеновском районе. В 

1994–2003 гг. копала Тенгинское III городище и Тенгинский грунтовый могиль-

ник, в 2004–2006 гг. – курганный могильник у ст-цы Воздвиженской. В 2007–2009 

гг. проводила работы в Усть-Лабинском районе (разведки, раскопки Ново-

Лабинского могильника, кургана у х. Саратовский). 

Монографии: 

Меоты Закубанья в середине VI – начале III в. до н. э.: Некрополи у аула 

Уляп. Погребальные комплексы (в соавт. с: А.М. Лесковым, И.В. Ксенофонтовой, 

В.Р. Эрлихом). М., 2005 – 194 с.; 

Меоты Закубанья в IV–III вв. до н.э.: Некрополи у аула Уляп. Святилища и 

ритуальные комплексы (в соавт. с А.М. Лесковым, И.В. Ксенофонтовой, В.Р. Эр-

лихом). М., 2013 – 184 с.; 

Археология Северного Кавказа. Путеводитель по «Особой кладовой. Архео-

логия» (в соавт. с Т.А. Габуевым, И.В. Ксенофонтовой, Л.М. Носковой). М., 2014 

– 100 с. 

Основные статьи: 

Меото-скифский период (в соавт. с И.В.Ксенофонтовой, В.Л.Лапушняном, 

Н.В.Лопатиным) // Сокровища курганов Адыгеи. Материалы Кавказской археоло-

гической экспедиции ГМИНВ 1981–1983 гг. Каталог выставки. М., 1985. С. 70–

126; 

 Об этнической принадлежности Келермесского и Уляпского некрополей (в 

свете последних исследований) // Культура и искусство народов Востока. Тезисы 

конференции молодых ученых ГМИНВ. М., 1987. С. 5–6; 

Погребальный обряд Уляпских грунтовых могильников // Меоты – предки 

адыгов. Майкоп, 1989. С. 140–158; 

Венцы-I – поселение раннего железного века в Закубанье // Древности Се-

верного Кавказа и Причерноморья. М., 1991. С. 56–67; 
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Гончарство меотов в V–IV вв. до н.э.// Античная цивилизация и варварский 

мир. Ч. 1. Материалы III археологического семинара. Новочеркасск, 1992. С. 89 –  

94; 

К вопросу о сложении Абинского локального варианта в протомеотское 

время// Вторая Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 1993. С. 6–7; 

Механизм сложения комплекса круговой керамики у меотов // Античная ци-

вилизация и варварский мир. Материалы IV археологического семинара. Ново-

черкасск, 1994. С. 33–35; 

К проблеме импорта технологии // Античная цивилизация и варварский мир. 

Материалы V археологического семинара. Новочеркасск, 1996. С. 6–7; 

Протомеотские древности в Закубанье (в соавт. с И.А. Сорокиной и Л.Б. Ор-

ловской) // Памятники предскифского и скифского времени на юге Восточной Ев-

ропы. МИАР. М., 1997. С. 71–80; 

Охранные исследования Тенгинского могильника ( в соавт. с В.Р. Эрлихом) 

// Материалы конференции, посв. 100-летию со дня рождения Т.М. Минаевой. 

Ставрополь, 1997. С. 27–30; 

Роль римского меча из могильника у ст. Тенгинской ( в соавт. с В.Р. Эрли-

хом) // РА. № 2. 1998. С. 173–176; 

Древнейшая фортификация меотской культуры (в соавт. с В.Р. Эрлихом) // 

Проблемы археологии Юго-Восточной Европы. Тез. докл. Ростов-на-Дону, 1998; 

Меоты – страницы истории // Наука в России. № 3. 1999. С. 78–83; 

О культовых комплексах в меотской культуре Закубанья // XXI «Крупнов-

ские чтения» по археологии Северного Кавказа. Кисловодск, 2000; 

Первый ритуальный комплекс Тенгинского могильника // Opus. Междисци-

плинарные исследования в археологии. Вып. 3. М., 2004. С. 88–111; 

Богатое женское погребение из Тенгинского могильника // Государственный 

музей Востока. Материальная культура Востока. Вып. 4. М., 2005. С. 166–181; 

Погребения зубовско-воздвиженской группы из станицы Воздвиженской // 

Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке. М., 2007. С. 376-400; 

Древности Усть-Лабинской земли // Кубанский сборник. № III (24). 2008; 

Новые исследования могильника IV Новолабинского городища// Пятая Ку-

банская археологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар, 

2009; 

Воинские погребения Тенгинского грунтового могильника // Материальная 

культура Востока. Вып. 5. М., 2010; 

Позднеэллинистический и римский периоды // Античное наследие Кубани. 

В трех томах. Т. III. М., 2010; 

Арифарн – царь фатеев или сираков? (в соавт. с А.С. Балахванцевым) // 

Боспорский феномен. Население, языки, контакты. Материалы международной. 

научн. конф. СПб., 2011; 

Закубанье в III веке до н.э.// Боспорский феномен. Греки и варвары на 

Евразийском перекрестке. Материалы международной. научн. конф. СПб., 2013; 

Выделение и датирование комплексов III в. до н.э. в памятниках Закубанья // 

Шестая Международная Кубанская археологическая конференция. Материалы 

конференции. Краснодар, 2013. С. 32–34; 

О верхней дате Уляпского некрополя // Древности Западного Кавказа. Крас-

нодар, 2013. С. 66–78. 
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Беляева Елена Владимировна 

     Род. 23.04.1960 г. В 1985 г. окончила исторический 

факультет МГУ по кафедре археологии. С 1989г. в ас-

пирантуре ЛОИА. С 1994 г. – м.н.с., н.с., с.н.с. Отдела 

палеолита ИИМК РАН. В 1995 г. защитила кандидат-

скую диссертацию «Нижнепалеолитические памятни-

ки бассейна р. Губс (Прикубанье)» (рук. Н.Д. Прас-

лов). Научные интересы: ранний и средний палеолит 

Кавказа и сопредельных территорий Восточной Евро-

пы и Ближнего Востока, технико-морфологический 

анализ каменных индустрий, палеоэкология. С 1996 

по 2003 гг. – зав. аспирантурой ИИМК РАН. Началь-

ник Северокавказской палеолитической экспедиции. 

Автор более 80 научных публикаций
1
. 

В 1987–1991 гг. продолжила начатые в 1975–1976 гг. В.П. Любиным исследо-

вания многослойной стоянки в Монашеской пещере в бассейне р. Губс в Мостов-

ском районе
2
. В 1990 г. руководила работами Кубанского отряда Кавказской па-

леолитической экспедиции ЛОИА по исследованиям на территории Монашеской 

пещеры и Аутлевской пещеры (Карповой Поляны 1) и Губского Навеса №1
3
.  

Монографии: 

Мустьерский мир Губского ущелья (Северный Кавказ). СПб., 1999. – 216 с.; 

Стоянка Homo erectus в пещере Кударо I (Центральный Кавказ) (в соавт. с 

В.П. Любиным). СПб., 2004. – 272 с.; 

Ранняя преистория Кавказа (в соавт. с В.П. Любиным). СПб., 2006. – 108 с. 

Основные статьи: 

Многослойная мустьерская стоянка в Монашеской пещере: среда, индустрия, 

динамика (в соавт. с Г.М. Барышниковым, Г.М. Левковской) // Всесоюзное сове-

щание по проблеме «Человек и природа в древнекаменном веке» (Тезисы докла-

дов). Тбилиси. 1990. С. 21–24; 

Новые исследования Монашеской пещеры на Губсе // Вопросы археологии 

Адыгеи. Майкоп, 1992. С. 182–193; 

Новые данные о мустьерских обитателях Губского ущелья (Прикубанье) (в 

соавт. с Г.М. Левковской, В.М. Харитоновым) // РА. № 3. 1992. С. 214–217; 

Middle Paleolithic Settlement in the Gubs river basin (Northwestern Caucasus) // 

Middle Paleolithic Settlement Dynamics. II. Tubingen. 2004. P. 133–149; 

Сырьевая база каменных индустрий Кавказа в раннем и среднем палеолите (в 

соавт. с В.П. Любиным) // С.Н. Бибиков и первобытная археология. СПб, 2009; 

Ашельские рубила и истоки протодизайна (в соавт. с В.П. Любиным) // Рос-

сийский археологический ежегодник. № 1. 2011. С. 73–99. 

                                                 
1
 Институт истории материальной культуры РАН. Беляева Елена Владимировна. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-paleolita/belyaeva, фото (дата обра-

щения 09.03.2016) 
2
 Беляева Е.В. Отчет о разведке на р. Губе на Северном Кавказе в 1987г. // Архив ИА РАН. Р-1. 

1988 
3
 Беляева Е.В. Отчет о работах Кубанского отряда Кавказской палеолитической экспедиции ЛОИА 

в 1990г. // Архив ИА РАН. Р-1. 1991 
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Берлизов Николай Евгеньевич 

      Род. 10.01.1963 г. в  Краснодаре. В 1970–80 

гг. учился в Краснодарской СШ № 47. С 1978 

года участвовал в полевых исследованиях в со-

ставе археологической экспедиции кружка юных 

археологов Краснодарского краевого дворца пи-

онеров и школьников под руководством А.А. 

Нехаева. В 1980 г. поступил на исторический 

факультет КубГУ. В 1984 г. переведен на исто-

рический факультет ЛГУ по программе повы-

шения качества подготовки в периферийных ву-

зах. В 1986 г. окончил ЛГУ, там же после стажи-

ровки при кафедре археологии поступил в оч-

ную аспирантуру, которую окончил в 1990 г. 

Тема кандидатской диссертации «Ранние аланы 

Северного Кавказа (по материалам катакомбных 

погребений IV в. до н.э. – III в.н.э.)». В наст. время – заведующий кафедрой исто-

рии и музееведения Краснодарского государственного института культуры.  

В 1978–1979 гг. работал на раскопках курганов в х. Верхнем Кореновского 

района. В сезоны 1981–1983 гг. участвовал в исследованиях Краснодарской ар-

хеологической экспедиции у хут. Ленина. В 1981 г. в составе археологической 

экспедиции под руководством А.М. Лескова участвовал в раскопках Уляпских 

курганов, а в 1982 – раскопках Н.В. Волкодав кургана на ОПХ «Рассвет». С 1985 

г. работал в составе Лабинской АЭ под руководством   В.Н. Каминского, исследо-

вавшей курганы у ст. Михайловской (1985 г.), с. Успенского (1986 г.), хут. Сво-

бодный Мир (1987 г.), городище и скальные могильники у хут. Ильич (1988–1989 

гг.). В 1986 г. в составе Лабинской археологической экспедиции Краснодарского 

историко-археологического музея-заповедника руководил раскопками в г. Курга-

нинске двух курганов, в насыпь одного из которых были впущены 103 сарматских 

погребения и жертвенно-поминальный комплекс
1
.  С 1992 г. регулярно руководит 

полевыми археологическими практиками студентов-музееведов КГУКИ. Специа-

лизируется по проблемам сарматской археологии. Автор около 100 публикаций.  

Монографии: 

Статистический анализ погребальных памятников Северо-Западного Кавка-

за сарматского времени – эпохи средневековья (в соавт. с А.П. Венидиктовым, 

Ю.В. Зеленским, А.П. Лопатиным, А.В. Пьянковым, И.В Цокур) Краснодар, 2003; 

Кубановедение от А до Я. Энциклопедия. Краснодар, 2008 (в соавт.); 

Ритмы Сарматии. Савромато-сарматские племена Южной России в VII в. до 

н.э. – V в.н.э. Ч. I. Краснодар, 2011. - 350 с. + CD  

Основные статьи: 

Раскопки кургана-кладбища в Курганинске в Восточном Закубанье (в соавт. 

с В.Н. Каминским) // ДК (материалы семинара). Краснодар, 1987, С. 47–48;  

Исследование курганов в Закубанье (в соавт. с В.Н.Каминским) // АО 1986 г. 

М., 1988. С. 127; 

                                                 
1
 Каминский В.Н., Берлизов Н.Е. Исследование курганов в Закубанье // АО 1986 г. М., 1988. С. 127 
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Поздние скифы и Северный Кавказ (к постановке проблемы) // Проблемы 

охраны и исследования памятников археологии в Донбассе. Тезисы докладов. До-

нецк, 1989; 

Факторный анализ в исследовании погребального обряда (на материале ка-

такомб сарматского времени Северного Кавказа (в соавт. с В.Г. Журавлевым) // 

Комплексные методы исследования археологических источников. Материалы к V 

совещанию МГУ. Т. 1. М., 1989. С. 6; 

Латенские импорты в сарматских памятниках Причерноморья: проблема ин-

терпретации (в соавт. с В.Е. Еременко) // I Кубанская археологическая конферен-

ция. Тезисы докладов. Краснодар, 1989; 

О соотношении позднескифских городищ и катакомбных могильников 

Нижнего Днепра // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного 

Причерноморья (V тыс. до н.э. – V в.н.э.). Киев, 1991. С.211–212;  

Походы алан в Закавказье I–II вв. н.э. (письменные и археологические сви-

детельства) // ДК. Краснодар, 1991. С.24-25;  

К предыстории сложения аланского союза V–XII вв. // XVII «Крупновские 

чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Майкоп, 1992;  

Сарматы на Великом Шёлковом пути // Античная цивилизация и варварский 

мир. Ч.2. Новочеркасск, 1993. С.29–37;  

О хронологии и толковании катакомб сарматского времени в степном При-

кубанье и Ставрополье // Скифия и Боспор (материалы конференции памяти ака-

демика М.И. Ростовцева). Новочеркасск, 1993 С.126–132;  

Аланы-маскуты, Давань и Кангюй // ПАВ. Вып.7. СПб., 1993. С.94–111; 

«Зубовско-Воздвиженская группа» и её место в системе кубанских древно-

стей сарматского времени // Вторая Кубанская археологическая конференция. Тез. 

докл. Краснодар, 1993. С. 9–10;  

Катакомбы сарматского времени из Восточного Закубанья // Древности Ку-

бани и Черноморья.  Краснодар, 1993. С. 68–77; 

Сарматские памятники Восточного Закубанья: хронология и хронография // 

Проблемы истории и культуры сарматов. Тез. докл. Волгоград, 1994. С.40–43;  

Хронология и хронография Азиатской Сарматии // Проблемы истории и 

культуры сарматов. Тез. докл. Волгоград, 1994. С.67–70; 

Основные этапы хронологии и истории Сарматской культуры Поволжья-

Приуралья // Античная цивилизация и варварский мир. Новочеркасск, 1994; 

Сарматские погребения в курганах у с. Успенское (раскопки 1986 года) // 

Вторые чтения по археологии Средней Кубани. Армавир, 1994. С. 18–19; 

Сарматские памятники Восточного Закубанья: хронология и хронография (в 

соавт. с: Каминский В.Н., Каминская И.В.) // ИАА. Вып.1. Армавир-М., 1995;  

О подготовке специалистов-музееведов в Академии культуры // Подготовку 

специалистов – на академический уровень. Материалы конф. Краснодар, 1995; 

Археология Кубани. Теоретический курс. Программа.  Краснодар, 1995; 

Аланы-скифы // ИАА. Вып.2. Армавир-М., 1996. С.105–117;  

К интерпретации ахеменидского импорта в сарматских курганах Южного 

Приуралья и Прикубанья // Античная цивилизация и варварский мир. Тез. докл. V 

археологического семинара. Новочеркасск, 1996. С.8–9; 

Сарматы в Предкавказье. Некоторые аспекты исследования // XIX «Круп-

новские чтения» по археологии Северного Кавказа. М., 1996. С.29–31;  

http://istina.msu.ru/publications/article/7515543/
http://istina.msu.ru/journals/7515542/
http://istina.msu.ru/journals/7515542/
http://istina.msu.ru/journals/7515542/
http://istina.msu.ru/publications/article/7515683/
http://istina.msu.ru/publications/article/7515683/
http://istina.msu.ru/collections/7515682/
http://istina.msu.ru/collections/7515682/
http://istina.msu.ru/publications/article/7515029/
http://istina.msu.ru/publications/article/7515029/
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К интерпретации ахеменидского импорта в раннепрохоровских погребениях 

// Петербургский археологический вестник. Вып. 11. СПб., Кишинёв, 1997; 

Походы алан в Закавказье в первые века нашей эры: письменные и археоло-

гические свидетельства // ИАА. Вып.3. Армавир-М., 1997. С.41–54;  

Погребальный обряд как отражение социальной стратификации варварских 

обществ (в соавт. с В.Г. Журавлевым) // ДК. Вып.4. 1997. С.16–19; 

Погребение скифского времени из окрестностей Железноводска (в соавт. с: 

Р.Р. Рудницким, В.А. Фоменко) // ДК. Вып.4. 1997.  С.11–13; 

О датировке «Денисова кургана» (раскопки Н.И. Веселовского 1902 г.) // 

ДК. Вып. 5. Краснодар, 1997; 

Аланы // Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших 

времён до 1917 года. Краснодар, 1997. С.13–15; Боспорское царство. Там же. С. 

66–67; Великий шелковый. Там же. С.82-83; Гунны. Там же. С.132–133; “Золотое 

Кладбище”. Там же. С. 182; Зубовско-Воздвиженская группа. Там же. С.182–183; 

Меоты. Там же. С.273–274; Меотская культура. Там же. С.271–273; Савроматы. 

Там же. С.393; Сарматская культура. Там же. С.395-396; Сарматы. Там же. С.396–

397; Скифская культура. Там же. С.418–420; Сираки. Там же. С.415–416; Скифы. 

Там же. С.420–423; Уляпские курганы. Там же. С.484;  

Хронология и хронография Азиатской Сарматии // ИАА. Вып.4. 1998;  

О двух подходах к поиску вероятных предков исторических алан. Перспек-

тивы третьего подхода // Античная цивилизация и варварский мир. Тез. докл. VI 

археологического семинара. Ч.2. Краснодар, 1998.  С.33–45;  

Латенские импорты в сарматских памятниках Причерноморья: проблема ин-

терпретации // ДК. Вып.7. 1998. С.25–33;  

О нескольких забытых находках круга «Золотого Кладбища» // ДК. 8. 1998;  

Кубань в эпоху палеолита и мезолита // ДК. Вып.10. 1998. С.8–15; 

Кубань в эпоху неолита и энеолита // ДК. Вып.11. 1998; 

Степное Прикубанье и Закубанье в эпоху бронзы // ДК. Вып. 13. 1998. С.9; 

Степное Прикубанье и Закубанье в раннем железном веке // ДК. 14. 1998;  

О периодизации меотской культуры // XX «Крупновские чтения» по архео-

логии Северного Кавказа. М., 1999;  

О периодизации меотской культуры Прикубанья // Региональные исследова-

ния по отечественной истории и культуре. Краснодар, 1999. С.3–17;  

«Зубовско-Воздвиженская группа» и её место в системе кубанских древно-

стей сарматского времени // ДК. Вып.15. 1999. С.16–29;  

К оценке информационных возможностей сарматского погребального обря-

да (в соавт. с: А.П. Венидиктовым) // Античная цивилизация и варварский мир. 

Тез. докл. VII археологического семинара. Краснодар, 2000. С.135–144;  

Поздние скифы на Северном Кавказе // Северный Кавказ и кочевой мир сте-

пей Евразии: V «Минаевские чтения». Тез. докл. Ставрополь, 2001. С.53–54;  

К проблеме относительной и абсолютной хронологии прохоровской культу-

ры // Региональные исследования по истории и культуре. Вып. 2. Краснодар, 2001; 

К определению исходных районов миграции савроматов и сарматов в При-

кубанье в IV и II вв. до н.э. // ДК. Вып.18. 2002. С.22–28;  

Код для описания погребальных памятников (Кубань, IV в. до н.э. – XV 

в.н.э.). // ДК. Вып.18. 2002; 

К проблеме этнокультурной атрибуции некоторых кубанских курганов IV в 

до н.э. // ДК. Вып.18. 2002. С.28–33;  
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Поздние скифы на Северном Кавказе // ИАА. Вып.8. 2002. С.51–57; 

Хронология Европейской Сарматии // Античная цивилизация и варварский 

мир. Краснодар, 2002. С.81–93;  

«Тёмный век» сарматской истории (к проблеме выделения комплексов III в. 

до н.э. в прохоровской АК) // МИАК. Вып. 3.  Краснодар, 2003. С.93–105; 

Парадный кинжал из кургана «Дачи» и проблема использования произведе-

ний савромато-сарматского звериного стиля для этногеографических реконструк-

ций. // ДК. Вып. 21. Краснодар, 2003. С.11–17;  

Савроматы и сарматы в отечественной и зарубежной историографии кон. 

XVI – сер. XIX вв. (доархеологический этап) // Historia Caucasica. Вып. 3. 2004; 

О влиянии климатических изменений в Южнорусских степях на расселение 

савромато-сарматских племён // Интеграция науки и высшего образования. Сбор-

ник научных трудов по материалам конференции. Краснодар. 2004. С.325–335;  

Савромато-сарматская проблематика в отечественной историографии второй 

пол. XIX – первой четв. XX в. // Региональные исследования по отечественной 

истории и культуре. Вып. 3. Краснодар, 2004. С.16–31;  

Систематизация и обработка научного архива профессора Н.В. Анфимова (в 

соавт. с: И.Н. Анфимов, Ю.В. Зеленский, А.В. Пьянков, Е.А. Хачатурова) // Инте-

грация науки и высшего образования. Сборник научных трудов по материалам 

научно-практической конференции. Краснодар. 2004; 

Погребальные памятники сарматов Прикубанья как объект многомерного 

анализа // IV Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 2005;  

К вопросу об этнокультурной принадлежности Елисаветовских курганов на 

Нижнем Дону // Археологические записки. Вып.4. Ростов-на-Дону, 2005;  

Могильники Среднего Прикубанья эпохи позднего эллинизма и римского 

времени (по материалам рукописного архива Н.В. Анфимова) (в соавт. с: И.Н. 

Анфимов) // МИАСК. Вып. 5. Армавир, 2005. С. 113-125;  

Генезис савроматов Задонья по результатам анализа погребальных памятни-

ков // Интеграция науки и высшего образования. Сборник научных трудов по ма-

териалам научно-практической конференции. Краснодар, 2005;   

Могильники среднего Прикубанья II в. до н.э. – II в.н.э. (по материалам ру-

кописного архива Н.В. Анфимова) // XXIV «Крупновские чтения» по археологии 

Северного Кавказа. Тез. докл. Нальчик, 2006. С.22–24; 

Рождение Савроматии. От Мадия до Дария I // Региональные исследования 

по отечественной истории и культуре. Вып.4. Краснодар: КГУКИ, 2006. С.21-30;  

Елизаветинский могильник №1 (по данным рукописного архива Н.В. Анфи-

мова) (в соавт. с: И.Н. Анфимов) // Материалы и исследования по археологии Се-

верного Кавказа. Вып. 6. Армавир, 2006. С.121–138; 

Раскопки Усть-Лабинского могильника № 2 в 1936 г. (по материалам руко-

писного архива Н.В. Анфимова) (в соавт. с И.Н. Анфимовым) // Материалы и ис-

следования по археологии Северного Кавказа. Вып. 7. Армавир, 2007;  

Эволюция комплекса вооружения и военной организации кубанских сарма-

тов // Нижневолжский археологический вестник. Вып.9. 2008; 

Периодизация кочевнических древностей савромато-сарматского круга в си-

стеме хронологии античной и римской эпох // Пятая Кубанская археологическая 

конференция. Материалы конференции. Краснодар, 2009. С.16–18; 

Дарий I и начало Сарматии // КЖЮР. № 3. 2009;  

Ещё раз о происхождении зеркал Хазанов-VIII // ИАА. Вып.9. 2009;  
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Никита Владимирович Анфимов - исследователь меотской культуры //  

Прошлое Кубани. Из наследия Н.В. Анфимова. Краснодар, 2010;  

Хронология савромато-сарматских древностей Предкавказья // ДК. 22. 2010;  

Варварские изваяния эпохи раннего железа в лапидарии КГИАМЗ им. Е.Д. 

Фелицына // Региональные исследования по отечественной истории и культуре. 

Вып.5. Краснодар, 2010. С.82–90;  

Северо-западный Кавказ в античных текстах (Библиографические заметки) // 

Книжное дело на Северном Кавказе: методы, источники, опыт исследований. 

Вып.6. Сборник статей /ДГПБ; КГУКИ. Краснодар, 2010. С.221–237; 

Владимир Николаевич Каминский как исследователь Курганинского района // Чте-
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Отражение возрастной стратификации савромато-сарматских племён эпохи раннего 
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щем».  Краснодар, 2013. С. 99–187; 
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российской (с международным участием) конференции «Проблемы сарматской 

археологии и истории». Уфимский археологический вестник. Вып.14. 2014; 

К вопросу о существовании сирако-меотского племенного союза // КЖЮР. 

№ 2. 2014; 

Катакомбы  сарматского  времени  на  Северном Кавказе  и  степень  инфор-

мативности  их  конструктивных  элементов // IV «Анфимовские чтения» по ар-

хеологии Западного Кавказа. Краснодар, 2014. С. 10–17; 

Феномен среднесарматской культуры и проблема миграции из Центральной Азии // 

Вестник РУДН. № 4.  2014. С.60–68; 

Случайные находки эпохи раннего железа и средневековья из окрестностей 

г. Новороссийска (в соавт. с А.В. Пьянков, Е.О. Богачук) // V «Анфимовские чте-

ния» по археологии Западного Кавказа. Краснодар, 2015. С. 24–36. 
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Бжания Вадим Викторович 

      (11.03.1934 Сухум – 4.11.2014). В 1957 г. 
окончил исторический факультет Сухумского 

пединститута. Учился в аспирантуре ИА АН 

СССР (1962–1966 гг.). В 1968 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию: «Древнейшая куль-

тура Абхазии (эпоха ранней бронзы IV–II тыс. 

до н. э.)». С 1957 г. начал работать в Абхаз-

ском гос. музее, с 1959 г. – зав. отделом исто-

рии. Совместно с директором музея Л.Н. Со-

ловьёвым принимал участие в исследовании 

многих памятников археологии Абхазии. С.н.с. 

научно-методического Совета по охране па-

мятников Министерстива культуры СССР, с. н. 

с. ИА АН СССР (1968–1989). В 1989 г.  начал работать начальником управления 

по охране историко-культурного наследия Республики Абхазия (до 2011г.). При-

нимал участие в боевых действиях в Абхазии в 1992–1993 гг. Являлся ответствен-

ным секретарем Археологической комиссии Академии наук Абхазии. 

В 1967 г. совместно с В.И. Козенковой и П.У. Аутлевым принимал участие 

в экспедиции Адыгейского НИИЯЛИ по разведкам дольменов ст. Даховской, Ба-

ракаевской, Ярославской, Новосвободной, Джубги, Туапсе и Абхазии. С 1969 г. 

руководил Причерноморским отрядом Института археологии АН СССР, выпол-

нявшим археологические исследования на территории Большого Сочи
1
. Проведе-

ны исследования палеолитического поселения Агуа в долине р. Сочи и поселения 

у п. Ахштырь в долине р. Мзымты. В 1971 г. были раскопаны два кургана XII–

XIV вв. На территории адлерского совхоза № 2  осмотрено древнее местонахож-

дение на котором собраны каменные мотыжки, зернотерки, терочники и отбойни-

ки. В 1973 г. проведены охранные работы в п. Ахштырь и Молдовка: заложены 

раскопы на местонахождениях Ахштырь I и Ахштырь IV.  

Основные статьи: 

Разведки Причерноморского отряда // АО 1969 года. М. 1970; 
Разведки и раскопки Причерноморского отряда // АО 1970 г. М. 1971; 
Работы Причерноморского отряда в Краснодарском крае // АО 1971 года. 

М., 1972. С. 113–114; 

Разведки в низовьях рек Мзымты и Псоу // АО 1972 года. М., 1973; 

Обследование раннеземледельческих памятников в долине р. Мзымты (в 

соавт. с А.Л.Кругликовым, Л.В.Прищепенко, И.Л.Станкевичем, А.В.Чернецовым) 

// АО 1973 года. М., 1974. С. 97. 

 

 

 

                                                 
1
 Бжания В.В. Отчет о работе Причерноморского отряда в 1970 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 

4271. 1971 
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Биджиев Ханафий Хаджи–Муратович 
 

      (23.02.1939 с. Верхний Учкулан Карачаевской 

АО – 2.03.1999 Черкесск). В 1965 г. окончил исто-

рический факультет Саратовского госуниверситета. 

Учился в очной аспирантуре Института археологии 

АН СССР. В 1972 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию «Материальная культура Карачая XIII– 

XVIII вв. (рук. С.А. Плетнева). С.н.с., зав. сектором 

КЧНИИ. С 1989 г. – в Карачаево–Черкесском гос-

пединституте (ст. преподаватель, доцент, профес-

сор кафедры, зав. кафедрой всеобщей истории). На 

протяжении многих лет ежегодно проводил развед-

ки и раскопки археологических памятников. Осо-

бое внимание уделял средневековым городищам (исследовал Хумаринское горо-

дище хазарского времени). Докторская диссертация: «Раннесредневековые посе-

ления Карачаево–Черкессии и Центрального Предкавказья» (1993).  

В 1982–1983 гг. проводил разведки и раскопки по Средней Кубани в рай-

оне г. Армавира. Исследовал городища Горькая Балка, Кизиловая Балка в районе 

ст-цы Прочноокопской в Новокубанском районе, где  обнаружил постройки 

округлой формы с каменным фундаментом, характеризующие типы жилищ быто-

вавших на Средней Кубани
1
. Вместе с А.В. Гадло исследовал несколько погребе-

ний
2
. Отождествлял среднекубанские городища с болгарами. 

Монографии: 

Тюрки Северного Кавказа (болгары, хазары, карачаевцы, балкарцы, кумы-

ки, ногайцы: вопросы истории и культуры). Черкесск, 1993. – 375 с. 

Основные статьи: 

Исследование болгарских поселений степного Предкавказья в 1982–1983 

гг. // Проблемы археологии и исторической этнографии Карачаево–Черкессии. 

Черкесск, 1985. С. 5–11; 

Раннесредневековые изваяния Карачаево-Черкессии и сопредельных тер-

риторий (к истории проблемы) // Вопросы археологии и традиционной этногра-

фии Карачаево-Черкессии. Черкесск, 1987; 

Изучение истории и археологии раннесредневековых тюркских народов 

Северного Кавказа // Вопросы средневековой археологии Северного Кавказа. 

Черкесск, 1988. 

Исследование средневековых поселений Карачаево-Черкесии и степного 

Предкавказья в 1985–1986 гг. // Вопросы археологии и средневековой истории 

Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1989. 

                                                 
1 

Соков П.В. Раннесредневековые памятники VIII–IX вв. Средней Кубани. Автореф. дисс. канд. 

истор…наук. Армавир, 2004 
2
 Гадло А.В. Византийские свидетельства о Зихской епархии как источник по истории Северо-

восточного Причерноморья // Из истории Византии и византиноведения. Л., 1991 
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Блаватская Татьяна Васильевна 

       (28.12.1917 г. Звенигородка Киевской губ. - 

23.03.2007  Москва). Историк-антиковед, археолог, 

эпиграфист. В 1941 г. окончила МИФЛИ. С 1948 г. 

по 2007 г. работала в Институте всеобщей истории 

АН СССР (РАН), с 1986 г. - ведущий научный со-

трудник. Доктор исторических наук (1968). Глав-

ные работы посвящены истории античных госу-

дарств Причерноморья, Ахейской (Микенской) 

Греции и ее культуре, «темным векам» и эпохе эл-

линизма. Опубликовала множество памятников 

древнегреческой эпиграфики, найденных на терри-

тории Азиатского Боспора. 

          С 1950 г. принимала участие в работе 

Синдской экспедиции МГУ, реорганизованной с 1952 г. в Синдский отряд Таман-

ской экспедиции ИИМК под руководством В.Д. Блаватского. Экспедиция работа-

ла в основном в окрестностях ст. Тамань и юго-западной части Таманского полу-

острова. 

Восточный отряд Синдской экспедиции под руководством Т.В. Блаватской в 

1950 г. провел разведки и раскопки поселений и городищ к западу и востоку от 

станицы Тамань
1
, а в 1952 г. – раскопки поселений «Суворовское I» и «Суворов-

ское II»,  расположенного рядом с ними некрополя, а также Западного некрополя 

Гермонассы
2
. Восточный отряд также произвел раскопки на поселениях «Куку-

рузное» и «на Седьмом километре» к востоку от ст. Тамань.          

Монографии: 

Очерки политической истории Боспора в V–IV вв. до н. э. М., 1959; 

Ахейская Греция во II тысячелетии до н.э. М., 1966. – 255 с.; 

Греческое общество II тысячелетия до н. э. и его культура. М., 1976 – 190 с. 

Основные статьи: 

Надпись Агафа из Фанагории // ВДИ. № 4. 1948; 

Горгиппийская манумиссия 67 г. н.э. // СА. Вып. XXVIII. 1958. С. 91–96; 

Амулет из окрестностей Горгиппии // Исследования в чест на акад. Д. Дечев. 

София, 1958. С. 231–239; 

Рескрипты царя Аспурга I // СА. № 2. 1965. С. 197–209; 

Аспург и Боспор в 15 г. н.э. // СА. № 3. 1965. С. 28–37; 

Фанагорийская надпись Савромата I // КСИА. Вып. 145. 1976. С. 92–97; 

Греция в период формирования раннеклассового общества (XXX–XII вв. до н. 

э.) // История Европы. Т. 1. М., 1988; 

Посвящение Левкона I // РА. № 2. 1993; 

Антиковед, исследователь проблемы греко-варварских взаимоотношений  

Надежда Анисимовна Онайко // На юго-восточных рубежах азиатского Боспора. 

М-Новороссийск, 2005. С. 4–5. 

                                                 
1
 Блаватская Т.В. Разведки синдских поселений к западу и востоку от станицы Таманской в 1950г. 

// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 490. 1951 
2
 Блаватская Т.В. Отчет о раскопках Суворовских I-го и II-го поселений в 1951г. // Архив ИА РАН. 

Ф-1. Р-1. № 646. 1952 
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Блаватский Владимир Дмитриевич 
 

       (12.09.1899 Санкт-Петербург – 10.11.1980). В 

1923 г. окончил факультет общественных наук 

МГУ. Работал в Государственном музее изобра-

зительных искусств, Академии искусствознания. 

Изучал греческую вазопись. Ученик Б.В. Фарма-

ковского. В 1925–1929 гг. учится в аспирантуре 

РАНИОН и участвовал в раскопках Б.В. Фарма-

ковского в Ольвии. В 1929 г. защитил кандидат-

скую диссертацию «Чернофигурные лекифы V в. 

до н.э. из эллинских городов Северного Причер-

номорья». В 1933–1936 гг. - доцент института ас-

пирантуры ГИМ, с 1939 г. – доцент историческо-

го факультета МГУ
1
.   

        С начала 1930-х гг. проводил самостоятель-

ные археологические экспедиции. С 1936 г. были 

возобновлены плановые археологические работы 

в Фанагории. В 1936 и 1937 гг. организована совместная экспедиция ГМИИ им. 

А.С. Пушкина и ГИМ (при участии Академии архитектуры, МГУ и ИФЛИ) под 

руководством А.П. Смирнова и В.Д. Блаватского
2
. В 1938–1940 гг. работами на 

городище Фанагория руководил непосредственно В.Д. Блаватский
3
. Он сосредо-

точил свое внимание на двух участках памятника – вдоль береговой полосы горо-

дища и на ближайших к городу западном и восточном некрополях
4
. Исследования 

вдоль береговой полосы городища показали, что эта территория была освоена уже 

в архаическую эпоху и жизнь здесь продолжалась до средневековья (XIII в.)
5
. 

Среди находок в прибрежной части города наиболее заметны были остатки фун-

даментов общественных зданий (в том числе гимнасия эллинистической эпохи), 

жилых домов (среди них эллинистического дома, стены которого были покрыты 

расписной штукатуркой)
6
, улиц, а также колодцы, обжигательные керамические 

печи, жилые кварталы средневекового периода. В западной части раскопа была 

найдена свалка битых остродонных амфор, среди которых были терракоты V в. до 

н. э., краснофигурный килик и обломки чернолаковой посуды
7
. Один из этих 

фрагментов с изображением Дионисийской сцены был опубликован Н.А. Онай-

ко
8
. Раскопки городища дали многочисленный керамический

9
 и нумизматиче-

ский
10

 материал. На западном некрополе найдены остатки сооружения эллини-

                                                 
1 
Памяти Владимира Дмитриевича Блаватского // СА. № 4. 1981. С. 296 

2
 Кузнецов В.Д. Фанагория // Кубанский сборник. Вып. II(23). 2007 

3
 Кобылина М.М. Фанагория // МИА. Вып. 57. М., 1956. С. 10 

4 
Блаватский В.Д. Отчет о раскопках в Фанагории в 1936-1937гг. // Труды ГИМ. Вып. 16. 1941; Он 

же: Раскопки в 1940г. // ВДИ. № 1. 1941. С. 220 
5
 Блаватский В.Д. Раскопки в Фанагории в 1938-1939гг. // ВДИ, № 3-4. 1940. С. 287 

6
 Блаватский В.Д. Фанагорийская стенная роспись// МИА. Вып. 57. М., 1956. С. 168 

7
 Гурина Н.Н., Крижевская Л.Я. Обзор полевых археологических исследований ИИМК АН СССР в 

1938г.// КСИИМК. I. 1939. С. 27 
8
 Онайко Н.А. Краснофигурный фрагмент из Фанагории // КСИИМК. Вып. 58. 1955. С. 122-126 

9
 Мерперт Н.Я. Фанагорийские черепицы из раскопок 1938г.// МИА. № 19. 1951. С. 227 

10
 Крушкол Ю.С. Монеты Фанагорийского городища раскопок 1937 и 1939гг. Государственного 

исторического музея // СА. Вып. XV. 1951 
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стического периода, которое автор раскопок определял как героон
1
. В результате 

работ на городище и некрополях Фанагории выявлены западная, восточная и юж-

ная границы города. Всего было вскрыто около 1500 кв. м. на городище и около 

1000 кв. м. на некрополе
2
. 

С началом Великой Отечественной войны В.Д. Блаватский ушел в ополче-

ние. В 1942 г. после ранения возвращается в Москву. В январе 1943 г. защитил 

докторскую диссертацию «Опыт изучения техники античной скульптуры». В этом 

же году становится профессором кафедры археологии МГУ. В 1944 г. избирается 

заведующим сектором античной археологии ИИМК. 

С 1948 г. начинаются ежегодные работы в Краснодарском крае. Экспеди-

ция ИИМК, ГМИИ, МГУ и КИАМ им. А.С. Пушкина под руководством В.Д. Бла-

ватского работавшая в этом сезоне в Пантикапее, также провела в Анапе, на горо-

дище Горгиппия разведочные работы и небольшие раскопки с целью выяснения 

стратиграфии городища
3
. В 1949 г. экспедиция ГМИИ продолжила разведочные 

работы на городище Горгиппия
4
. 

С 1950 года В.Д. Блаватским начаты исследования античных памятников 

на Таманском полуострове. В Синдской экспедиции МГУ (с 1952 г. реорганизо-

ванной в Синдский отряд Таманской экспедиции ИИМК) под руководством В.Д. 

Блаватского принимали участие Н.И. Сокольский, Н.В. Анфимов, Т.В. Блават-

ская, И.Б. Зеест, Д.Б. Шелов, В.И. Кузищин, Н.А. Онайко и др. Задачей экспеди-

ции было сплошное обследование территории азиатского Боспора с находящими-

ся на ней поселениями, однако в основном экспедиция работала в окрестностях 

ст. Тамань и юго-западной части Таманского полуострова. 

             В первый полевой сезон экспедиция провела обширные разведки в районе 

ст. Тамань, Бугазского лимана, к северу от винсовхоза «Южный» и в южной части 

Таманского полуострова в районе горы Круглой, где были обследованы античные 

поселения и курганные могильники
5
. Было также обследовано Таманское горо-

дище в восточной части станицы
6
. Восточный отряд Синдской экспедиции под 

руководством Т.В. Блаватской, провел разведки и раскопки поселений и городищ 

к западу и востоку от станицы Тамань. 

           В 1951 г. Синдская экспедиция обследовала поселения и городища у ст. 

Вышестеблиевской, возле Цукурского и Бугазского лиманов, провела раскопки на 

некрополе Тирамбы в пос. За Родину
7
. Отдельным отрядом, под руководством 

Д.Б. Шелова проведены раскопки Западно-Цукурского поселения. 

          В 1952 г. в составе экспедиции работало три группы: Восточная (руководи-

тель Т.В. Блаватская), Западно-Цукурская (руководитель Д.Б. Шелов) и группа 

под руководством В.Д. Блаватского. Старшими на квадратах были Н.А. Онайко, 

                                                 
1 

Блаватский В.Д. Раскопки некрополя Фанагории в 1938, 1939 и 1940гг. // МИА. № 19. 1951. С. 

225 
2
 Паромов Я.М. Археолого-топографический план Фанагории // Боспорский сборник. Вып. 2. М., 

1993. С. 126 
3
 Блаватский В.Д. Отчет об обследовании, произведенном в Анапе в 1948г. // Архив ИА РАН. Ф-1. 

Р-1. № 251. 1949 
4
 Блаватский В.Д. Разведки в Анапе (1949г.). // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 365. 1950; Он же: Раз-

ведки в Анапе // КСИИМК. Вып. XXXVII. 1951 
5
 Блаватский В.Д. Синдская экспедиция 1950г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 472. 1951 

6
 Блаватский В.Д. Первый год работы Синдской экспедиции // КСИИМК. Вып. 48. 1952 

7
 Блаватский В.Д. Отчет о работах Синдской экспедиции в 1951г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 

628. 1952; Он же: Второй год работы Синдской экспедиции // КСИИМК. Вып. 51. 1953. С. 149-155 
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В.И. Кузищин, И.В. Поздеева и др. Землекопов работало до 50 человек
1
.
 
Разведки 

к востоку, юго-востоку и западу от станицы Тамань выявили новые античные по-

селения – Нижне-Карабетово, Верхне-Карабетово и у хут. Яхнова
2
. В следующем 

полевом сезоне 1953 г. Синдский отряд провел разведки поселений в урочище 10-

й км, 12-й км, поселения Восточно-Карабетово, а также раскопки на некрополе 

поселения Пятиколодезное
3
. В последний полевой сезон работ в Синдике, в экс-

педиции участвовали сотрудники Анапского и Новороссийского музеев. Кроме 

обследования таманских памятников (у горы Зеленской), проведены работы на 

Раевском городище и в урочище Широкая Балка
4
. 

         В целом это были первые значительные работы по изучению «хоры» - сель-

скохозяйственной территории азиатского Боспора
5
. Достижения экспедиции свя-

заны с раскопками античных поселений и ряда могильников, столь широко про-

водившиеся впервые. Эти исследования позволили составить общее представле-

ние об особенностях хозяйства (земледелие, скотоводство, керамическое ремес-

ло), обмена, строительного дела и культуры античных сельских поселений. Ис-

следования античных амфор позволили дать более точные датировки существова-

ния поселений, чем предложенные ранее экспедицией А.А. Миллера. Выявилась 

картина раннего (с VI в. до н.э.) освоения Таманского полуострова в античную 

эпоху
6
.
 
 

         В.Д. Блаватским начаты систематические подводные археологические ис-

следования, явившиеся новой отраслью археологии. Первые попытки исследова-

ния и извлечения находящихся под водой древностей были сделаны еще в 1930-е 

годы К.Э. Гриневичем у Херсонесского маяка,  Р.А. Орбели на р. Буг и в Коктебе-

ле с помощью водолазов ЭПРОН
7
. Подводные работы как отдельный вид архео-

логических исследований в послевоенный период становятся ежегодными. В 1957 

г. в составе экспедиции, раскапывавшей Пантикапей, была организована группа 

археологов-подводников из трех человек: В.Д. Блаватский, Б.Г. Петерс и И.В. 

Смирнов. Подводным разведкам подверглись прибрежные участки дна Таманско-

го залива около городищ Гермонасса и Фанагория, у косы Тузла и косы Чушка
8
. В 

1958 г. подводные работы проводились на банке Марии Магдалины (у ст. Благо-

вещенской), у мыса Железный Рог, возле Анапы и на Фанагории
9
. Был составлен 

план затопленной части Фанагории, обнаружено много развалов и скоплений бу-

тового и квадрового камня, античная и средневековая керамика, установлены 

                                                 
1
 Блаватский В.Д. Третий год работ в Синдике // КСИИМК. Вып. 58. 1955. С. 88 

2 
Блаватский В.Д. Отчет о работе Синдского отряда в 1952г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 749. 

1953 
3 

Блаватский В.Д. Отчет о работе в Синдике в 1953г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 857. 1954; Он же: 

Четвертый год раскопок в Синдике (Раскопки 1953г.) // КСИИМК. Вып. 70. 1957. С. 118 
4 
Блаватский В.Д. Отчет о работе в Синдике в 1954г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 984. 1955 

5
 Итоги полевых археологических исследований 1951г. (Сессия отделения истории и философии и 

пленум ИИМК АН СССР) // СА. Вып. XVII. 1953. С.303 
6 

Паромов Я.М. Очерк истории археолого-топографического исследования Таманского полуостро-

ва // Боспорский сборник. Вып. 1. М., 1992. С. 134 
7
 Блаватский В.Д. О подводной археологии // СА. № 3. 1958. С. 76 

8
 Блаватский В.Д. Отчет о раскопках Пантикапея и подводных археологических работах в Керчен-

ском проливе в 1957г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1500. 1958 
9
 Блаватский В.Д. Подводные разведки 1958г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1833. 1959 
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примерные границы города – до 220 м от берега
1
. В 1959 г. проведены небольшие 

подводные раскопки затопленной части Фанагории
2
, в ходе которых было уста-

новлено, что сверху лежал пласт намывного песка с находками от архаического 

до средневекового времени, под ним слой IV – II вв. до н.э. и ниже пласт матери-

кового глинистого ила
3
. Работы подводной Азово-Черноморской экспедиции (при 

участии Б.Г. Петерса) продолжались до 1965 г. 

           В экспедициях, руководимых В.Д. Блаватским были разработаны основные 

принципы методики исследования античных памятников, а также использования 

и фиксации массового материала в процессе полевых исследований. В ходе рас-

копок Фанагории и Пантикапея 1930–40-х гг. была детально разработана система 

полевых записей, которая постепенно совершенствовалась и уточнялась в процес-

се ее применения в раскопках Боспорских городов
4
. Особое внимание уделялось 

проблеме изучения собственно археологического слоя. Итогом его многолетних 

раскопочных работ стало учебное пособие «Античная полевая археология» 

(1967).   

Монографии: 

История античной расписной керамики. М., 1953. – 302 с.; 

Античная археология Северного Причерноморья М., 1961 – 230 с.; 

Античная полевая археология М., 1967. – 208 с. 

Основные статьи: 

Раскопки в Фанагории в 1938–1939гг. // ВДИ. №3–4. 1940;  

Отчет о раскопках в Фанагории в 1936–1937гг. // Труды ГИМ. Вып.16. 1941; 

Раскопки в 1940 г. // ВДИ. № 1. 1941; 

Приемы раскопок античных городов // Доклады и сообщения исторического 

факультета МГУ. Вып. 7. 1948; 

Античная культура в Северном Причерноморье // КСИИМК. XXXV. 1950; 

Культурный слой античного городища // КСИИМК. XXXV. 1950; 

Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1953; 

О строительном деле Фанагории // Доклады и сообщения исторического фа-

культета МГУ. Вып. 9. 1959; 

Раскопки некрополя Фанагории в 1938, 1939 и 1940 гг. // МИА. № 19. 1951;  

Разведки в Анапе // КСИИМК. Вып. XXXVII. 1951; 

Первый год работы Синдской экспедиции // КСИИМК. Вып. 48. 1952; 

Второй год работы Синдской экспедиции // КСИИМК. Вып. 51. 1953. С. 149; 

Третий год работ в Синдике // КСИИМК. Вып. 58. 1955. С. 88; 

Фанагорийская стенная роспись // МИА. Вып. 57. 1956; 

Четвертый год раскопок в Синдике (Раскопки 1953г.) // КСИИМК. Вып. 70. 

1957. С. 118–129; 

О подводной археологии // СА. 1958. № 3. С. 76–89. 

                                                 
1 

Лисицына Н.К. Полевые археологические исследования ИИМК АН СССР в 1958г. // СА. № 2. 

1959. С. 286 
2 
Блаватский В.Д. Отчет о подводных раскопках Фанагории в 1959г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 

1937. 1960 
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Лисицына Н.К. Полевые археологические исследования Института археологии АН СССР в 1959г. 

// СА. № 2. 1960. С. 306 
4
 Зеест И.Б. Задачи исследования массового античного керамического материала// КСИА. Вып. 

109. 1967. С. 10 
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Богословская  Ирина Николаевна 

       Род. 25.08.1954 г. в г. Астрахань. Закончила 

художественную школу и художественное учили-

ще им. П.А.Власова. В 1981 г. переехала на Та-

мань. Летом того же года была зачислена лаборан-

том в Краснодарскую археологическую экспеди-

цию (нач. И.И. Марченко). С 1983 г. работала 

начальником камеральной обработки материалов 

Тмутараканской археологической экспедиции 

КГИАМЗ (научн. рук. А.К. Коровина). В 1993 г. 

окончила исторический факультет КубГУ.  

С 1988 г. – начальник Тмутараканской экспе-

диции. В течение 10 лет вместе с О.В. Богослов-

ским исследовала средневековые слои Таманского 

городища, уделяя особое внимание типологической и статистической обработке 

керамического материала. В 1988–1990 гг. на Таманском городище работы велись 

на раскопах «Перемычка», «Западный» и «Северный»
1
. Одновременно изучала 

фауну под рук. доктора биологических наук Грузинской АН Н.И. Бурчак-

Абрамовича. В 1987 г. принимала участие в исследовании подкурганного камен-

ного склепа в пос. Черноморский. 

С 1986 по 1996 гг. являлась инспектором по охране памятников истории и 

культуры Темрюкского райисполкома. В 1988–1990 гг. занималась петрографиче-

скими исследованиями керамического материала под рук. зав. Отделом физико-

химических исследований Института Росреставрации В.А.Николаевой. В 1988 г. 

участвовала в создании экспозиции Таманского археологического музея. В 1992–

1993 гг. принимала участие в работе Панагийской экспедиции (нач. О.В. Бого-

словский). В 1994 г. одновременно с работой на Таманском городище возглавила 

Панагийскую экспедицию. В 1997 г. в связи со сменой места жительства при-

шлось  отказаться  от  экспедиционной  работы.  В настоящее время живет в Та-

мани. 
 

Основные статьи: 

Исследование средневековых слоев Таманского городища (в соавт. с О.В. 

Богословским) // Археологические раскопки на Кубани в 1989–1990 годах. Ейск, 

1992. С. 8–11. 

 

 

 

                                                 
1
 Богословская И.Н. Отчет о работе Тмутараканской археологической экспедиции КГИАМЗ на 

городище Гермонасса-Тмутаракань в 1988 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 13335-13336. 1988; Она же. 

Отчет о работе Тмутараканской археологической экспедиции КГИАМЗ на городище Гермонасса-

Тмутаракань в 1989 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 14394-14395-14396-14397. 1989; Она же. Отчет о 

работе Тмутараканской археологической экспедиции КГИАМЗ на городище Гермонасса-

Тмутаракань в 1990 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 15077-15078. 1990 
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Богословский Олег Васильевич  

       Род. 16.12.1948 г. в г. Астрахань. В 1976 г. окончил 

исторический факультет Волгоградского пединститу-

та. С 1973 г. работал в Поволжской экспедиции под 

рук. Г.А. Фёдорова-Давыдова. В 1977 г. провел иссле-

дования Селитренного городища (Сарай-Бату).  

       В 1982 г. исследовал курган в ст. Старотитаров-

ской. С 1982 г. совместно с И.Н. Богословской руково-

дил Тмутараканской экспедицией КГИАМЗ по изуче-

нию средневековых слоев Таманского городища. С 

1984 г. раскопки проводятся совместно с Гермонасско-

Тмутараканской экспедицией ГМИИ под рук. А.К. Ко-

ровиной и С.И. Финогеновой. В 1985 г. основные исследования проводились на 

раскопе «Северный». В 1986 г. вдоль берегового обрыва был разбит раскоп «Се-

веро-Восточный» с целью выяснения стратиграфии северо-восточной части горо-

дища, где должны были располагаться остатки турецкой крепости, а также раскоп 

«Западный». В 1987 г. работы проводились на раскопе «Перемычка» между рас-

копами «Нагорный» и «Северный»
1
. В 1990–1991 гг. провел раскопки на Голу-

бицком городище
2
. В 1992–1994 гг. занимался раскопками античного поселения у 

горы Зеленского (пос. Волна). Совместно с группой архитекторов и художников 

из Санкт-Петербурга (рук. В.А.Гаврилов) был автором экспозиции Таманского 

археологического музея. В 1998–2003 гг. читал курс лекций по церковной архео-

логии в Православном Свято-Тихоновском Богословском институте, в которых 

использовал материалы по истории христианства на Таманском п-ве в IV–XIV вв. 

Основные статьи: 

Работы Тмутараканской археологической экспедиции в 1983 г. // Материалы 

к научно-практическому семинару археологов на тему: «Итоги полевых исследо-

ваний археологических памятников Краснодарского края в 1982–1983 гг. и задачи 

на 1984–1985 гг. Краснодар, 1984. С. 5–6; 

Стеклянные браслеты Таманского городища// Древности Кубани (Материа-

лы семинара). Краснодар, 1987. С. 52–54; 

Перспективы музеефикации городища Гермонасса – Тмутаракань // Методи-

ческие основы охраны и использования памятников археологии.М., 1987; 

Исследование средневековых слоев Таманского городища (в соавт. с Бого-

словской И.Н.) // Археологические раскопки на Кубани в 1989–1990 годах. Ейск, 

1992. С. 8–11; 

Тмутараканское княжество // По страницам истории Кубани. Краеведческие 

очерки. Краснодар, 1993; 

Из истории христианства на Таманском полуострове // В.Соколов. Тамань в 

прошлом и настоящем. Тамань, 2013. 

                                                 
1
 Коровина А.К., Богословский О.В., Финогенова С.И. Отчет о раскопках Тмутаракани-

Гермонассы за 1984 год. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11145-11145а. 1984; Они же. Отчет объединен-

ной Таманской археологической экспедиции о раскопках Тмутаракани-Гермонассы за 1985 год. // 

Архив ИА РАН. Р-1. № 11960-11960а. 1985; Они же. Отчет о раскопках Тмутаракани-Гермонассы 

за 1986 год. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11826-11826а-11826б. 1986 
2
 Богословский О.В. Отчет о работе археологической экспедиции Таманского музейного комплек-

са на городище ст. Голубицкой // Архив ИА РАН. Р-1. № 15075.  
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Боровка Григорий Иосифович 
 

      (1894 Санкт-Петербург – 1941) В 1918 г. окон-

чил классическое отделение историко-

филологического факультета Санкт-

Петербургского университета. Ученик М. И. Ро-

стовцева, Б. В. Фармаковского, С. А. Жебелёва. В 

студенческие годы участвовал в составлении ин-

вентарных описей античных ваз и скульптуры из 

коллекций Эрмитажа. После Октябрьской рево-

люции вся семья, кроме него, эмигрировала в 

Германию. С 1918 г. - сотрудник, с 1921 г. - хра-

нитель скифской секции эллино-скифского отдела 

Эрмитажа. Преподавал доисторическую археоло-

гию в ЛГУ, доцент, затем профессор. В 1927 г. 

избран член-корр. Германского Археологического 

института
1
. Специализировался по раннему железному веку Северного Причер-

номорья (скифо-сарматские древности).  

Сотрудник ГАИМК с 1919 по 1930 г. по разряду Скифии и Сарматии. Вел 

раскопки на всем пространстве евразийских степей, от Крыма и Кубани - до Тувы 

и Монголии. Изучал скифский звериный стиль; предложил таксономическую 

иерархию изображений скифского звериного стиля, выявив общие «базовые мо-

тивы», декоративные сочетания и субъекты зооморфной трансформации тел 

изображаемых животных
2
. 

В 1928 г. по заданию ГАИМК совершил поездку на Тамань с целью осмотра 

состояния археологических памятников этого района
3
. В записке, составленной по 

итогам поездки предложил разработать программу охраны памятников древности, 

а также начать здесь систематические исследования
4
. 

В 1930 г. принимал участие в Таманской экспедиции ГАИМК под руковод-

ством А.А. Миллера. Руководил закладкой разведочного шурфа на Таманском го-

родище на берегу Сухого озера, в котором были выявлены слои античного и 

средневекового времени
5
. 

Репрессирован в 1930 г., осужден на 10 лет по обвинению в шпионаже в поль-

зу Германии. Вторично репрессирован в ноябре 1941 г. и в том же году расстре-

лян. Реабилитирован в 1989 г. 

Монографии: 

Scythian Art. London. 1928. – 185 p. 

Основные статьи: 

Бронзовый олень из Ульского кургана // Известия РАИМК. Т.II. 1922. С.193. 

                                                 
1
 Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов - жертв политического террора в 

советский период (1917-1991). СПб., 2003 
2
 Канторович А.Р. Проблема классификации изображений скифо-сибирского звериного стиля (ис-

ториографический очерк) // РА. 2014. № 3. С. 157 
3 
Работы Г.И. Боровки на Таманском полуострове // Архив ИИМК. Ф-2. Оп. 1 № 111. 1928 

4
 Виноградов Ю.А. Отдел истории античной культуры // Академическая археология на берегах 

Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919-2014гг). СП., 2013. С. 165 
5
 Миллер А.А. Таманская экспедиция ГАИМК // Сообщения ГАИМК. № 1. 1931. С. 28 

http://pvost.org/publ/vneser/vassil.html
http://pvost.org/publ/vneser/vassil.html
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Бочкарёв Вадим Сергеевич 

Род. 26.09.1939 г. в Новочеркасске. В 1962 г. 

окончил историко-филологический факультет Ростов-

ского университета. С 1962 по 1968 гг. обучался в ас-

пирантуре кафедры археологии ЛГУ. С 1968 г. м.н.с., 

с.н.с. Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа 

ИИМК РАН. С 2009 г. ст. преподаватель кафедры ар-

хеологии СПбГУ. Учителя: М.И. Артамонов, Л.С. 

Клейн. Научные интересы: теоретические основы ар-

хеологии, хронология евразийских культур эпохи 

бронзы, металлопроизводство периода поздней брон-

зы
1
.
 

      С 1977 по 1992 гг. – начальник Кубанской (Прику-

банской) археологической экспедиции ЛОИА АН СССР. Экспедиция приступила 

к работам в Прикубанье и на Северо-Западном Кавказе отдельными отрядами. В 

1978 г. в зоне строительства оросительных систем раскопано 5 курганов в Брюхо-

вецком районе
2
. В 1979–1980 гг. Батуринский отряд раскопал 15 курганов у хут. 

Полтавского
3
. В 1981 г. провел раскопки курганной группы Брюховецкая II

4
. 

Майкопский отряд экспедиции в 1979, 1980 и 1984 гг. исследовал поселение май-

копской культуры у ст-цы Новосвободной и могильник в урочище Клады.
 
В 1984-

1985 гг. экспедиция проводила работы в Адыгее на левом берегу Краснодарского 

водохранилища (Красногвардейский отряд). Проводились разведки в Апшерон-

ском районе, в долине р. Курджипс, п. Мезмай, на плато Гуамского хребта (Разве-

дочный отряд). Активную роль в полевых исследованиях экспедиции играли Э.С. 

Шарафутдинова, В.А. Трифонов, А.Д. Резепкин. 

Монографии: 

Культурогенез и древнее металлопроизводство Восточной Европы. СПб., 

2010. – 231 с. 

Основные статьи: 

Работы Прикубанской экспедиции (в соавт. с В.А. Трифонов, Э.С. Шара-

футдинова, А.В. Бианки, О.Р. Дубовская, Г.Н. Бестужев)// АО 1978 года. М., 1979; 

Работы Кубанской экспедиции (в соавт. с А.Д. Резепкиным) // АО 1979 года. 

М., 1980. С. 97; 

Классификация в археологии (в соавт. с Е.М. Колпаковым, A.A. Ковалёвым 

и др.). Терминологический словарь-справочник. М. 1990; 

Новые данные о прикубанском очаге металлургии и металлообработки 

эпохи поздней бронзы // Между Азией и Европой (Кавказ в IV–I тыс. до н.э.). 

СПб. 1996. С. 96–97. 

                                                 
1
 ИИМК РАН. Бочкарев В.С. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-

arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/bockarev, фото (дата обращения 12.11.2015) 
2
 Бочкарев В.С. Отчет Прикубанской экспедиции ЛОИА АН СССР о раскопках курганной группы 

Брюховецкая I в Краснодарском крае за 1978г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 7417 
3 

Бочкарев В.С. Отчет Прикубанской экспедиции ЛОИА АН СССР о раскопках курганной группы 

Батуринская I в 1979г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 7581; Он же: Отчет о работах Ново–Корсунского 

и второго Батуринского отрядов Кубанской экспедиции // Архив ИА РАН. Р-1. № 8243. 1981 
4
 Бочкарев В.С. Отчет Прикубанской экспедиции ЛОИА АН СССР о раскопках курганной группы 

Брюховецкая II в 1981г. // Архив КГИАМЗ. Ф. Р-3. № 338, 338а  

http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/bockarev
http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/bockarev
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Бочковой Владимир Викторович 
 

      Род. 8.03.1962 г. в ст-це Марьянская Новотитаров-

ского р-на Краснодарского края. В школе заинтересо-

вался археологией, посещал исторический кружок. В 

1976–1979 гг. жил в Магаданской области, где прово-

дил обследования древней стоянки на ручье Конго. В 

1979–1980 гг. работал лаборантом в отряде Северо-

Кавказской археологической экспедиции Северо-

Осетинского университета под рук. В.А. Сафронова 

(рук. отряда – И.И. Марченко) на раскопках курганов 

в Калининском р-не в зоне строительства ПКОС и х. 

Забойском Славянского р-на. В 1980–1982 гг. прохо-

дил службу в армии в Хакасской АО, где во время 

земляных работ также проводил сборы подъемного 

материала. После службы в армии, вернулся в ст-цу Марьянскую. В 1992 г. окон-

чил исторический факультет Кубанского государственного университета. 

      С 1982 г. работал лаборантом в археологических экспедициях на территории 

Краснодарского края: в 1982 г. - на меотском грунтовом могильнике городища № 

3 у хут. Ленина под рук. И.И. Марченко, в 1983 г. - на раскопках курганов у хут. 

Бураковский Кореновского района под рук. В.А. Тарабанова, в 1984 г. - на рас-

копках курганов у ст. Геймановская Тбилисского района под рук. И.И. Марченко, 

в 1985 г. – на раскопках курганов у хут. Белевцы Динского района под рук. А.В. 

Пьянкова, в 1986 г. – на раскопках курганов у х. Малаи Калининского района под 

рук. И.И. Марченко.  

С 1987 по 2013 гг. ежегодно (кроме 1993 г.) в составе Краснодарской архео-

логической экспедициии КубГУ участвовал в раскопках меотского грунтового 

могильника Старокорсунского городища № 2 на берегу Краснодарского водохра-

нилища.  

В 1988–1989 гг. – ст.лаборант экспедиции под рук. А.М. Ждановского и И.И. 

Марченко исследовавшей средневековую крепость на мысе Малый Утриш и кур-

ган в Лобановой щели г. Новороссийска.  

В 1993 г. по Открытому листу провел раскопки курганов на Тамани в зоне 

строящейся железной дороги. С 1993 г. – младший научный сотрудник Красно-

дарской археологической экспедиции. Участвовал в раскопках КАЭ следующих 

памятников археологии: в 1993 г. - курганов и двух средневековых поселений на 

Тамани, в 1994 г. - кургана возле пос. Фонталовский на Тамани, в 1995 г. - двух 

курганов возле ст-цы Марьянской в Красноармейском р-не, в 1997 г. - курганов 

возле ст-цы Воронцовской в Динском р-не. В 1998 г. по Открытому листу провел 

исследования Прикубанского могильника в Красноармейском р-не. В 1998 и 1999 

гг. участвовал в раскопках курганов у ст-цы Нововеличковской в Динском р-не, в 

1999 – 2001 гг - меотского грунтового могильника Прикубанский, в 2001 г. - сред-

невекового поселения «Виноградный – 7» на Тамани, в 2002 г. – курганов у ст-цы 

Пластуновской в Динском р-не и средневекового поселения «Виноградный – 7», в 

2003 г. - меотского грунтового могильника городища «Спорное» у хут. Двубрат-

ский в Усть-Лабинском р-не, в 2004–2006 гг. - курганов и поселения «Виноград-

ный–7», в 2008 г. - курганы у хут. Пролетарский в Абинском р-не, в 2010 г. - кур-
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ганы у ст-цы Варениковской в Крымском р-не. С 2010 по 2013 гг. ежегодно 

участвовал в раскопках меотского грунтового могильника городища № 3 хут. Ле-

нина на берегу Краснодарского водохранилища. В 2011 г. участвовал в разведоч-

ных работах в Крымском и Тимашевском р-нах, раскопках поселения майкопской 

культуры у хут. Чекон Анапского района, в 2012 г. – раскопках курганов у пос. 

Черноморский в Крымском р-не, в 2013 г. – учавствовал в разведочных работах на 

Тамани. 

В 2014–2015 гг. - нальник экспедиции по раскопкам позднесредневекового 

поселения «Волна–6» и участка грунтового могильника эпохи эллинизма на тер-

ритории поселения на Тамани в Темрюкском р-не. В 2016 г. – начальник отряда 

ОАО «Кубаньархеология» по раскопкам кургана «Верхний Чекон – 3» у хут. 

Верхний Чекон в Крымском р-не. 

С 1986 г. по настоящее время – заведующий учебной базой «Археолог» Ку-

банского госуниверситета, м.н.с. НИИ археологии КубГУ.  

 

Основные статьи: 

Средневековая крепость на мысе Малый Утриш // Тезисы докладов и сооб-

щений второй зональной северокавказской олимпиады по археологии и краеведе-

нию. Грозный, 1990; 

Результаты работ Краснодарской экспедиции (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // 

Археологические открытия 1995 года. М., 1996; 

Охранные раскопки Краснодарской экспедиции (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) 

// Археологические открытия 1996 года. М., 1997; 

Новый меотский могильник у хут. Прикубанский (в соавт. с И.И. Марченко, 

Н.Ю. Лимберис) // Третья Кубанская археологическая конференция. Тезисы до-

кладов конференции. Краснодар – Анапа, 2001; 

Раскопки курганов у ст. Нововеличковская в 1999 г. (в соавт. с Н.Ю. Лимбе-

рис, И.И. Марченко) // Археологические исследования на новостройках Красно-

дарского края. Вып. 1. Краснодар, 2001; 

Раннесредневековые погребения из раскопок Прикубанского могильника в 

1999 году (в соавт. с Н.Ю. Лимберис, И.И. Марченко) // Материалы и исследова-

ния по археологии Кубани. Вып. 2. Краснодар, 2002; 

Погребения с амфорами из могильника городища Спорное (в соавт. с Н.Ю. 

Лимберис, И.И. Марченко) // Материалы и исследования по археологии Кубани. 

Вып. 5. Краснодар, 2005; 

Раскопки могильника «Виноградный – 7» на Тамани в 2005–2006 гг.  (в со-

авт. с И.И. Марченко, В.Ю. Кононовым) // Материалы и исследования по архео-

логии Кубани. Вып. 7. Краснодар, 2007. С 151–392; 

Протомеотские погребения из курганов могильника Железнодорожный – 2 

(в соавт. с Н.Ю. Лимберис, И.И. Марченко) // Шестая международная Кубанская 

археологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар, 2013; 

Новые данные о разнообразии погребальных обрядов майкопско-

новосвободненской  общности  (в соавт. с  С.Н. Кореневский,  М.Б. Медникова)   

// Археология, этнография и антропология Евразии. Т. 43. № 2. Новосибирск, 

2015. 
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Брашинский Иосиф Беньяминович 
 

     (5.05.1928 Таллин – 29.04.1982 Ленинград). В 

1952 г. окончил ЛГУ, где специализировался по 

кафедре истории Древней Греции и Рима. С 1956 г. 

лаборант, м.н.с., с.н.с. ЛОИИМК/ЛОИА в группе 

античной археологии. К.и.н, ученик К.М. Колобо-

вой. Основная тематика исследований: античная и 

скифская археология, античные торговля и эпигра-

фика, греческий керамический импорт, история 

исследования скифских курганных комплексов. 

      Полевую работу начал в 1949 г. под руковод-

ством В.Ф. Гайдукевича в Боспорской и Ольвий-

ской экспедициях ЛОИА
1
. 

      В 1965 г. Восточно-Причерноморский отряд 

ЛОИА АН СССР под руководством И.Б. Брашин-

ского проводит разведки и раскопки вдоль Черноморского побережья от Гелен-

джика до Сочи. Исследованы четыре поселения в Геленджикской бухте, у пос. 

Солнцедар (заложено два шурфа), послеления в Голубой Бухте, Архипо-

Осиповке, Джубге, курганные могильники Сосновая Щель, Фальшивый Гелен-

джик, Ореховая Роща (курган и подкурганный дольмен), дольмены и курганный 

могильник на р. Жане. Также были обследованы крепости Мамай-Кале, Чемито-

квадже и в Красной Поляне. В Сочи обследована стоянка Агуа 1, местонахожде-

ния в Головинке, Лоо, Кудепсте, Адлере
2
.
 
  Среди наиболее выразительных нахо-

док в Сочи - «малоазийский буролаковый канфар, веретенообразный красногли-

няный бальзамарий, обломки эллинистических остродонных амфор, в том числе 

синопских»
3
.
  

С 1966 г. возглавил экспедицию, работавшую на месте Елизаветовского 

городища на Нижнем Дону. К 1981 г. была подготовлена к защите докторская 

диссертация на тему методики исследования античной керамической тары
4
. 

Монографии: 

В поисках скифских сокровищ. Л., 1979 – 144 с.; 

Методы исследования античной торговли (на примере Северного Причер-

номорья). Л., 1984 – 248 с. 

Основные статьи: 

Афинский декрет 323/2 года до н.э. (к истории афинско-боспорских отноше-

ний) // КСИА. Вып. 74. 1959. С. 3–8; 

Афины и Северное Причерноморье в VII–II вв. до н.э. М., 1963; 

К истории Северо-Восточного Причерноморья в античную эпоху // Антич-

ная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л., 1968. 

                                                 
1
 Марченко К.К. Иосиф Беньяминович Брашинский. Слово о товарище / ЗИИМК. № 4. 2009. С. 223 

2
 Брашинский И.Б. Отчет о работе Восточно-Причерноморского отряда ЛОИА АН СССР в 1965г. 

// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3178. 1966 
3
 Брашинский И.Б. К истории Северо-Восточного Причерноморья в античную эпоху // Античная 

история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л., 1968. С. 68 
4 
Фролов Э.Д. Воспоминания об Иосифе Брашинском // ЗИИМК. № 4. 2009. С. 218 
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Булава Людмила Андреевна 
 

     (24.12.1948 Тбилиси – 24.12.1985 Краснодар). В 

г. Пятигорске, заинтересовавшись археологией,  

посещала археологический кружок под рук. 

А.П.Рунича.  В 1980 г. окончила исторический фа-

культет Кубанского госуниверситета. В период 

1966–1971 гг. – участница археологических экспе-

диций института археологии АН СССР, Ленин-

градского отделения института этнографии АН 

СССР, музея антропологии АН СССР, Ростовского 

университета, Пятигорского краеведческого музея, 

в 1975 г. – Краснодарского музея. В 1975–1977 гг. 

работала в отделе дореволюционной истории. Бы-

ла создателем и в 1978–1982 гг. первым заведую-

щим отделом археологии КГИАМЗ. 

В 1976 г. вместе с Н.В. Анфимовым провела 

раскопки кургана в ст-це Васюринской, в котором была найдена золотая пластина 

– обкладка ритона IV в. до н.э.
1
 В том же году руководила археологической экс-

педицией на территории птицесовхоза «Лебяжий остров» Брюховецкого района
2
. 

В 1977 г. провела раскопки в ст-це Ивановской Красноармейского района, на тер-

ритории совхоза им. Ленина
3
.  Проводила работу по сохранению росписей склепа 

в Анапе
4
, подготовила к публикации ряд рукописей по истории Горгиппии, Тму-

таракани, алано-адыгских связях и др.
5
 

Основные статьи: 

К атрибуции золотого колпачка из кургана Курджипс // Древности Кубани 

(материалы к семинару). Краснодар, 1986; 

К атрибуции золотого колпачка из Курджипского кургана // СА. № 1. 1987. 

С. 254–257; 

Биметаллический браслет из Прикубанья // СА. № 2. 1988. С. 243–248; 

Серебряный сосуд с гравированным орнаментом из фондов Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника // Донская ар-

хеология. № 3-4. 2001. 

 

 

 

                                                 
1
 Хачатурова Е.А. Золото потомков Геракла. Народы Прикубанья IV в. до н.э. – III в. н.э. Каталог 

выставки в ГИМ. Краснодар, 2015. С. 36 
2
 Булава Л.А. Материалы археологической экспедиции в птицесовхозе «Лебяжий остров» Брюхо-

вецкого района // Архив КГИАМЗ. НА-217. 1976 
3
 Стругова М.Р. Научно-исследовательская работа КГИАМЗ в 1970-е годы// Historia Caucasica. 

Вып. 7. Краснодар, 2010. С. 85 
4
 Булава Л.А. Отчет по сохранению росписей склепа Горгиппии II в н.э. (Анапа) // Архив КГИ-

АМЗ. НА-203. 1978 
5 

Булава Л.А. Рукопись статьи «Античный город Горгиппия» // Архив КГИАМЗ. НА-507; Она же: 

рукописи статей «Древнерусский город на Тамани» и «Афродита Таманская» // Архив КГИАМЗ. 

НА-508; Она же: рукопись статьи «К проблеме алано-адыгских связей в XI – XII вв. // Архив 

КГИАМЗ. НА-509. 
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Василиненко Дмитрий Эдуардович 

      Род. 11.05.1962 г. в г. Армавире. В 1969–1979 

гг. учился в Армавирской СШ № 8. В 1979 г. по-

ступил на исторический факультет Удмуртского 

государственного университета. В 1983 г. пере-

велся на исторический факультет Кубанского 

государственного университета, который окон-

чил в 1988 г. 

     В 1995 г. прослушал курс «Компьютерное 

применение в археологии» в Саутгемптонском 

университете (Великобритания), грант Британ-

ской академии наук.  

      С 1982 по 1984 гг. – сотрудник Краснодар-

ского государственного историко -

археологического музея - заповедника, с 1984 по 

2004 гг. - сотрудник краевых государственных 

органов по охране памятников. С 2004 по 2012 

гг. – сотрудник ГУП «Наследие Кубани», ОАО «Наследие Кубани». С 2012 г. по 

настоящее время – начальник отдела археологии ООО «Кубаньархеология». 

Научные интересы: средневековое храмовое зодчество и фортификационные со-

оружения Северо-Восточного Причерноморья. 

        С 1974 по 1976 гг. принимал участие в полевых исследованиях в составе ар-

хеологической экспедиции кружка юных археологов Армавирского городского 

дворца пионеров и школьников под руководством Н.И. Навроцкого. 

        В 1980 г. участвовал в разведках Камско-Вятской археологической экспеди-

ции Удмуртского государственного университета в Яранском районе Кировской 

области. 

В 1982 г. в составе археологической экспедиции Государственного музея ис-

кусств народов Востока принимал участие в раскопках Уляпских курганов. 

В 1984–1988 гг. работал на раскопках курганных могильников в Абинском, 

Динском, Тихорецком районах Краснодарского края в составе Северо-Кавказской 

экспедиции Института археологии АН ССР под руководством А.С. Гея, В.И. 

Мельника, И.Б. Орловской, Е.И. Савченко, И.А. Сорокиной. 

Самостоятельные археологические исследования начал проводить с 1988 г. С 

этого по настоящее время работал в качестве научного сотрудника, заместителя 

начальника экспедиций, начальника отрядов и экспедиций по исследованию раз-

личных археологических памятников на территории Краснодарского края, Рес-

публика Адыгея, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, Рес-

публики Крым. В 1988-1989 гг. провел археологические разведки на территории 

Успенского района, в 1999 г. – на территории Крымского района Краснодарского 

края. 

Руководил рядом археологических экспедиций при реализации масштабных 

проектов: строительстве нефтепровода Каспийского трубопроводного консорци-

ума, трубопровода «Голубой поток», строительстве объектов Олимпиады 2014, 

создание сухогрузного района морского порта Тамань и ряда других. Для первого 
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из перечисленных впервые в Российской Федерации были разработаны базисно-

индексные сметные нормы и расценки на археологические исследования. 

В 2007–2010 гг. - руководитель археологических исследований (раскопки, 

консервация, сопровождение реставрационных работ, создание проектов охран-

ных зон) при выполнении Федеральной программы «Проектные работы по ком-

плексу памятников эпохи средневековья в бассейне реки Мзымта, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский район, с. Красная Поляна». 

Являлся руководителем авторских коллективов, разработавших 8 проектов 

зон охраны крепостей и христианских храмов на территории г. Сочи. 

Возглавлял авторский коллектив, выполнявший работы по мониторингу объ-

ектов археологического наследия на территории г. Сочи, в составе коллектива со-

трудников Института археологии РАН участвовал в программе по мониторингу 

памятников археологии, находящихся не территории Ленинского района Респуб-

лики Крым. 

Автор более 40 публикаций, написанных самостоятельно и в соавторстве.  

Основные статьи: 

О некоторых негативных тенденциях в популяризации древней истории Ку-

бани (в соавт. с А.М. Ждановским и В.Н. Каминским) // Проблемы историографии 

и культурного наследия народов Кубани дореволюционного периода. Сб. научн. 

трудов. Краснодар, 1991. С.  125–136;  

Археологические материалы предскифского и раннескифского времени из 

Западного Закубанья (в соавт. с А.В. Кондрашевым и А.В. Пьянковым) // Studia 

Pontocavcasica. Понтийско-Кавказские исследования. Т. I. Древности Кубани и 

Причерноморья. Краснодар, 1993. С. 21–38; 

Исследование, консервация, музеефикация памятников археологии эпохи 

средневековья бассейна р. Мзымта (Адлерский район г. Сочи). Рекреационные 

ресурсы Олимпиады-2014 и последующее использование памятников в культур-

ном туризме (в соавт. с А.В. Кучер) // Труды II (XVIII) Всероссийского археоло-

гического съезда в Суздале. Т.III. М., 2008. С. 297–298; 

Удила типа «Енджа - Константиновка» из Правобережного Прикубанья (в со-

авт. с О.П. Куликовой) // Материалы по изучению историко-культурного наследия 

Северного-Кавказа. Вып. VII. Археология, палеоантропология, краеведение, му-

зееведение. М., 2007. С. 136–139;  

Средневековый курганный могильник Носовцева Поляна 1 в долине реки 

Мзымта (г. Сочи) // Материалы по изучению историко-культурного наследия Се-

верного-Кавказа. Вып. VII. Археология, палеоантропология, краеведение, музее-

ведение. М., 2007. С. 245–274; 

Средневековый курганный могильник «Медовеевка-1» в долине реки Мзымта 

(г. Сочи) // Наследие Кубани. Вып. I. Краснодар, 2007. С. 266–287; 

Новый памятник раннесредневековой архитектуры  Кавказского Причерно-

морья: базилика близ Адлера (в соавт. с Л.Г. Хрушковой) // XXV «Крупновские 

чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докладов. Владикавказ, 2008;  

Ачипсинская крепость: возможности использования памятника в сфере куль-

турного туризма (в соавт. с А.Н. Медведем) // Працi центру пам’яткознавства. 

Вип. 15. Київ, 2009. С. 37–47; 



63 

 

К вопросу об этнической истории абазин Восточного Причерноморья в пери-

од позднего средневековья (по данным археологии) // Исторический вестник. 

Вып. 8. Нальчик, 2009. С. 31–35; 

Погребальный обряд населения междуречья Псоу-Шахе в эпоху средневеко-

вья // Пятая Кубанская археологическая конференция. Материалы конференции. 

Краснодар, 2009. С. 27–31; 

Археологические исследования остатков крепости Мамай-Кале (Центральный 

район г. Сочи) // Древности Кубани. Вып. 22. Краснодар, 2010. С. 40–44; 

Ачипсинская крепость: проекты охранных зон, реставрации, музеефикации. 

Возможности и перспективы использования памятника в сфере культурного ту-

ризма (в соавт. с А.Н. Медведь) // Древности Кубани. Вып. 22. Краснодар, 2010. С. 

45–49; 

Исследования на крепостях эпохи средневековья в бассейне р. Мзымты 

(Краснодарский край, Адлерский район г. Сочи) (в соавт. с Д.С. Коробовым) // 

Вторая Абхазская Международная археологическая конференция (8–12 ноября 

2008 г.). Материалы конференции. Сухум, 2011. С. 206–214; 

Новые данные об археологических памятниках эпохи средневековья в районе 

Псеашхинского перевального пути // Проблемы археологии Кавказа. Сборник ма-

териалов Международной научной конференции, посвященной 70-летию Ю.Н. 

Воронова (10–11 мая 2011 г., г. Сухум, 2011). Сухум, 2011.  С. 163–169; 

Basilica Lesnoe-1 near Sochi in the north-eastern black sea region // The Black Sea, 

Paphlagonia, Pontus and Phrygia in Antiquity. Aspects of archaeology and ancient his-

tory. British Archaeological Reports. International Series 2432. Oxford, 2012. P. 141 – 

151 (в соавт. с Л.Г. Хрушковой); 

 Середньовічні залізні вотивні хрести Північно-Західного Кавказу і Північно-

Східного Причорномор’я // Софійські читання: Матеріали VI Міжнародної науко-

во-практичної конференції «Християнські святині – скрижалі Вічності, Мудрості 

й Краси: нові грані пізнання» (м. Київ, 26-27 травня 2011 р.).  Київ, 2013. С. 265–

274 (в соавт. с А.В. Пьянковым); 

Складные серпы из средневекового курганного могильника «Тешебс-1» (г. 

Геленджик, Краснодарский край) (в соавт. с А.В. Пьянковым) // Вторые «Анфи-

мовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Проблемы хронологии архео-

логических памятников эпохи древности и средневековья: Материалы междуна-

родной археологической конференции (г. Краснодар, 30–31 мая 2012 г.). Красно-

дар, 2013, С 19–26;  

Материалы к типологии, хронологии и клеймению некоторых типов визан-

тийских амфор XIII–XІV вв. (по материалам Восточного Крыма и Западного За-

кубанья) (в соавт. с В.В. Майко, П.В. Соковым, И.Б. Тищенко) // Боспорские ис-

следования. Вып. XXX. Симферополь, 2014. С. 329–343; 

Две группы позднесредневековых керамических сосудов из поселения «Же-

лезнодорожное 2» (в соавт. с Р.А. Бараганян и И.Б. Тищенко) //Археология и эт-

нография понтийско-кавказского региона. Сб. научных трудов. Вып. 2. Красно-

дар, 2014. С 42–49.  
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Векилова Елена Алексеевна 
 

       (1915 – 1989). С 1939 по 1941 гг. и с 1945 по 

1985 гг. в секторе палеолита ИИМК/ЛОИА. К.и.н., 

ученица С. Н. Бибикова. Специализация: палеолит и 

мезолит Крыма и Кавказа. 

          В 1961 г. Северо-Кавказский палеолитический 

отряд ЛОИА под руководством Е.А. Векиловой и 

И.И. Коробкова провел исследования палеолити-

чеких стоянок на Черноморском побережье: Хо-

стинских I и II (шурфовка) и в Ахштырской пешере 

(расширен раскоп, заложенный С.Н. Замятниным в 

1936–1938 гг.)
1
. В 1962 г. на Нижней Ахштырской 

стоянке был углублен раскоп 1961 г., обследованы 

шесть нижнепалеолитических местонахождений, а 

также Дзыхринская стоянка
2
.
 
Разведки в долине р. 

Мзымты и окрестностей с. Ахштырь проводились совместно с адлерским краеве-

дом Н.И. Гумилевским. В 1963 г. на Ахштырской стоянке заложен раскоп 10 кв. 

м., обследована Навалишенская пещерная стоянка
3
. 1965 г. Ахштырский палеоли-

тический отряд продолжил работы на раскопе 1963 года, была составлена общая 

характеристика слоев памятника. За четыре полевых сезона вскрыта площадь 

около 40 кв.м. В ходе раскопок было установлено, что мощность культурных от-

ложений пещеры достигает 5–6 м. Стоянка включает в себя слои палеолита, 

неолита, бронзы и средневековья
4
. В 1978 г. работы на Ахштырской стоянке про-

ведены в связи с подготовкой памятника для демонстрации участникам советско-

французского семинара. 

Основные статьи: 

Исследование Ахштырской пещеры в 1961 г. (в соавт. с М.З. Паничкиной) // 

КСИА. 1962. Вып. 92. С. 37–43; 

Краткие итоги раскопок Ахштырской пещеры в 1961–1965 гг. // КСИА. 

1967. Вып. 111. С. 80–85; 

Находки нижнего палеолита на террасах р. Мзымты // КСИА. 1969. Вып. 

117. С. 27–30; 

Антропологические остатки из мустьерских слоев Ахштырской пещеры (в 

соавт. с А.А. Зубовым) // КСИА. Вып. 131. 1972. С. 61–64; 

О зубчатом мустье и зубчатых орудиях мустьерских слоев Ахштырской пе-

щеры // КСИА. Вып. 137. 1973. С. 46–53; 

Работы в Ахштырской пещере (в соавт. с  В.М. Муратовым, Э.О. Фриден-

берг) // АО 1978 года. М., 1979. С. 118. 

                                                 
1
 Векилова Е.А., Коробков И.И.. Отчет о работе Северо-Кавказского палеолитического отряда в 

1961г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2341. 1962 
2 

Векилова Е.А. Отчет о работе Северо-Кавказского палеолитического отряда. 1962г. // Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 2557. 1963 
3
 Векилова Е.А. Отчет о работе Северо-Кавказского палеолитического отряда в 1963г. // Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 2946. 1964 
4
 Векилова Е.А. Отчет о работе Ахштырского палеолитического отряда в 1965г. // Архив ИА РАН. 

Ф-1. Р-1. № 3150. 1966 
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Веселов Василий Васильевич 
 

       (27.07.1892 Кременчуг – 18.09.1966 Керчь). В 

1918 г. окончил Киевский политехничсекий ин-

ститут по специальности «инженер путей сообще-

ния». Работал на строительстве железных дорог на 

Донбассе и Северном Кавказе. С 1949 г. проживал 

в Керчи, где работал на строительстве паромной 

железнодорожной переправы, затем обществен-

ным инспектором охраны памятников культуры. 

Серьезно увлекался археологией, исходил и 

осмотрел практически весь восточный Крым и Та-

манский полуостров. Постоянно проводил сборы 

подъемного материала
1
.
 
 

        С 1956 по 1964 гг. постоянно участвовал в ра-

ботах Восточно-Крымского отряда Причерномор-

ской экспедиции, Анапской экспедиции ИА АН 

СССР под руководством И.Т. Кругликовой, разведочного отряда Боспорской экс-

педиции ИА АН СССР. Благодаря его усилиям было открыто несколько сотен па-

мятников (поселений, усадеб, некрополей, укреплений) относящихся к периоду от 

бронзового века до средневековья на территории европейского и азиатского 

Боспора, из ник около 20 – в окрестностях Анапы
2
. В 1958–1962 гг. осматривал 

Таманское городище, собрав подъемный материал раннесредневекового времени
3
. 

В 1965 г. составил сводную ведомость результатов археологических разведок на 

Таманском полуострове. В.В. Веселовым на Тамани были открыты 22 памятника, 

10 из которых являются поселениями
4
. 

Основные статьи: 

Древние городища в районе Синягино (к вопросу о местоположении Парфе-

ния и Порфмия) // Археология и история Боспора. Вып. I. Симферополь, 1952. С. 

227–237; 

О «Киммерийском вале» на Таманском полуострове // СА. № 3. 1957. С. 

252–254; 

Археологические разведки в восточной части Керченского полуострова // 

СА. Вып. XXIX–XXX. 1959; 

Новые формы и варианты клейм боспорских кровельных черепиц // Архео-

логия и история Боспора. Вып. II. Симферополь, 1962; 

Сводная ведомость результатов археологичсеких разведок на Керченском и 

Таманском полуостровах в 1949–1964 гг. // Древности Боспора. Supplementum. II. 

2005. 

 

 

 

                                                 
1
 Кругликова И.Т. Василий Васильевич Веселов // СА. № 3. 1968. С. 305 

2
 Кругликова И.Т. Сельское хозяйство Боспора. М., 1975. С. 6 

3
 Чхаидзе В.Н. Таматарха. Раннесредневековый город на Таманском полуострове. М., 2008. С. 37 

4
 Паромов Я.М. Разведки В.В. Веселова на Таманском полуострове в 1950-1963 гг. (в связи с вы-

ходом из печати второго тома «Supplementum»)// Древности Боспора. Вып. 8. 2005. С. 311 
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Войцеховский Сергей Францевич 

        (1885 - 8.03.1931 Темрюк). С юных лет рабо-

тал подмастерьем и рабочим-печатником в част-

ных типографиях. До революции работал в кер-

ченской типографии. В 1919 г. бежал от бело-

гвардейских войск в Темрюк, где продолжил ра-

ботать по специальности в типографии. В августе 

1920 г. по инициативе учителей городских школ 

Темрюка создается районный музей, в котором 

С.Ф. Войцеховский сначала работает внештатным 

сотрудником, а вскоре становится заведующим. В 

числе трех отделов Темрюкского районного крае-

ведческого музея был археологический отдел, а 

также работал археологический кружок. Являлся 

членом секции археологии, антропологии, этнографии Кубанского бюро краеве-

дения. 

Специализировался по геологии и археологии Таманского полуострова. Со-

вершил сотни поездок, экскурсий и разведок по полуострову, сопровождавшихся 

зарисовками, фотосъемками, картографическими работами. Принимал участие во 

всех археологических экспедициях того времени, проводившихся на Тамани (А.С. 

Башкирова, А.А. Миллера и др.). Вел работы по составлению археологической 

карты полуострова. По просьбе А.С. Башкирова, работавшего на Тамани в 1926 г., 

написал статью «Записки краеведа» (не опубликована). Фотографический снимок 

статьи и археологической карты были высланы в Археологическую секцию Севе-

ро-Кавказского бюро краеведения
1
. Оригинальным для того времени и плодо-

творным явился «опыт восстановления рельефа Таманского полуострова приме-

нительно к эпохе Страбона и позднейшему времени», посвященный реконструк-

ции системы расселения на Таманском полуострове в античную эпоху и восста-

новлению исторического ландшафта
2
.  Регулярно представлял подробные руко-

писные отчеты о своих исследованиях в Северо-Кавказское бюро краеведения
3
.
 

Опубликованы были только первые три главы. Энергично боролся с таманскими 

кладоискателями. Вел работу по систематизации случайных находок, условий их 

обнаружения. Погиб в 1931 г. во время изучения йодо-бромных вод в штольне 

грязевого вулкана
4
. 

Основные статьи: 

Опыт восстановления рельефа Таманского полуострова применительно к 

эпохе Страбона и позднейшему времени // Записки СКОАИЭ. Вып. 5–6. Ростов-

на-Дону, 1929. 

 

 

                                                 
1
 Ямпольский М.Л. Краеведческие организации Северо-Кавказского края // Краеведение на Север-

ном Кавказе. № 1-2. Ростов-на-Дону, 1928. С.109 
2
 Войцеховский С.Ф. Опыт восстановления рельефа Таманского полуострова применительно к 

эпохе Страбона и позднейшему времени// Записки СКОАИЭ. Вып. 5-6. Ростов-на-Дону, 1929 
3 

Лунин Б.В. Археологические раскопки и разведки на Северном Кавказе в 1927 г.// Краеведение 

на Северном Кавказе. № 1-2. Ростов-на-Дону, 1928. С. 63 
4 
Лунин Б.В. Сергей Францевич Войцеховский // Сообщения ГАИМК. № 3-4. 1932. С. 64 
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Воронов Юрий Николаевич 

       (8.05.1941 с. Цебельда Абхазской АССР – 

11.09.1995 Сухуми). В 1960-1965 гг. – студент отделе-

ния египтологии восточного факультета ЛГУ. С 1966 

по 1975 гг. – ученый секретарь Грузинского ООПИК. 

       В 1961 г. студентом участвовал в раскопках Кар-

мир Блура (Армения) под рук. акад. Б.Б. Пиотровско-

го  С нач. 1960-х проводил самостоятельные раскопки 

в различных районах Абхазии. В 1971 г. защитил 

канд. дисс. «История Абхазии с древнейших времен 

до раннего средневековья (по данным археологии)». В 

период с 1975 по 1995 гг. - с.н.с., в.н.с. Абхазского 

НИИЯЛИ. В 1985 г. защитил докт. дисс. «Восточное 

Причерноморье в раннем железном веке: вопросы 

хронологии и интерпретации памятников VIII в. до н.э. – VIII в. н.э.».
1 

 

В 1968 г. руководил Причерноморским отрядом Сарматской экспедиции ИА 

АН СССР по исследованию средневековых памятников в районе Геленджика на р. 

Жане. С 1968 г. начинает исследования района Сочи, сначала в составе средневе-

кового отряда Северо-Кавказской экспедиции ИА, руководимым В.Б. Ковалев-

ской, а с октября 1969 г. в качестве начальника отряда. Исследует бассейн р. 

Мзымты (Ахштырь, Голицыно, Кепша, Медовеевка, Пслух, Кардывач и др.). В 

ходе работ обследованы верхнепалеолитические стоянки у Бешенской крепости, в 

с. Монастырь и в урочищах Дзыхра и Агуа, дольмены в урочище Дмитриевка, в 

центре Красной Поляны, у с. Цуквадже, п. Лазаревского, античные поселения у с. 

Веселого, ацангуары в окрестностях озера Кардывач, храмы на Ахуне, в Лоо, 

Агуа и Монастыре, крепости в Хосте и Чемитоквадже, Красной Поляны - Пслух, 

Ачипсе, Бешенка, Монашка 1 и 2, Куницынская, Аибгинская.  

Обработал основную часть материалов из фондов Сочинского музея краеве-

дения, а также школьных музеев в с. Веселом и Красной Поляне. Начал работы по 

составлению археологической карты Сочи. Материалы археологического изуче-

ния Сочи были обобщены им в книге «Древности Сочи и его окрестностей», 

ставшей итогом исследований на середину 70-х гг. ХХ в. 

Монографии: 

Древности Сочи и его окрестностей. Краснодар, 1979. – 128 с. 

Лев Николаевич Соловьёв (1894–1972). СПб., 1994. 

Основные статьи: 

Археологические разведки в бассейне р. Мзымта (в соавт. с Л.Н. Ситнико-

вой, Л.Л. Ситниковым) // АО 1969 года. М., 1970; 

Проблемы археологии Зихии // Первая Кубанская археологическая конфе-

ренция. Тез. докл. Краснодар, 1989; 

Западный Кавказ в эпоху Юстиниана (527–565 гг.) // XIII Крупновские чте-

ния по археологии Северного Кавказа. Майкоп, 1984 г. Тезисы докладов конфе-

ренции/ Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кав-

каза. Вып. VIII. Крупновские чтения 1971 –2006. М., 2008. С. 418. 

                                                 
1
 Бгажба О.Х. К 70-летию со дня рождения Ю.Н. Воронова // РА. № 3. 2011. С. 190 
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Высотская Татьяна Николаевна 
 

       Род. 15.05.1926 г. в Рязани. В 1944 г. поступила на 

исторический факультет МГУ, по окончании которого 

в 1949 г. была направлена на работу в Кавказскую 

карстово–спелеологическую станцию (создана в 1945 

г. при Краснодарском пединституте, в 1947 г. переда-

на в ведение МГУ), которая базировалась в Адлере.  

        В 1949 г. совместно с Л.Н. Соловьёвым руково-

дила экспедицией Кавказского филиала комплексной 

карстово –спелеологической станции МГУ. Экспеди-

ция исследовала Воронцовскую пещерную стоянку в 

районе пос. Хоста, дольмены на р. Бешенке и у пос. 

Красная Поляна
1
. Зимой 1949-1950 гг. совместно с 

Л.Н. Соловьёвым провела разведки в Малой Ворон-

цовской пещере, были изучены круглые каменные 

ограды в с. Ивановка, на скате к р. Псахо. 

Раскопки стоянки в Большой Воронцовской пещере были продолжены в 

1950 г. на площадке между IV и V входами, в Заложенном и Колокольном гро-

тах
2
. Раскопки 1951 г. в Большой Воронцовской пещере выявили слои эпохи ран-

ней бронзы
3
.
 
В октябре с Л.Н. Соловьёвым провела небольшие раскопки верхнего 

горизонта («неолит» по С.Н. Замятнину) в Ахштырской пещере, где были найде-

ны шлифованные топоры, мотыги, чернолощённая керамика, аналогичная кера-

мике из Большой Воронцовской пещеры
4
.  

В 1953 г., в связи с сокращением должности археолога и реорганизацией 

Кавказского филиала карстово-спелеологической станции, вернулась в Рязань, где 

работала лектором и инструктором-методистом. 1958 г. поступила на работу в 

Отдел археологии Крыма ИА АН СССР. Исследовала городища Неаполь Скиф-

ский, Алма-Кермен, Усть-Алминское и др. памятники Крыма. В 1990 г. в Инсти-

туте археологии АН СССР защитила докторскую диссертацию «Поздние скифы в 

Крыму (история и культура)»
5
. 

Монографии: 

Скифские городища. Симферополь, 1975. – 96 с. 

Основные статьи: 

Стоянки Воронцовской пещеры // Материалы по археологии Грузии и Кав-

каза. III. Тбилиси, 1963; 

Павел Николаевич Шульц – основоположник изучения позднескифской 

культуры // Археологiя. № 1. 1996. С. 128–131. 

                                                 
1
 Высотская Т.Н., Соловьёв Л.Н. Отчет об археологической работе 1949 г. сотрудников Кавказ-

ского филиала Карстово-спелеологической станции // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 316. 1950 
2 
Высотская Т.Н. Отчет по археологическим работам за полевой сезон 1950г. // Архив ИА РАН. Ф-

1. Р-1. № 418. 1951 
3 
Высотская Т.Н. Отчет по археологической работе за полевой период 1951г. // Архив ИА РАН. Ф-

1. Р-1. № 552. 1952 
4
 Воронов Ю.Н. Лев Николаевич Соловьёв (1894-1972). СПб., 1994. 

5 
К юбилею Т.Н. Высотской// Древняя Таврика. Посвящается 80-летию Татьяны Николаевны Вы-

сотской. Сб. научн. работ. Симферополь, 2007. С. 5-6 
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Гадло Александр Вильямович 

       (8.04.1937 Ленинград – 13.04.2002 Санкт-

Петербург). В 1961 г. окончил кафедру археологии 

ЛГУ (научный руководитель М.И. Артамонов). В 1969 

г. защитил кандидатскую диссертацию «Южное При-

азовье в период Хазарского каганата: проблема При-

азовской Руси и современные археологические данные 

о южном Приазовье VIII–X вв.». В 1985 г. защитил 

докторскую диссертацию «Северный Кавказ в IV-X вв. 

Проблемы этнической истории». С 1965 г. преподавал 

на историческом факультете ЛГУ. С 1968 г. – на ка-

федре этнографии и антропологии ЛГУ (с 1986 г. – 

профессор, с 1990 г. – заведующий).  

Руководил археологическими экспедициями на 

Нижнем Дону, Восточном Крыму, Северном Кавказе. В 1962 г. во главе Приазов-

ского средневекового отряда Кобяковской экспедиции провел разведки в Те-

мрюкском и Ейском районах Краснодарского края
1
. С 1966 г. руководил создан-

ной  М.И.Артамоновым при кафедре  антропологии и этнографии ЛГУ Кавказ-

ской археолого-этнографической экспедицией. Работы включали в себя археоло-

гические разведки, раскопки, рекогносцировки, сбор этнографического материа-

ла. Изучал керамику салтово-маяцкой культуры, вопросы истории Тмутаракан-

ского княжества. Автор более 150 научных работ. 

Монографии: 

Этническая история Северного Кавказа IV–X. Л., 1979. – 217 с.; 

Этническая история Северного Кавказа X–XIII вв. СПб., 1994; 

Предыстория Приазовской Руси: Очерки истории русского княжения на Се-

верном Кавказе. СПб., 2004. 

Основные статьи: 

Новый памятник тмутараканского времени из Приазовья // СА. № 2. 1965; 

Проблема Приазовской Руси и современные археологические данные о Юж-

ном Приазовье VIII–X вв. // Вестник Ленинградского университета. № 3. 1968; 

Восточный поход Святослава (К вопросу о начале Тмутараканского княже-

ния) // Проблемы истории феодальной России. Л., 1971. С. 59–67; 

Князь Инал адыго-кабардинских родословных // Из истории феодальной 

России. Л., 1978. С.25–33; 

Кавказская археолого-этнографическая экспедиция 1966–1981 гг. (краткие 

итори работ) // Вестник Ленинградского университета. № 2. 1982. С. 18–22; 

Этносоциальные процессы на Северном Кавказе в свете археологических 

источников VIII–X вв. // Проблемы археологии и этнографии. Вып. III. Л., 1985; 

Тмутараканское княжество во второй половине XI века // Славяно-русские 

древности. Л., 1986; 

Поединок Мстислава с Редедей, его политический фон и исторические по-

следствия // Проблемы археологии и этнографии Северного Кавказа. Сб. научн. 

трудов. Краснодар, 1988. С. 84–100. 

                                                 
1 

Гадло А.В. Отчет о работе Приазовского средневекового отряда Кобяковской экспедиции в 1962 

г. // Архив ИА РАН. Р-1. 1963. 
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Гайдукевич Виктор Францевич 
 

       (12.11.1904 Санкт-Петербург – 9.10.1966 

Керчь). В 1923 г. поступил в ЛГУ на археологиче-

ское отделение Факультета общественных наук. В 

1928 г. по окончании университета работал в Кер-

ченском историко-археологическом музее науч-

ным сотрудником, а затем хранителем музея. В 

1930 г. поступил в аспирантуру Ленинградского 

историко-лингвистического института. С 1932 по 

1966 гг. – в ЛОИА с.н.с., а с 1951 г. – зав. группой 

античной археологии. Д.и.н. (1950 г.), профессор 

ЛГУ.  

        В 1931 г. принял участие в Таманской экспе-

диции ГАИМК. В юго-восточном районе Фанаго-

рии им была доследована открытая в 1930 г. экс-

педицией ГМИИ гончарная обжигательная печь IV в. н.э. 

С 1935 до 1966 гг. руководил Боспорской археологической экспедицией 

ИИМК/ЛОИА АН СССР по исследованию античных памятников, входивших в 

состав Боспорского царства (Мирмекий, Тиритака, Илурат, Порфмий, Фанагория), 

сельских усадеб Боспора, курганов и некрополей
1
. 

           В 1938 г. руководил раскопками Боспорской экспедиции ГАИМК в ст-це 

Тамань. Совместно с работниками Таманского краеведческого музея (начальник 

отряда А.Г. Остроумов) было раскопано 88 погребений, в том числе ряд погребе-

ний VI–V вв. до н.э., в которых найдены образцы привозной ионийской и аттиче-

ской керамики. Большинство погребений относилось к средневековью
2
. 

В 1949 г. вышла в свет монография «Боспорское царство», подводившая 

итог многолетним исследованиям памятников Боспора, в том числе азиатской его 

части. Входил в редколлегию сборника «Корпус боспорских надписей» (1965). 

Монографии: 

Боспорское царство. Л, 1949. – 624 с.; 

Боспорские города. Л., 1981. – 138 с. 

Основные статьи: 

Античные керамические обжигательные печи (по раскопкам в Керчи и Фа-

нагории в 1929—1931 гг.) // Известия ГАИМК. Вып. 80. 1934; 

Строительные керамические материалы Боспора (боспорские черепицы) // 

Из истории Боспора/ Известия ГАИМК. Вып. 104. 1935; 

Академик Сергей Александрович Жебелев как исследователь Северного 

Причерноморья // СА. Т. VII. 1941; 

К вопросу о местных элементах в культуре античных городов Северного 

Причерноморья (в соавт. с Капошиной С.И.) // СА. Вып. XV. 1951. С. 162; 

История античных городов Северного Причерноморья (краткий очерк)// Ан-

тичные города Северного Причерноморья. Т. I. М.-Л., 1955. С. 23–147. 

                                                 
1 
Капошина С.И., Якобсон А.Л. Виктор Францевич Гайдукевич // СА. № 2. 1967. С. 299–300 

2
 Гурина Н.Н., Крижевская Л.Я. Обзор полевых археологических исследований ИИМК АН СССР в 

1938г. // КСИИМК.  I. 1939. С. 25 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Галанина Людмила Константиновна 
 

      (02.11.1929 – 04.10.2010). В 1937 г. начала 

учебу в ленинградской школе. После эвакуации в 

1944 г. вернулась в Ленинград. Окончила в 1952 

г. археологическое отделение исторического фа-

культета ЛГУ, где специализировалась по антич-

ной археологии (руководитель В.Ф. Гайдукевич). 

В студенческие годы работала в Боспорской, 

Волго–Донской, Никопольской и др. экспедици-

ях. В дальнейшем научные интересы сместились 

в область истории и культуры «варварских» пле-

мен Северного Причерноморья – скифов и мео-

тов. С 1953 г. - н.с., затем в.н.с.  отдела истории 

первобытной культуры Эрмитажа. В 1975 г. за-

щитила кандидатскую диссертацию «Из истории 

населения Среднего Прикубанья начала эллини-

стической эпохи (по материалам Курджипского кургана)». Вела работу по подго-

товке к публикации широко известного археологического памятника Прикубанья 

– Курджипского кургана. Приступила к работе над материалами археологической 

коллекции Келермесского курганного могильника. 

В период 1980–1984 гг. возглавляла Келермесскую археологическую экс-

педицию Государственного Эрмитажа. Экспедиция ставила своей задачей плано-

мерное исследование Келермесского могильника в Гиагинском районе Адыгей-

ской автономной области Краснодарского края, а также доисследование объектов, 

раскопанных в нач. ХХ в. Д.Г. Шульцем и Н.И. Веселовским. Осенью 1980 г. бы-

ли проведены рекогносцировочные работы, снят план курганного могильника 

(всего зафиксировано 44 кургана). Большинство вскрытых курганов – эпохи брон-

зы. В сезон 1982 г. на Келермесском могильнике был открыт ранее неизвестный 

здесь тип памятника – грунтовый могильник синхронный исследованным курга-

нам (15 погребений в слое чернозема на глубине 0,95–1 м эпохи бронзы и восемь 

раннемеотских VII в. до н.э.). Меотская принадлежность грунтового могильника 

рассматривается одним из доводов нескифского характера Келермесских курга-

нов
1
. 

Принимала участие в работе коллективной (совместно с Государственным 

музеем Востока) публикации Ульских курганов VII–VI вв. до н.э. Работала над 

монографией о Елизаветинских курганах, исследованных в нач. ХХ в. Н.И. Весе-

ловским. Участвовала в подготовке многочисленных выставок Эрмитажа, посвя-

щенным скифо-сарматским сокровищам, проходивших в 1970–2000-е гг. в музеях 

Европы, Азии и Америки
2
. 

Монографии: 

Курджипский курган: памятник культуры прикубанских племен IV в. до н.э. 

Л., 1980; 

                                                 
1
 Каменецкий И.С. История изучения меотов. М., 2011. С. 147 

2 
Алексеев А.Ю. Памяти Л.К. Галаниной // СГЭ. Вып. LXIX. СПб., 2011. С. 229–231 
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Скифские древности Северного Кавказа в собрании Эрмитажа. Келермес-

ские курганы. СПб., 2006. – 80 с. 

Основные статьи: 

Греческие поножи Северного Причерноморья // Археологический сборник 

Государственного Эрмитажа. Вып. 7. Л., 1965; 

Античный бронзовый таз из Курджипского кургана // Археологический 

сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 11 Л., 1969. С. 92–103; 

Стеклянные сосуды из Курджипского кургана // Археологический сборник 

Государственного Эрмитажа. Вып. 12 Л., 1970; 

Раскопки Келермесских курганов // АО 1981 года. М., 1983. С. 111–112; 

Раннескифские уздечные наборы (по материалам Келермесских курганов) // 

Археологический  сборник  Государственного  Эрмитажа. Вып. 24. Л., 1983. С. 

32–55; 

Раскопки Келермесских курганов // АО 1982 года. М., 1984. С. 113–114; 

Шлемы кубанского типа (вопросы происхождения и хронологии) // Куль-

турное наследие Востока: проблемы поиска, суждения. Л., 1985; 

К проблеме взаимоотношений скифов с меотами (по данным новых раско-

пок Келермесского курганного могильника) // СА. 1985. № 3. С. 156–165; 

Атрибуция двух золотых предметов из Келермеса (детали портупеи парад-

ного меча) // СА. № 4. 1989. С. 255–260; 

Новые материалы к истории Закубанья в раннескифское время // Археологи-

ческий сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 30. 1990; 

Контакты скифов с ближневосточным миром (по материалам келермесских 

курганов) // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 31. Л., 

1991; 

Скифская тема в работах Б.Б. Пиотровского // ВДИ. № 4. 1992. С. 154–158; 

Келермесские древности в этно-культурном аспекте // Вторая Кубанская ар-

хеологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1993. С. 20–22; 

К проблеме этнической атрибуции Келермеса (в свете новых раскопок) // 

Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского. Тез. докл. СПб., 1994. С. 20; 

Раннескифские стрелковые наборы из Келермесских курганов // Археологи-

ческий сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 32. СПб., 1995; 

Келермесские курганы: «Царские» курганы раннескифской эпохи (Серия 

«Степные народы Евразии»). Т.1. М.-Берлин, 1997; 

Ульский курган: Раскопки Н.И. Веселовского в 1910 г. // Археологический 

сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 34. СПб., 1999. С. 58–67; 

Золотые украшения Елизаветинских курганов Прикубанья // Археологиче-

ский сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 36. СПб., 2003; 

Кубанское уздечное снаряжение IV в. до н.э. из Елизаветинского кургана // 

Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 37. СПб., 2005. 
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Гей Александр Николаевич 
      Род. 3.06.1953 г. в Москве. В 1975 г. окончил истори-

ческий факультет МГУ по кафедре археологии, в 1978 г. 

– аспирантуру ИА АН СССР. В ИА с 1979 г. (ст. лаб., 

м.н.с., с.н.с., с 2003 г. зав. отделом бронзового века). 

К.и.н. Кандидатская диссертация: «Переход от неолита к 

бронзовому веку в степной полосе Северного Причерно-

морья (о роли мариупольской провинции в формирова-

нии степных скотоводческих культур эпохи бронзы)»
1
. 

       В 1979 г. руководил Понурским отрядом Северо-

Кавказской экспедиции ИА по раскопкам могильников 

Лебеди I–III и Ново-Николаевские I–III в зоне строитель-

ства Понуро-Калининской оросительной системы (Кали-

нинский р-н). В 1981–1991 гг. - начальник Северо-

Кавказской экспедиции. В 1981 г. Понурский отряд СКЭ копал курганные мо-

гильники Греки I–III и Малаи I в Калининском р-не. В 1982 г. Курганинский от-

ряд СКЭ провел раскопки 8 курганов на Большом Петропавловском могильнике
2
. 

В 1985 г. Понурский отряд исследовал в зоне ПКОС два кургана могильника 

Останий
3
.
 
В 1986 г. работы проведены в нескольких районах: у ст. Калининской - 

могильник Карстовый
4
, в Абинском р-не продолжены раскопки могильника Об-

щественный II, проведены работы на городище и могильнике Ахтырский Лиман 

II. В 1990 г. Новороссийский отряд СКЭ исследовал поселение Мысхако I. 

Монографии: 

Новотиторовская культура. М., 2000. – 224 с. 

Основные статьи: 

Работы Понурского и Цимлянского отрядов Северокавказской экспедиции // 

АО 1979 года. М., 1980. С. 102; 

Раскопки курганов на р. Понуре // АО 1981 года. М. 1983. С. 112; 

Раскопки курганов в степном Закубанье (в соавт. с О.А. Ульяновой) // АО 

1982 года. М. 1984. С.114; 

Работы в зоне Понуро-Калининской оросительной системы (в соавт. с О.И. 

Сатеевым, О.А. Ульяновой) // АО 1985 г. М., 1987. С. 132; 

О работе Северо-Кавказской экспедиции (в соавт. с В.И. Мельником, Л.Б. Ор-

ловской, О.И. Сатеевым, И.А. Сорокиной) // АО 1986 года. М. 1988. С. 118; 

Исследование поселения Мысхако I в 1990 г. // Археологические раскопки на 

Кубани в 1989-1990 годах. Ейск, 1992. С. 12–16; 

Проблема  социальной дифференциации и эволюции общества степных  ско-

товодов  эпохи  бронзы (на примере новотиторовской и катакомбной  культур 

Степного Прикубанья) // Социальная дифференциация общества. М., 1993. 

                                                 
1
 Институт археологии РАН. Гей Александр Николаевич. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.archaeolog.ru/~gej (дата обращения 12.10.2015) 
2
 Гей А.Н., Ульянова О.А. Отчет о работе Курганинского отряда Северо-Кавказской экспедиции в 

1982г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 9787. 1982 
3
 Гей А.Н., Сатеев О.И., Ульянова О.А. Отчет о работе Понурского отряда Северо-Кавказской экс-

педиции в 1985г. (Раскопки могильника Останий) // Архив ИА РАН. Р-1. № 11628. 1985 
4
 Гей А.Н., Сатеев О.И. Отчет о работе Понурского отряда Северо-Кавказской экспедиции в 1986г. 

(Раскопки могильника Карстовый) // Архив КГИАМЗ. Ф. Р-3. № 454. 1986 

http://www.archaeolog.ru/~gej
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Гладкий Иван Ефимович 

       (25.05.1862 ст-ца Новощербиновская – 10.10.1930 

Краснодар). В 1893 г. окончил Ставропольское юн-

керское училище. Служил в штабе Кубанского каза-

чьего войска. В 1897 г. переехал в Екатеринодар. В 

1910 г. возглавил Кубанский войсковой этнографиче-

ский и естественно-исторический музей. Знакомясь с 

археологическими исследованиями Е.Д. Фелицына и 

К.Т. Живило, серьезно увлекся археологией. Прини-

мал участие в раскопках курганов у ст-цы Тульской 

проводимых Н.И. Веселовским в 1912 г. Дружил с 

Б.В. Фармаковским, В.В. Шкорпилом. Вел переписку 

со многими археологическими музеями. По его 

просьбе в музейную библиотеку поступали Отчеты 

Императорской археологической комиссии и Известия Археологический комис-

сии. В музее функционировало семь отделений, в том числе этнографии, археоло-

гии и антропологии. Принял циркуляры предусматривающие наказание за само-

вольные раскопки и кладоискательство. Музей стал инициатором многих меро-

приятий по их предотвращению, особенно в Таманском и Майкопском отделах
1
. 

В 1918 г. был командирован в ст-цу Новоплатнировскую Ейского отдела на рас-

копки кургана, в котором было обнаружено каменное изваяние. В 1919 г. на засе-

дании Совета обследования и изучения Кубанского края выступил с докладом о 

необходимости организовать историко-археологичсекую секцию. Предлагал 

начать работу по составлению каталога печатных и рукописных работ по архео-

логии Прикубанья
2
. В 1921 г. принимал участие в работе экспедиции Северо–

Кавказской этнолого–археологической комиссии под председательством В.А. 

Пархоменко по обследованию и приобретению памятников старины и народного 

быта. Были обследованы Темрюк, Пересыпь, Голубицкие хутора, Ахтанизовская, 

Тамань, городище Фанагория. Был описан знаменитый саркофаг из ст-цы Та-

мань
3
. В 1924 г. был арестован ОГПУ, но избежал расстрела.

 
Похоронен в Крас-

нодаре на старом городском кладбище. 

Основные статьи: 

Нумизматический отдел Кубанского войскового музея // Кубанская школа. 

№ 1. 1915. С. 239–243; 

Хищнические раскопки близ станицы Таманской Кубанской Области в 1916 

г. и открытие саркофага в кургане Лысой горы. Екатеринодар, 1916; 

Важное значение памятников седой старины / Издание Кубанского войско-

вого этнографического и естественно-исторического музея. Екатеринодар, 1916; 

Охрана памятников старины. Каменные бабы (балбалы). Рукопись, 1918 // 

Архив КГИАМЗ. 

                                                 
1
 Корсакова Н.А. Кубанский войсковой музей // Кубанский сборник. № 2 (23). 2007 

2
 Есипенко Л.М. Иван Ефимович Гладкий - заведующий Кубанским войсковым музеем// Древно-

сти Кубани. Вып.11. 1998. С. 33-34 
3 

Колесов В.И. Неудавшийся проект Северо-Кавказского этнолого-археологического института (о 

«кубанском периоде» научно-творческой деятельности В.А. Пархоменко) // Первые «Анфимов-

ские чтения» по археологии Западного Кавказа. Краснодар, 2012.  С. 31. 
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Голованова Любовь Витальевна 
        Род. 1.11.1957 г. в г. Кинешма Ивановской области. 

С 1975 по 1981 гг. училась на историческом факультете 

ЛГУ. С 1981 по 1984 гг. – аспирант ЛОИА АН СССР. В 

1986 г. в ЛОИА защитила кандидатскую диссертацию 

«Ашельские памятники Северного Кавказа». В 1984– 

1985 гг. – ст. лаборант, в 1986–1998 гг. – м.н.с. 

ЛОИА/ИИМК РАН. С 1999г. по наст. время – 

зам.директора, научный сотрудник АНО «Лаборатория 

доистории», г. Санкт-Петербург. Основные направления 

исследований: проблемы антропогенеза, динамика сре-

ды и культуры в плейстоцене, каменный век Кавказа. 

        В 1982–1983 гг. руководила Кубанским палеолити-

ческим отрядом ЛОИА по раскопкам Среднехаджохской стоянки у пос. Каменно-

мостского Республики Адыгея – единственного стратифицированного ашельского 

памятника на Северном Кавказе. С 1986 г. по настоящее время – начальник Севе-

ро-Кавказской палеолитической экспедиции (в 1986–1998 гг. – экспедиция 

ЛОИА/ИИМК, с 1999 г. – экспедиция АНО «Лаборатория доистории»). С 1986 по 

2003 гг. изучалась пещера Матузка (пос. Гуамка Апшеронского р-на). С 1987 г. 

исследуется Мезмайская пещера (пос. Мезмай Апшеронского р-на), где в 1993 г. 

был обнаружено единственное на сегодняшний день в России погребение неан-

дертальца. Благодаря превосходной сохранности, образец Мезмайского неандер-

тальца участвовал в определении генома неандертальцев. Кости бизонов исполь-

зованы в определении генома бизонов и их видового разнообразия. В Мезмайской 

пещере неандертальцы жили от 70 до 40 тыс. л.н., а затом люди современного ти-

па – Homo Sapiens (от 39 до 11 тыс. л.н.  Северо-Кавказская палеолитическая экс-

педиция также открыла и исследовала многие стратифицированные палеолитиче-

ские памятники: пещеру Эстрадная и пещеру на р. Молочка в Апшеронском р-не, 

стоянку Бесленеевскую в Мостовском р-не, пещеры Даховская-2, Короткая, Ша-

ханскую стоянку в Майкопском р-не Адыгеи. 

С 1986 г. также исследуется ряд памятников в Карачаево-Черкессии: Тре-

угольная пещера на плато Баранаха в долине р. Уруп, стоянка Баранаха 4, пещеры 

Верхняя, Шалаш, КИСПАП и др. Л.В. Голованова входит в топ-100 самых цити-

рованных историков России по версии российской электронной научной библио-

теки. Автор более 200 научных работ и 3 монографий. 

Монографии: 

Проблема перехода от раннего к среднему палеолиту на Северо-Западном 

Кавказе. СПб., 1994. – 170 с.; 

Пещера Матузка (в соавт. с В.Б. Дороничевым, Г.М. Левковской, С.П. Лозо-

вым, С.А. Несмеяновым, Г.А. Поспеловой, Г.П. Романовой, В.М. Харитоновым). 

СПб., 2006. – 194 с.; 

Треугольная пещера. Ранний палеолит Кавказа и Восточной Европы (в со-

авт. с В.Б. Дороничевым, Г.Ф. Барышниковым, Б.А.Б. Бдэквелл, Н.В. Гарутт, Г.М. 

Левковской, А.Н. Молодьковым, С.А. Несмеяновым, Г.А. Поспеловой, Д.Ф. Хоф-

фекер). СПб., 2007. – 270 с. 

Основные статьи: 

Условия залегания палеолита на Среднехаджохской стоянке и характери-
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стика индустрии // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1986. С. 24–74; 

Палеолит и геоморфология среднего течения р.Белой (в соавт. с С.А. Несме-

яновым) // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1988. С. 23–51; 

Млекопитающие мустьерской стоянки Матузка на Кубанском Кавказе (в со-

авт. с Г.Ф. Барышниковым) // Материалы по мамонтовой фауне в Северной Евра-

зии. Труды Зоологического института АН СССР. Т.198. Л, 1989. С. 3–55; 

Le nouveau site mousterien en grotte de Matouzka, Caucase Septentrional 

(resultats des fouilles de 1985 – 87) (соавт. Levkovskaya G.A., Barychnikov G.F.) // 

L’Anthropologie. Т. 94. N 4. 1990. pp. 739–762; 

Ашель - мустье Северо-Западного Кавказа (Некоторые наблюдения о хроно-

логических изменениях в технологии). // ПАВ. СПб., 1994. С. 12–18; 

Многослойная пещерная мустьерская стоянка Матузка на Северном Кавказе  

(по исследованиям 1985 - 89 гг.). Часть 1 (соавт. Г.Ф. Барышников и др. ) //  РА. № 

3.  1995. С. 105-118. Часть 2 // РА. № 4. 1995. С.77–86; 

Site du Micoque Esteuropeen du Caucase de Nord (Resultats presentifs des etudes 

de la grotte Mezmaiskaya, les fouilles des annes 1987-1993) (соавт. Hoffecker D.F., 

Nesmeyanov S., Levkovskaya G., Kharitonov V., Romanova G., Svejenceve I) // 

L’Anthropologie. N 1. 1998. pp. 45–66; 

New Mousterian sites in caves of the Northern Caucasus // Proceedings of the Xlll 

Intern. Congress of Prehist. and Protohist. Sciences. Forli, Italia. 1. 1998. Р. 609-614; 

Anthropological finds from the Paleolithic sites of the Northern Caucasus. // Pro-

ceedings of the Xlll ICPPS. Forli, Italia. 2. 1998. Pp. 397–400; 

Paleolithic of the Northern Caucasus. // Proceedings of the Xlll International Con-

gress of Prehistoric and Protohistoric sciences. Forli, Italia. 2. 1998. Pp. 453–457; 

The skeleton of the Palaeoanthropus from the Mezmayskaya Cave, the North-

Western Caucasus (соавт. Romanova G.P., Kharitonov V.M.) // Proceedings of the Xlll 

Int. Congress of Prehist. and Protohistoric sciences. Forli, Italia. v.2. 1998. Pp. 393-396; 

Мезмайская пещера (результаты предварительного изучения 1987-1995 гг.) 

(в соавт. с Д.Ф. Хоффекер, В.М., Харитоновым, Г.П. Романовой) // РА. № 3. 1998; 

Mezmaiskaya cave: Neanderthal Occupation in the Northern Caucasus. (соавт. 

Hoffecker J.F., Kharitonov V., Romanova G.) // Current Anthropology. N.1. 1999; 

Микок на Северном Кавказе (в соавт. с Д.Ф. Хоффекер) // Aрхеологический 

Альманах. 9. Донецк, 2000. С. 35-64; 

Рубеж среднего и позднего палеолита на Северном Кавказе // Stratum Plus. 

2000. С. 158–177; 

Late Acheulean of the Northern Caucasus and the Problem of Transition to the 

Middle Palaeoolithic. // Early Humans at the Gates of Europe. Proceedings of the first 

international symposium. Dmanisi, Tbilisi (Georgia) Sept. 1998 // ERAUL. 92. 2000; 

Bifacial tools in the Lower and Middle Paleolithic of the Caucasus and their con-

texts. From Prehistoric Bifaces to Human Behavior: Multiple Approaches to the study 

of Bifacial Technologies (соавт. V.B. Doronichev).Philadelphia, 003. рp. 77-108; 

The Middle Paleolithic of Caucasus (соавт. V.B. Doronichev) // Journal of World 

Prehistory. V. 17. 2003. N. 1/ pp. 71-140; 

Палеолит Северо-Западного Кавказа (в соавт. с В.Б. Дороничевым) // Сбор-

ник материалов по археологии Кубани. Краснодар, 2003. С. 3–44; 

Средний палеолит Кавказа (в соавт. с В.Б. Дороничевым) // Aрхеологиче-

ский Альманах. 13. Донецк, 2004. С. 18–66; 
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Новые данные о жилых структурах на стоянках неандертальцев (по матери-

алам Северного Кавказа) // Невский археолого-историографический сборник. 

2004. С. 262–287; 

Экологические ниши и модели адаптации  в среднем палеолите Кавказа (в 

соавт. с В.Б. Дороничевым)  // МИАК. № 5. 2005. С. 3–72; 

The early Upper Paleolithic in Northern Caucasus  (new data from Mezmaiskaya 

cave, ex. 1997) (соавт. Cleghorn N., Doronichev V., Burr G., Sulergizkiy L., Hoffecker 

J.) // Eurasian Prehistory. 4(1-2). Cambridge – Krakow, 2005. рр.43–78; 

Палеомагнитные исследования отложений палеолитической стоянки в пе-

щере Матузка (Северный Кавказ) (в соавт. с Г.А. Поспеловой, З.В. Шароновой, 

В.В. Семеновым) // Физика Земли. №7. 2006. С. 52–65; 

Неандертальцы и пещерный медведь (в соавт. с В.Б. Дороничевым) // IN 

SITU. К 85-летию профессора А.Д.Столяра. Сборник Санкт-Петербургского уни-

верситета. 2006. С. 14–44. 

Компьютерная реконструкция новорожденного неандертальца из Мезмай-

ской пещеры (в соавт. с М.С. Понс де Леон, В.Б. Дороничевым, Г.П. Романовой, 

К.П.Е. Золликофер) // Вестник антропологии. Научный альманах. Вып. 15, ч. 1. 

Посвящается 100 летию со дня рождения М.М.Герасимова. М, 2007;  

Об одной важной черте позднего палеолита Кавказа. //Наследие Кубани. 

Вып. 1. Краснодар, 2008. С. 78–117; 

Neanderthal brain size at birth provides insights into the evolution of human life 

history. (соавт. Ponce de Leon M. S., V. Doronichev, G. Romanova, T. Akazawa, O. 

Kondo, H. Ishida, Ch. P. E. Zollikofer // 13764–13768, PNAS (Proceedings of the Na-

tional Academy of Sciences of the USA) vol. 105. No. 37. 2008; 

www.pnas.org_cgi_doi_10.1073_pnas.0803917105; 1073/pnas.0803917105; 

Targeted Retrieval and Analysis of Five Neandertal tDNA Genomes (соавт. 

Briggs A.W., Good J.M., Green R.E., Doronichev V., Paabo S. et al.) // Science. V. 325, 

2009. pp. 318-321; 

A draft sequence of the Neandertal genome (соавт. Green, R.E., Krause, J., 

Briggs, Doronichev, V.B., Paabo, S. et al.) // Science V. 328, 2010. рр. 710-722; 

The emergence of bone-working and ornamental art in the Caucasian Upper Pal-

aeolithic (соавт. Doronichev V.B., Сleghorn N.E.) // Antiquity.84.2010.pp. 299-320; 

Significance of ecological factors in the Middle to Upper Paleolithic transition 

(соавт. Doronichev V.B., Сleghorn N.E., Kulkova M.A., Sapelko T.V., Shackley S.) // 

Current Anthropology. 51(5). 2010. pp. 655-691; 

Время и причины замещения неандертальцев сапиенсами  в Западной Евра-

зии (в соавт. с В.Б. Дороничевым) // Человек и древности. Сборник, посвященный 

А.А.Формозову. М., 2010. С. 78-111; 

Revised age of late Neanderthal occupation and the end of the Middle Paleolithic 

in the northern Caucasus (соавт. Pinhasi R., Higham T.F.G., Doronichev V.B.) // Pro-

ceedings of the Nat. Academy of Sciences USA, 108 (21). 2011: 8611–8616. 

A uniquely modern human pattern of endocranial development. Insights from a 

new cranial reconstruction of the Neandertal newborn from Mezmaiskaya (соавт. Gunz 

P., Neubauer S., Doronichev V., Maureille B., Hublin J.-J.) // Journal of Human Evolu-

tion. 62 (2). 2012. рр. 300-313; 
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EUP of the Caucasus: In conteckst  of Western Euro-Asian sources (соавт. Do-

ronichev V.B.) // The Aurignacian of Yafteh cave and  its context (2005-2008 ex.). Li-

ège, ERAUL 132. 2012. pр. 137-160; 

Имеретинская культура в верхнем палеолите Кавказа: прошлое и настоящее 

(в соавт. с В.Б. Дороничевым) // Первобытные древности Евразии. М., 2012; 

The complete genome sequence of a Neandertal from the Altai Mountains (соавт. 

Prufer K., Racimo F., Patterson N, Golovanova L. V., Doronichev V. B., Shunkov M. 

V., Derevianko A. P., Paabo S. et al.) // Nature. V. 505, 2014. pp. 43-54; 

Анализ структуры культурного слоя эпохи среднего палеолита (по материа-

лам слоя 2В4 Мезмайской пещеры, Северный Кавказ) (в соавт. с В.В. Ивановым, 

В.Б. Дороничевым) // Проблемы археологии эпохи камня. Труды исторического 

факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, Т. 18. СПб, 2014. С. 59 – 87; 

The Epipaleolithic of the Caucasus after the Last Glacial Maximum (соавт. Do-

ronichev V.B., Cleghorn N.E., Sapelko T.V., Kulkova M.A., Spasovskiy Yu.N.) // Qua-

ternary International 337 (2014). 2014. рр. 189 – 224; 

Neandertales des Caucase du Nord : entre ouest et est //  L’Anthropologie (Paris). 

119. 2015. pp.  254–301; 

Отложения и культурные слои пещер Северо-Западного Кавказа (в соавт. с 

А.Л. Александровским, Е.И. Александровской, Е.В. Беляевой) // Пещеры. Вып. 38. 

Пермь, 2015. С. 35–68; 

Динамика изменения каменных индустрий на рубеже реннего и среднего па-

леолита на Северо-Западном Кавказе (в соавт. с В.Б. Дороничевым) // Материалы 

V «Анфимовских чтений» по археологии Западного Кавказа. Краснодар, 2015; 

Конец раннего – начало среднего палеолита в Западной Евразии  (в соавт. с 

В.Б. Дороничевым) // Материалы V «Анфимовских чтений» по археологии Запад-

ного Кавказа. Краснодар, 2015. С. 87–91; 

Динамика среды и культуры в позднем плейстоцене Кавказа (в соавт. с В.Б. 

Дороничевым) // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. 

Вып. 4. Иркутск, 2015. С. 72–85; 

Новые данные о неолите Северо-Западного Кавказа из Мезмайской пещеры 

(в соавт. с В.Б. Дороничевым, Е.В. Дороничевой, М.А. Кульковой, Т.В. Сапелко, 

Ю.Н. Спасовским) // РА. №3. 2016. С. 5–19; 

Neonatal postcrania from Mezmaiskaya, Russia, and Le Moustier, France, and the 

development of Neandertal body form (соавт. Weaver
 
T.D., Coqueugniot

 
H., Doron-

ichev V., Maureille B., Hublin
 
J.-J.) //www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1523677113 

PNAS Early Edition. 1 of 6. 2016; 

Dynamics of transformation of the industries on a boundary of Lower and Middle 

Palaeolithic  Northwest Сaucasus (соавт. Doronichev V.B.) // Quaternary International 

xxx (2015), рр. 1-23.http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.11.062 // 1040-6182/© 

2015 Elsevier Ltd and INQUA; 

Bifacial scraper-knives in the Micoquian sites in the North-Western Caucasus: 

Typology, technology, and reduction (соавт. E.V. Doronicheva,  V.B. Doronichev , I.G. 

Shirobokov) // Quaternary International xxx (2016), рр.  1-17. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.069 // 1040-6182/© 2015 Elsevier Ltd and 

INQUA; 

Functional variability of Acheulean sites: Issues for thinking (соавт. V.B. Doron-

ichev) // Terra Amata. Vol. V. Paris, 2016. pp. 508–512. 
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Горб Константин Ефремович 
 

В 1940–1950-х гг. - учитель истории средней школы № 5 ст-цы Советской Но-

вокубанского района. В 1949 г. организовал в школе краеведческий кружок. Вме-

сте со школьниками проводил обследования долины р. Уруп от пос. Стеблицкого 

(южнее Армавира) до пос. Ильич по территории пяти районов: Армавирского, 

Успенского, Советского, Отрадненского и Удобненского. Среди выявленных им 

городищ: Бесскорбненское «известковое» городище на северной окраине ст-цы 

Бесскорбной на территории известковой печи, Бесскорбненское «кривое» горо-

дище на ул. Кривой и ул. Комсомольской, Бесскорбное IV («Большое») городище 

напротив Урупского аула, Бесскорбненское малое городище, городище в районе 

кирпичного завода Урупского семсовхоза, Урупские городища № 1–4, могильник 

Урупского городища № 2, Заурупские городища № 1 и № 2, Армавирское горо-

дище в районе совхоза № 32, Зуевское, Армавиро-Урупское, Романчукское, Пер-

вомайское, Попутненское, Ново-Урупское, Кизеловское городища и др. Всего 

вместе с членами краеведческого кружка обнаружил 28 городищ. 20 из них были 

обследованы, паспортизированы и на них вручены колхозам охранные обязатель-

ства
1
. 

Вел активную переписку с Н.В. Анфимовым, в которой сообщал о результа-

тах обследований. В 1951 г. составил «Схему Урупских скифо-сарматских горо-

дищ» в М 1:200000. Карта выполнена цветными карандашами и тушью на форма-

те А1. Призывал участвовать в экспедициях учащихся других школ. В 1952 г. со-

ставил отчет об археологической работе кружка средней школы № 5 ст-цы Совет-

ской, в котором приводит историю изучения района р. Уруп, описание скифо-

сарматских городищ (турецких «батарей» как называли их местные жители), а 

также обнаруженных погребений, описание находок, использование археологиче-

ских материалов на уроках истории
2
. 

 

Основные статьи: 

Интересные находки // Советская правда. Газета Советского района Красно-

дарского края. № 40 (1691). 17.05.1951; 

Сохраним исторические памятники // Советская правда. Газета Советского 

района Краснодарского края. 5.10.1951. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 

Горб К.Е. Сохраним исторические памятники // Советская правда. 4.10.1951. Материал краевед-

ческого кружка ст. Советской Новокубанского района, 1951г. // Архив КГИАМЗ. НА-4. 
2
 Горб К.Е. Археологическая работа исторического кружка Советской средней школы № 5 стани-

цы Советской Краснодарского края, 1952 г. // Архив КГИАМЗ. НА № 166. 
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Горлов Юрий Викторович 
 

       Род. 14.08.1957 г. в Москве. В 1979 г. окончил Мос-

ковский государственный историко-архивный инсти-

тут. С 1979 по 2009 гг. работал с.н.с. в ИА РАН. В 1986 

г. окончил аспирантуру Института археологии. В 1990 

г. защитил кандидатскую диссертацию «Эллинистиче-

ский Родос». С 1987 г. являлся заведующим мемори-

альным кабинетом-библиотекой В.Д. Блаватского. 

Экспедиционную деятельность начал с 1976 г. на 

Тамани. В 1979–1992 гг. – зам. начальника Фанагорий-

ской, Южно-Боспорской, Таманской экспедиций. В 

1982–1983 гг. руководил Таманско-Фанагорийской экс-

педицией. Работы проводил на раскопе «Южный город» в южной части городища 

Фанагория (продолжил раскоп, начатый В.С. Долгоруковым в 1979–1981 гг.)
1
.
 
В 

1996–1998 гг. - начальник отряда Анапской экспедиции. В 1998–2000 гг. руково-

дил международным российско-французским Таманским археологическим проек-

том. Автор более 30 научных работ. В 2002 г. совместно с М.Г. Абрамзоном и 

Н.А. Фроловой выпустил книгу «Клады античных монет на юге России (по мате-

риалам Краснодарского края) в которой опубликованы сведения о 38 кладах ан-

тичных монет, найденных на территории Краснодарского края, введены в науч-

ный оборот клады, хранящиеся в музеях Краснодара, Анапы, Тамани, Новорос-

сийска. Основные научные интересы: античная археология, история и археология 

Боспора, палеогеография Азиатского Боспора
2
.  

Монографии: 

Клады античных монет на юге России (по материалам Краснодарского края) 

(в соавт. с М.Г. Абрамзоном, Н.А. Фроловой). М. 2002. – 592 с.; 

Природно-климатические условия и культурный ландшафт Таманского полу-

острова в античную эпоху (в соавт. с Г.В. Требелевой). М., 2013 (Электронный 

ресурс). 

Основные статьи: 

Древнейшая система мелиорации на Таманском полуострове (в соавт. с Ю.А. 

Лопановым) // ВДИ. № 3. 1995; 

Два «синдских» диобола, найденные в Фанагории (в соавт. с М.Г. Абрам-

зоном) // РА. № 3. 1998. С. 141–144; 

Раевский клад медных пантикапейских монет II в. до н.э. // Проблемы исто-

рии, филологии, культуры. IX. Магнитогорск, 2000. С. 59–63; 

Клад золотых боспорских статеров II в. н.э. с Краснобатарейного городища (в 

соавт. с М.Г. Абрамзоном, Н.А. Фроловой) // ВДИ. № 4. 2000. С. 60–68; 

Клад золотых боспорских статеров II-III вв. н.э. из станицы Казанской (в со-

авт. с М.Г. Абрамзоном, Н.А. Фроловой) // ВДИ. № 4. 2000. С. 68–72. 

                                                 
1
 Горлов Ю.В. Отчет о работах Таманско-Фанагорийской экспедиции в 1982 г. // Архив ИА РАН. 

Р-1. № 9456. 1982; Он же Отчет об археологических исследованиях на городище Фанагория в 1983 

г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11209. 1983 
2
 Горлов Юрий Викторович // Институт археологии сегодня. Сборник научных биографий. М., 

2000. С. 75, фото 
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Городцов Василий Алексеевич 
 

       (11.03.1860 с. Дубровичи Рязанской губ. – 

2.02.1945 Москва). 1880 по 1906 гг. состоял на 

военной службе. Выйдя в отставку, устроился на 

постоянную работу в Исторический музей, где 

работал до 1929 года. В 1907–1914 гг. преподавал 

археологию в Московском археологическом ин-

ституте, в 1915–1918 гг. в Народном университе-

те им. Шанявского
1
. С 1919 г. - профес-

сор Московского университета, возглавлял ка-

федру археологии. Возглавлял археологическую 

секцию РАНИОН. Несколько лет руководил Ар-

хеологическим отделом Главнауки Наркомпроса 

РСФСР, работал в Московском отделении 

ИИМК. С 1941 г. - профессор исторического фа-

культета МГУ
2
. 

      На основе богатейшего полевого опыта со-

здал методику полевых исследований археологических памятников. Осознавал 

типологический метод как один из ключевых методов археологической науки. 

Выявил серию культур эпохи бронзы для юга России и установил их периодиза-

цию (ямная, катакомбная, срубная). Наметил решение проблемы киммерийцев, 

выделив на юге киммерийскую культуру
3
. Придавал исключительную важность 

керамике, как археологического источника
4
.  

Неоднократно приезжал на Северный Кавказ в рамках координации и пла-

нирования действий различных учреждений по линии Наркомпроса. В 1928 г. по-

сетил Ростова-на-Дону, дав высокую оценку археологическим работам Северо-

Кавказского общества археологии, истории и этнографии. 

На Кубани впервые провел работы в 1930 г. обследовав селище на левом бе-

регу Кубани у а. Тлюстенхабль. Наличие в культурном слое фрагментов керами-

ки, близкой по форме, технике и орнаменту славяно-русской, в особенности ря-

занской,  дало основание В.А. Городцову утверждать, что это селище и еще четы-

ре, открытые Н.В. Анфимовым и М.В. Покровским в 1935–1937 гг. в районе 

Краснодара, вероятнее всего принадлежали славянскому населению, что под-

тверждает летописные данные исторических связей Рязани и Тмутаракани. Эта 

точка зрения после войны была поддержана А.П. Смирновым, однако обследова-

ния селищ А.Л. Монгайтом в 1952 г. эти выводы не подтвердили
5
. 

В 1934 г. Институтом антропологии, этнографии и археологии АН СССР и 

Московским отделением ГАИМК была организована Кубанская археологическая 

экспедиция под руководством В.А. Городцова. В течение трех полевых сезонов 

(1934–1936 гг.) были проведены раскопки на Елизаветинском городище и приле-

                                                 
1 

Старейший русский археолог Василий Алексеевич Городцов (к 80-летию со дня рождения)// 

КСИИМК. V. 1940. С. 3 
2
 Крупнов Е.И. Памяти В.А. Городцова // ВДИ. № 3. 1946. С. 236 

3
 Крайнов Д.А. К столетию со дня рождения В.А. Городцова // СА. № 1. 1960. С. 122 

4
 Мелешко Б.В. Научное наследие В.А. Городцова. Автореф. дисс… канд. ист. наук. М., 1996 

5
 Монгайт А.Л. Некоторые средневековые археологические памятники Северо-Западного Кавказа 

// СА. XXIII. 1955. С. 336 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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гающем могильнике. В экспедиции принимали участие М.В. Покровский, Н.В. 

Анфимов, П.А. Дитлер. На городище были вскрыты довольно большие площади 

позволившие реконструировать типы жилищ, гончарных печей и ручных мель-

ниц. На восточном и западном грунтовых могильниках было вскрыто 95 погребе-

ний. В.А. Городцов делает вывод, что в начале своего существования, городище 

представляло собой отдаленную боспорскую колонию с основным сарматским 

населением. Раскопки Кубанской археологической экспедиции явились наиболее 

крупными за весь предшествующий период исследования памятника. Эти раскоп-

ки широко освещались в печати тех лет
1
. 

В 1936 и 1937 гг. В.А. Городцовым были предприняты грандиозные по тем 

временам раскопки Ильской стоянки. За два года было вскрыто 370 кв.м. площади 

памятника
2
. Раскопки подтвердили среднепалеолитический возраст стоянки, 

предложенный С.Н. Замятниным. В.А. Городцов впервые довольно подробно 

описал стратиграфию стоянки и выделил в ней три культурных слоя, доказав тем 

самым многослойный характер Ильской стоянки. По его мнению, палеолитиче-

ские охотники посещали место стоянки многократно во время последнего меж-

ледниковья и последующей за ним ледниковой эпохи
3
.  

Монографии: 

Первобытная археология. М., 1908; 

Бытовая археология. М., 1910. – 475 с.; 

Археология. Т. 1. Каменный период. М., Пг., 1923. – 397 с.; 

Археологическая классификация. М., 1925; 

Типологический метод в археологии. Рязань, 1927; 

Основные статьи: 

К вопросу о киммерийской культуре // Труды секции археологии РАНИОН. 

Т. II. М., 1929; 

Краткая объяснительная записка к плану систематических раскопок по ли-

нии рек Кубани и Терека от Черного до Каспийского моря // Записки СКОАИЭ. 

Кн. 1. Т.3. Вып. 5/6. Ростов-на-Дону, 1929; 

О результатах археологических исследований Елизаветинского городища и 

могильника в 1934г. // СЭ. № 3. 1935. С.71; 

Елизаветинское городище и сопровождающие его могильники по раскопкам 

1935года // СА. Вып. I. 1936. С.171–186; 

Археологические изыскания на Дону и Кубани в 1930 г. // Памятники древ-

ности на Дону. Кн. 1. Ростов-на-Дону, 1940; 

Ильская палеолитическая стоянка по раскопкам 1937 года // Бюллетень ко-

миссии по изучению четвертичного периода. Вып. 6-7. М-Л., 1940. С. 92; 

Станица Елизаветинская // Археологические исследования в РСФСР в 1934–

1935 гг. М-Л., 1941. С. 213. 

 

                                                 
1
 Паничкина М.З. Обзор археологических находок по газетным сообщениям в 1934-1935гг. // СА. 

Вып. III. 1937. С. 263 
2
 Городцов В.А. Отчет об исследовании Ильской палеолитической стоянки в 1937г. // Архив 

ИИМК РАН. Ф.2. Оп.1. Д. 201. 1937 
3
 Щелинский В.Е., Кулаков С.А. Ильская мустьерская стоянка (раскопки 1920-х – 1930-х годов). 

СПб., 2005. С. 21 
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Горончаровский Владимир Анатольевич 

         Род. в 1954 г. в Ленинграде. В 1976 г. окончил ис-

торический факультет ЛГУ по кафедре археологии. С 

1980 г. в ЛОИА/ИИМК РАН (в.н.с., зав. Отделом исто-

рии античной культуры). В 1985 г. защитил кандидат-

скую диссертацию «"Эллинистический Пергам и Се-

верное Причерноморье (к проблеме контактов)" (науч-

ный руководитель И.Г. Шургая). Защита докторской 

диссертации на тему: «Военное дело и военно-

политическая история Боспора в середине I в. до н.э. – 

середине III в. н.э.» состоялась в 2005 г. Научные инте-

ресы: античная археология Северного Причерноморья и 

Восточного Средиземноморья, военное дело античного 

мира, святилища. 

Экспедиционная деятельность: с 1972 г. – Илурат, Порфмий, Алтын-депе, 

Старая Ниса, Березань, хора Херсонеса, пос. Героевка-1 на хоре Нимфея, Се-

мибратнее городище (Лабрис), Горгиппия; в 1982–1994 и 1999–2000, 2013 гг., – 

начальник Илуратского отряда Боспорской экспедиции; 2001–2009 гг. – началь-

ник Семибратнего отряда Боспорской экспедиции; 2008–2011, 2013–2015 гг. – 

начальник Кипрской экспедиции
1
. 

Монографии: 

Между Империей и варварами: военное дело Боспора римского времени. 

СПб., 2003. – 224 с.; 

Военная история и военное дело Боспора Киммерийского (VI в. до н.э. – се-

редина  III в. н.э.) (в соавт. с Ю. А. Виноградовым). СПб., 2009. – 350 с.; 

Арена и кровь: римские гладиаторы между жизнью и смертью. СПб., 2009. – 

256 с.; 

Спартаковская война. СПб., 2011. – 176 с.; 

Римские гладиаторы: жизнь на грани смерти. М., 2015. – 200 с. 

Основные статьи: 

Оборонительная система Илурата // РА. № 4. 2006. С. 146–157; 

Магнитная разведка Семибратнего городища в августе 2006 г. (в соавт. с 

Т.Н. Смекаловой) // Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности 

и средневековья. Святилища и сакральные объекты. VIII Боспорские чтения. 

Керчь, 2007; 

Iluraton: A Fortress of the 1
st
-3

rd
 century AD on the European Kimmerian Bospo-

rus // Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2 – Vol. II // British Archaeological Re-

port. International Series 1675 (II). 2007. P. 897–926; 

Лабрис (Семибратнее городище): синдский город или греческий эмпорий? // 

Международные отношения в бассейне Черного моря в скифо-античное и хазар-

ское время. Ростов-на-Дону, 2009. С. 99–106; 

Магнитная разведка Семибратнего городища в 2007–2008 гг. (в соавт. с Т.Н. 

Смекаловой) // Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и 

                                                 
1
 Ииститут истории материальной культуры РАН. Горончаровский Владимир Анатольевич [Элек-

тронный ресурс]. URL:  http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-istorii-antichnoi-

kultury/goroncarovskiy, фото (дата обращения 12.09.2015) 

http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-istorii-antichnoi-kultury/goroncarovskiy
http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-istorii-antichnoi-kultury/goroncarovskiy
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средневековья. Святилища и сакральные объекты. X Боспорские чтения. Керчь, 

2009; 

Лабрис (Семибратнее городище) и синды (по материалам полевых исследо-

ваний Боспорской экспедиции в 2001–2008 гг.) // Боспорские исследования. Вып. 

XXII. 2009. С. 150–187; 

Синды (в соавт. с А.И. Иванчиком) // Античное наследие Кубани. Т. 1. М. 

2010. С. 218–235; 

Археологическое изучение Илурата // Поль Дюбрюкс. Собрание сочинений. 

Т. I. СПб., 2010. С. 486–500; 

Синдика в период возведения Семибратних курганов // Мнемон: Исследова-

ния и публикации по истории античного мира. СПб, 2011. Вып. 10. С. 115–140; 

Семибратние курганы: анализ конструкции и инвентаря погребальных со-

оружений // Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и 

средневековья. Взаимовлияние культур. XII Боспорские чтения. Керчь, 2011. С. 

84–93; 

Раскопки некрополя Горгиппии в 2012 г. (в соавт. с М.Ю. Вахтиной) // III 

«Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Материалы междуна-

родной археологической конференции. Краснодар, 2013. С. 10–20; 

«Охотники» в росписи пантикапейского склепа 1841 г. и гладиаторские иг-

ры на Боспоре // Фидития: Памяти Юрия Викторовича Андреева. СПб., 2013. С. 

72–84; 

О хронологии Семибратних курганов // Причерноморье в античное и ранне-

средневековое время. Ростов-на-Дону: Научно-методический центр археологии, 

2013. С. 161–173; 

Геомагнитная разведка на территории Лабриса (Семибратнего городища) в 

2009 г. (в соавт. с А.В. Чудин)// Шестая международная Кубанская археологиче-

ская конференция. Материалы конф. Краснодар, 2013. С. 95–98; 

Типология и хронология синдской чеканки (в соавт. с А.Е. Терещенко) // 

Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. 

Актуальные проблемы хронологии. ХV Боспорские чтения. Керчь, 2014. С. 99–

114; 

Семибратние курганы в контексте истории и древностей Северного Причер-

номорья // Боспорские исследования. Т. ХХХ. Симферополь-Керчь, 2014. С. 553–

618; 

Российские археологи на Кипре // Археология древних обществ Евразии: 

хронология, культурогенез, религиозные воззрения. Труды ИИМК РАН. Т. XLII. 

2014. С. 304–314; 

О монетном деле Синдики в конце V- начале IV в. до н.э. (в соавт. с Е.А. Те-

рещенко) // Записки ИИМК РАН. № 11. 2015. С. 77–96; 

Элитное погребение в Семибратнем кургане № 6: к интерпретации комплек-

са // Культура и искусство античного Причерноморья. Чтения посвященные 130-

летию со дня рождения выдающегося исследователя класических древностей 

М.И. Максимовой (19-20 ноября 2015 г.) ИИМК РАН. СПб, 2015; 

Элитное погребение в 6-м Семибратнем кургане: к интерпретации комплек-

са // Записки ИИМК РАН. № 13. 2016. С. 90–101. 
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Гриневич Константин Эдуардович 
 

       (21.09.1891 Вологда – 30.08.1970 Харьков). В 

1915 г. окончил историко-филологический факультет 

Харьковского Императорского университета. За сту-

денческую работу «Греция накануне Македонского 

владычества» был удостоен золотой медали. С 1918 

г. приват-доцент Петроградского университета. 

Д.и.н., профессор. В 1920–1923 гг. - директор Кер-

ченского музея, в 1924–1927 гг. – директор Херсо-

несского археологического музея. С 1927 г. – зам. 

заведующего музейным отделом Наркомпроса 

РСФСР. В 1928 г. избран действительным членом 

Института археологии и искусствоведения РАНИОН. 

В 1920-х гг. начал самостоятельные исследова-

ния памятников Боспора на Керченском и Таманском 

полуостровах: раскопал эллинистический могильник 

на горе Митридат, исследовал памятники Гераклей-

ского полуострова, Херсонес, изучал топографию Керченского и Таманского по-

луостровов. В главе «Городища Тамани. Вопросы археологической топографии» 

своей монографии «Опыт методологии археологической науки» (1926), дал по-

дробное описание некоторых памятников Таманского полуострова. 

В 1932 г. репрессирован. После освобождения в 1939 г. переехал в Томск. 

Преподавал в Томском пединституте (профессор, зав. кафедры древней истории). 

В 1944 г. защитил докторскую диссертацию по теме оборонительной системы 

Херсонеса Таврического. В 1948 г. провел разведки на Таманском полуострове. В 

ходе научной поездки (как характеризовал разведки сам К.Э. Гриневич), им были 

осмотрены Таманское городище и Фанагория, а также курганные могильники у 

Лысой горы к западу от станицы Тамань
1
. С 1949 г. преподавал в Кабардинском 

пединституте. С 1953 по 1966 гг. – зав. кафедры древней истории и археологии 

Харьковского университета
2
. 

Монографии: 

Опыт методологии археологической науки. Севастополь, 1926; 

Основные статьи: 

Курджипская гемма 1896 года // Гермес. № 15/16. 1916. С. 312–315; 

Бронзовый сосуд из Курджипскаго кургана // ИАК. Вып. 65. 1918. С. 45–71; 

Мраморный Таманский саркофаг // Труды РАНИОН. Вып. 4. 1928. С. 162–

167; 

Оборона Боспора Киммерийского // ВДИ. № 2. 1946. С. 160–165; 

Оборона Боспора Киммерийского на основании археологического материала 

// Ученые записки Томского университета. № 7. 1947. 

 

                                                 
1 

Гриневич К.Э. Отчет о научной поездке летом 1948г. в Крым и на Таманский полуостров // Ар-

хив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 180. 1949 
2 
Кадеев В.И. К 75-летию К.Э. Гриневича // СА. № 4. 1967. С. 187–189 
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Гугуев Владимир Константинович 
      Род. в 1955 г. Окончил исторический факультет Ро-

стовского государственного университета. Возглавлял 

отряд Археологической лаборатории РГУ. Исследовал 

памятники на Нижнем Дону, в т.ч. Кобяковский кур-

ганный могильник.  

В 1978 г. участвовал в разведках Донской экспе-

диции ИА АН СССР (рук. И.С.Каменецкий) в долине 

р. Большой Лабы. В 1980 г. в составе Северо-

Кавказской экспедиции ИА АН СССР под рук. 

И.С.Каменецкого провел разведку по правому берегу 

реки Кубани в районе ст-цы Воронежской. Были сняты 

планы нескольких городищ и собран подъемный мате-

риал
1
. На Воронежском I городище доследованы два 

погребения
2
. В том же году провел раскопки на Усть-Лабинском могильнике № 2, 

где было открыто раннее меотское погребение VI в. до н.э. с тремя ковшами
3
. 

Основные статьи: 

Разведки в ущелье Большой Лабы (в соавт. с Ю.Н. Вороновым, С.А. 

Науменко, И.С. Каменецким) // АО 1978 года. М., 1979. С. 119–120; 

Кавказский керамический импорт на Нижнем Дону во 2-й пол. III – нач. IV 

в. н.э. (в соавт. с Ю.К. Гугуевым) // Античная цивилизация и варварский мир в 

Подонье-Приазовье. Тез. докл. к семинару. Новочеркасск, 1987; 

Меоты и сарматы на Нижнем Дону в I–III вв. н.э. (структура и эволюция по-

гребального обряда) (в соавт. с С.И. Безугловым) // Проблемы сарматской архео-

логии и истории (тезисы докладов конференции). Азов, 1988; 

Керамический импорт из Центрального Предкавказья в грунтовом некропо-

ле Кобякова городища (по материалам раскопок 1984–1985 гг.) // Известия Ро-

стовского областного музея краеведения. Вып. 6. Ростов-на-Дону, 1989; 

Кобяковский курганный могильник. Хронология и культурная принадлеж-

ность погребений римского времени // Первая Кубанская археологическая конфе-

ренция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С.94; 

Исследование некрополя Нижне-Гниловского городища // Древности Куба-

ни (материалы научно-практической конференции). Краснодар, 1991; 

Богатое сарматское погребение в кургане 10 Кобяковского могильника (в 

соавт. с Т.А. Прохоровой) // РА. № 1. 1992. С. 142–161; 

Ханьские зеркала и подражания им на территории юга Восточной Европы (в 

соавт. с М.Ю. Трейстером) // РА. № 3. 1995; 

Структура погребального ритуала Нижне-Гниловского некрополя: к вопросу 

о донском варианте меотской культуры // Novensia: Osrodek Badan nad Antykien 

Europy Poludniowo-Wschodniej. Warszawa. 2009. 

 

                                                 
1
 Каменецкий И.С. История изучения меотов. М., 2011. С. 145, 151, фото 

2
 Каменецкий И.С. Разведки в Усть-Лабинском районе весной 1982 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 

9824 
3
 Лимберис Н.Ю., Марченко И.И. Меотские древности VI-V вв. до н.э. (по материалам грунтовых 

могильников правобережья Кубани). Краснодар, 2012. С. 9, 88, 162 
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Гумилевский Николай Иванович 
 

Род. в 1890 г. В 15 лет увлекся археологией. Работал учителем в сельской 

школе недалеко от Вышнего Волочка. С 1949 г. преподавал географию в семилет-

ней школе № 63 колхоза им. Чкалова Адлерского района г. Сочи. Преподавал ис-

торию и географию в Веселовской семилетней школе № 4 Адлерского района
1
.  

В 1950 г. организовал школьный археологический кружок Адлерского овощ-

ного совхоза. В мае 1950 г. вместе с учениками участвовал в разведках, проводи-

мых с. н. с. Кавказского филиала карстово-спелеологической станции МГУ Л.Н. 

Соловьёвым в районе с. Воронцовка. Были заложены шурфы в Пионерской и Ма-

лой Воронцовской пещерах. Вместе с Л.Н. Соловьёвым провел небольшие рас-

копки около школы № 63 вблизи санатория «Известия».   

В 1951 г. также с Л.Н. Соловьёвым составил карту древностей в районе Ад-

лерского овощесовхоза, исследовал район цитрусоводческого совхоза, где были 

найдены амфоры и черепица IV–II вв. до н.э., керамика ранней бронзы и энеолита 

и шлифованный топор. В 1952 г. совместно с Л.Н. Соловьёвым и школьниками 

(14 человек) по выходным дням начал раскопки на Нижнешиловском неолитиче-

ском поселении, где была исследована землянка, датированная предварительно 

«ранним энеолитом». В 1953 г. продолжил раскопки в Ахштырской пещере, обна-

ружив мотыжки «сочи-адлерского» типа и керамику бронзовой эпохи. Исследовал 

стоянку Псоу и пещеру Ущельная, заложил шурфы в Брекчиевом гроте. В 1954 г. 

продолжил раскопки в Малой Ахштырской (Казачебродской) пещере, где отметил 

два горизонта – средневековья (керамика) и бронзы. Провел раскопки двух наве-

сов в Лавинной балке на 14-м км Рицинского шоссе
2
. 

В 1957 г. участвовал в экспедиции Карстового отдела Адлерской станции ла-

боратории гидрогеологических проблем АН СССР под рук. доктора геолого-

минералогических наук Н.И. Соколова по раскопкам Большой Воронцовской пе-

щеры
3
. В этом же году провел сборы на энеолитической стоянке у п. Мурманрыба 

и в урочище «Махновский сад». С Л.Н. Соловьёвым провел раскопки Школьной 

пещеры на левом берегу Хосты: шурф 2х2 м дал серию кремневых отщепов и ко-

сти пещерного медведя. В 1959 г. вместе со школьниками принимал участие в 

комплексной экспедиции Адлерской станции АН СССР, Абхазского института и 

Сочинского музея краеведения под общим руководством Л.Н. Соловьёва по рас-

копкам Большой Воронцовской пещеры
4
. В 1963 г. выявил поселение эпохи ран-

ней бронзы на р. Лапста, а в 1965 г. с Л.Н. Соловьёвым провел на нем охранные 

раскопки. В соавторстве с Л.Н. Соловьёвым и Г.Г. Гиберт подготовил статью 

«Мотыгообразные каменные орудия, найденные в нижнем течении рек Псоу и 

Мзымты». 

Основные статьи: 

Местонахождение памятников каменного века у села Хейвани (в соавт. с 

И.И. Коробковым) // КСИА. Вып. 111. 1967. С. 91–100. 

                                                 
1
 Иосифов К. Человек одного увлечения // Черноморская здравница. № 197(7502). 5.10.1965 

2
 Воронов Ю.Н. Лев Николаевич Соловьев. СПб., 1994. С. 34–39 

3
 Соколов Н.И. Отчет о рекогносцировочном обследовании пещер Черноморского побережья Кав-

каза в 1957 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1578. 1958 
4 

Соловьев Л.Н. Предварительный отчет об археологических раскопках в Воронцовской пещере в 

1959 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1912. 1960 
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Гущина Ирина Ивановна 
 

      (26.06.1929 – 20.08.2008). В 1952 г. окончила 

МГУ. С 1952 по 1955 гг. училась в аспирантуре Гос-

ударственного Исторического музея. В 1956 г. защи-

тила кандидатскую диссертацию «Сарматы в Кры-

му». С 1956 по 2001 гг. работала в археологическом 

отделе ГИМ, где руководила группой археологии 

раннего железного века и раннего средневековья. 

Долгие годы была хранителем фонда скифских и 

сарматских памятников. Более 20 лет вела занятия 

детского археологического кружка ГИМ «Археоло-

гия скифов и сарматов». Ученица Б.Н. Гракова и А.П. 

Смирнова. Специалист в области сарматской культу-

ры и позднескифской культуры Крыма. Руководила 

Крымской экспедицией ГИМ. Ввела в научный обо-

рот многие эталонные мамятники, хранящиеся в ГИМ, в т.ч. комплекс Воздви-

женского кургана и др.
1
 

Исследовала и публиковала находки, поступившие в ГИМ из различных 

районов Прикубанья: в 1958 г. из разрушенных земляных склепов Владимирского 

меото-сарматского могильника на берегу р. Куксы II в. до н.э. – начала III в. н.э.
2
 

В 1961 г. исследовала вещи из могильника в пойме р. Чамлык у ст. Вознесенской 

V – начала III вв. до н.э.
3
 

Монографии: 

«Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье (в соавт. с И.П. Засецкой). 

СПб., 1994. – 172 с. 

Основные статьи: 

Находки из Краснодарского края // СА. № 2. 1962. С. 206–210; 

Находки скифского времени из Прикубанья // СА. № 1. 1970. С. 241–244; 

Воздвиженский курган – памятник III тысячелетия – I в. до н.э. (в соавт. с 

Т.Б. Поповой) // Ежегодник Государственного Исторического музея. 1965–1966. 

М., 1970. С. 71–90; 

К вопросу о датировке и этнической принадлежности некоторых впускных 

захоронений в курганах Прикубанья, исследованных Н.И. Веселовским в 1900 г. // 

История и культура сарматов. Саратов, 1983. С. 92–98; 

Погребения зубовско-воздвиженского типа из раскопок Н.И. Веселовского в 

Прикубанье (I в. до н.э. – начало II в. н.э.) (в соавт. с И.П. Засецкой) // Археологи-

ческие исследования на юге Восточной Европы. Труды ГИМ. Вып. 70. М., 1989. 

С. 71–141; 

К вопросу о хронологии и происхождении «Золотого кладбища» в Прикуба-

нье (по материалам раскопок Н.И. Веселовского) (в соавт. с И.П. Засецкой) // 

Проблемы хронологии сарматской культуры. Саратов, 1992. 

                                                 
1
 Журавлев Д.В., Фирсов К.Б. Наша Ирина Ивановна // Евразия в скифо-сарматское время. Памяти 

Ирины Ивановны Гущиной. Труды ГИМ. Вып. 191. М., 2012. С. 9, фото 
2
 Гущина И.И. Находки из Краснодарского края // СА. № 2. 1962. С. 210 

3
 Гущина И.И. Находки скифского времени из Прикубанья // СА. № 1. 1970. С. 241 
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Десятчиков Юрий Михайлович 
 

      (21.09.1940 Москва - 5.08.1995). В 1958 г. по-

ступил на исторический факультет МГУ, где спе-

циализировался по кафедре археологии. Занимался 

на семинарах В.Д. Блаватского и Б.Н. Гракова.  По 

окончании университета в 1974 г. поступил на ра-

боту в Государственный исторический музей. В 

1970 г. поступил в аспирантуру Института археоло-

гии (рук. Н.И. Сокольский), по окончании которой 

защитил диссертацию «Процесс сарматизации 

Боспора».  Сотрудник отдела теории и методики 

ИА РАН. Специализировался в исследовании гре-

ко-варварских отношений на Боспоре.  

       С 1960 г. постоянно принимал участие в Та-

манской экспедиции ИА АН СССР под рук. Н.И. 

Сокольского. В 1971 г. принимал участие в раскоп-

ках укрепленного поселения «За Родину». В 1974 г. руководил раскопками курга-

на при строительстве железной дороги от с. Юровка на Анапу в составе Анапской 

экспедиции ИА АН СССР (рук. Е.М. Алексеева)
1
. С 1974 г., после смерти своего 

учителя Н.И. Сокольского, стал его преемником в руководстве Таманской экспе-

диции. В 1974–1977 гг. руководил Кучугурским отрядом Таманской экспедиции: 

провел разведки на Фонталовском полуострове
2
, исследовал поселения Кучугуры 

I и Кучугуры II
3
, городища ст-цы Голубицкой, а также провел археолого-

топографические работы на Краснобатарейном городище (Крымский р-н), выска-

зав предположение, что это резиденция сиракского царя Арифарна. В дальней-

шем, участвовал в раскопках на территории Средней Азии и Афганистана. В 1986 

г. провел раскопки на поселении у пос. Кучугуры (Киммерий), некрополе к югу от 

поселения (3 кургана), а также копал городище «Красноармейское»
4
. 

Также проводил изыскания о Приазовской Руси. Попытался отождествить 

столицу россов с Голубицким городищем на Тамани. Разрабарывал проблемы 

раннего христианства. Принял участие в конгрессе, посвященном 1000-летию 

крещения Руси (Ленинград, 1988) и подготовил к публикации статью «О христи-

анстве на Боспоре»
5
. 

Проявлял интерес к истории казачества; подготовил работу, посвященную 

траволечению в античной медицине. Считается автором текста известной песни 

«Там, за Танаис-рекой» (1961 г.) 

 

                                                 
1 

Десятчиков Ю.М. Отчет о работе Кучугурского отряда Таманской археологической экспедиции в 

1966, 1974 гг. //Архив ИА РАН. Р-1. № 5704. 
2
 Десятчиков Ю.М. Отчет о работе Кучугурского отряда Таманской археологической экспедиции в 

1975г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 6490 
3 

Десятчиков Ю.М. Отчет о работе Кучугурского отряда Таманской археологической экспедиции в 

1976г. //Архив ИА РАН. Р-1. № 6477; Он же: Отчет о работе Кучугурского отряда Таманской ар-

хеологической экспедиции в 1977г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 10234.  
4
 Десятчиков Ю.М., Калашников М.В. Отчет об охранных исследованиях на городище «Красноар-

мейское» в 1986 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 11994. 1986 
5
 Памяти Юрия Михайловича Десятчикова (1940-1995)// РА. № 2. 1996. С. 254-255, фото 
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Основные статьи: 

Появление катафрактариев на Боспоре // Сборник докладов на IX и X Все-

союзных студенческих конференциях. М., 1968; 

Раскопки городища у поселка «За Родину» (в соавт. с Н.И. Сокольским, С.А. 

Беляевым, Э.Я. Николаевой, Н.П.Сорокиной) // АО 1971 года. М, 1972. С. 147–

149; 

Катафрактарий на надгробии Афения // СА. № 4. 1972; 

Сарматы на Таманском полуострове // СА. № 4. 1973. С. 69–80; 

Сатархи // ВДИ. № 1. 1973; 

Процесс сарматизации Боспора. Автореф. дисс… канд. истор. наук. М., 

1974; 

Раскопки городища Кучугуры (в соавт. с Ю.В. Черновым) // АО 1976 года. 

М., 1977. С. 95–96; 

Арифарн, царь сираков // История и культура античного мира. М., 1977. С. 

45–48; 

Разведки Кучугурского отряда (в соавт. с А.К. Зайцевым, Ю.В. Черновым) // 

АО 1977 года. М., 1978; 

Митридат Боспорский и Зорсин Сиракский // Культурные взаимосвязи наро-

дов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средневековье. 

Тез. докл. М., 1981. С. 49; 

Патрей (в соавт. с В.С. Долгоруковым) // Античные государства Северного 

Причерноморья. Серия: Археология СССР. М., 1984; 

Сельская территория (поселение у поселка Ильича; поселение Кучугуры I и 

Кучугуры II; поселение «Каменная батарейка», поселение «Красноармейское», 

поселение «Батарейка I»; поселение «Батарейка II», поселения в районе Фанаго-

рии и Горгиппии) (в соавт. с Е.М. Алексеевой, В.С. Долгоруковым) // Античные 

государства Северного Причерноморья. Археология СССР. М., 1984; 

К вопросу о происхождении династии Спартокидов // КСИА. № 182. 1985. 

С. 15–18; 

Гунны и аланы-танаиты // Античная цивилизация и варварский мир в Подо-

нье-Приазовье. Тез. докл. к семинару. Новочеркасск, 1987. С. 58–59; 

Работы Таманской экспедиции (в соавт. с Т.В. Мирошиной) // АО 1986 года. 

М., 1988; 

К истории азиатского Киммерика // Первая кубанская археологическая кон-

ференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 58–59; 

Станица Голубицкая // Сборник 20 лет музею М.Ю. Лермонтова на Тамани. 

Темрюк, 1996;  
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Джигунова Фатима Кадырбечевна 

      Род. в 1967 г. в а. Октябрьский Адыгейской 

автономной области. В 1989 г. окончила исто-

рический факультет Адыгейского государствен-

ного педагогического института. Защитила ди-

плом по теме «Погребальный обряд адыгов в 

раннем средневековье». С 1989 г. – м.н.с., с 1991 

г. – с.н.с. отдела археологии и этнографии Ады-

гейского областного музея. В 1992 г. прошла 

стажировку на кафедре археологии Санкт-

Петербургского университета. В 1994 г. назна-

чена зав. отделом археологии Национального 

музея Республики Адыгея. С 1997 г. – замести-

тель директора по науке Национального музея 

Республики Адыгея. В 2000 г. на кафедре архео-

логии СПбГУ защитила кандидатскую диссер-

тацию «Западное Предкавказье в IV–IX вв.» (научн. рук. д.и.н. М.Б. Щукин). В 

2004–2007 гг. – с.н.с. отдела археологии Адыгейского республиканского институ-

та гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева. С 2007 г. – директор Нацио-

нального музея Республики Адыгея. С 2001 г. преподает дисциплины «Археоло-

гия», «История Адыгеи», «Музееведение» на историческом факультете и факуль-

тете филологии и культуры Адыгейского государственного университета. Науч-

ные интересы: средневековая археология и история Северо-Западного Кавказа, 

погребальный обряд, история и археология Адыгеи, различные аспекты музейно-

го дела. 

В 1985 г. участвовала в раскопках средневековой Губской крепости близ ст-

цы Баракаевской Мостовского района, а в 1986 г. - меотского поселения Кочипэ и 

энеолитической Унакозовской пещеры под  рук. Н.Г. Ловпаче. В 1989–1990 гг. 

участвовала в раскопках позднемеотского поселения Теучежхабль и кургана эпо-

хи бронзы близ г. Белореченска под рук. Е.Н. Черных. В 1990 г. принимала уча-

стие в раскопках палеолитической пещеры Матузка под рук. Л.В. Головановой. В 

1991 г. участвовала в раскопках курганов в Адыгее под рук. Е.Н. Черных. В 1991 

г. провела самостоятельные исследования кургана на территории Красногвардей-

ского лесхоза в Майкопском районе (майкопская культура, протомеотский пери-

од). В 1992 г. провела раскопки позднемеотского поселения Теучежхабль в Те-

учежском районе и кургана ранней бронзы Тауекож близ а. Пшикуйхабль в Ады-

гее. В 2003 г. провела разведки на крепости Щегор в Майкопском районе 

(энеолит, дольменная культура, средневековье). В 2004–2006 гг. принимала уча-

стие в археологической экспедиции ГМИНВ под рук. В.Р. Эрлиха по раскопкам 

на берегу Краснодарского водохранилища в районе а. Тауйхабль, кургана группы 

Уашхиту и кургана Ульской группы в а. Уляп. В 2006 г. провела раскопки двух 

курганов у пос. Псекупский (меотское святилище и курган эпохи бронзы). 

Основные статьи: 

Керамика из могильников VI–X вв. в Закубанье // Древние культуры и тех-

нологии. СПб., 1995. С. 71–77; 
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К вопросу об этнической атрибуции средневековых могильников Западного 

Предкавказья  IV–IX вв.  // Вопросы искусства и этнографии. Майкоп, 1998. С. 

40–57; 

Материальная культура средневековых могильников Западного Предкавка-

зья (IV–IX вв.) // Информационно-аналитический вестник. История. Этнология. 

Археология. № 5. Майкоп, 2002; 

К вопросу об этнической принадлежности раннесредневековых погребений 

с сожжениями в Западном Предкавказье // Степи Евразии в древности и средневе-

ковье. СПб., 2003; 

Хронология раннесредневековых памятников Северо-Западного Кавказа // 

Информационно-аналитический вестник. История. Этнология. Археология. № 6. 

Майкоп, 2003; 

О половозрастной и социальной градации раннесредневекового общества по 

материалам погребений на территории Закубанья // XIII Крупновские чтения по 

археологии Северного Кавказа. М., 2004; 

Новые раннесредневековые комплексы на южном берегу Краснодарского 

водохранилища // Четвертая Кубанская археологическая конференция. Тезисы до-

кладов. Краснодар, 2005. С. 75-76; 

Новые раннесредневековые погребения с южного берега Краснодарского 

водохранилища в Адыгее // I Абхазская международная конференция. Тезисы до-

кладов. Сухум, 2006. С. 158; 

Социальная и половозрастная градация раннесредневековых погребений на 

территории Закубанья // Интеграция науки и высшего образования в социально-

культурной сфере. Вып. 4. Том. 2. Краснодар, 2006. С. 380–386; 

Раскопки курганов в Адыгее // АО 2006 года. М., 2007. С. 368–369;  

Могильники эпохи средневековья близ аула Тауйхабль в Адыгее (предвари-

тельные результаты раскопок 2004 года) (в соавт. с В. Р. Эрлихом, С. Б., Вальча-

ком, А.А. Тов) // Древности Юга-России: памяти А.Г. Атавина. Сборник Инсти-

тута археологии Российской академии наук. М., 2008. С. 449–463; 

Керамический комплекс поселения Теучежхабль // Археология Адыгеи. 

Майкоп, 2009. С. 108–125; 

Археологическое наследие Адыгеи в коллекции Национального музея Рес-

публики Адыгея // Достояние поколений. № 3(7). 2009. С. 82–87; 

Ленинохабльский I могильник: история формирования по данным горизон-

тальной стратификации // Сборник материалов научных статей Национального 

музея Республики Адыгея, Вып. III. Майкоп, 2012; 

Комплекс предметов с христианским нательным крестом из фондов Нацио-

нального музея Республики Адыгея (в соавт. с А. В. Пьянковым, М.А. Хушт, А.А. 

Тов) // Археологический журнал. №  III–IV. Армавир,  2010. С. 72–81; 

Крепость «Щегор»: новый археологический памятник в Адыгее // Материа-

лы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 12. Армавир, 2011. С. 

215–220; 

Поселение и могильник Теучежхабль раннего железного века (в соавт. с Е.Н. 

Черных, П.А. Дитлером) // Социально-гуманитарные и экологические проблемы 

развития современной Адыгеи: сборник научных статей. Ростов-на-Дону, 2012. С. 

100–143. 
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Дитлер Петр Алексеевич 
 

     (3.09.1917 Ставрополь – 8.03.1995). До 4 

класса обучался в Ставропольской железнодо-

рожной школе. В 1928 г. семья переехала в 

Краснодар. Вместе с Н.В. Анфимовым прини-

мал участие в работе археологического кружка 

школы № 8 под рук. М.В. Покровского. В 1934 

г. поступил на филологический факультет 

Краснодарского пединститута. Участвовал в 

экспедиции В.А. Городцова на раскопках Ели-

заветинского городища в 1935 г. По окончании 

пединститута с 1938 г. работал учителем, а за-

тем директором школы № 4 г. Краснодара. В 

1940 г. как молодой специалист направлен 

учителем истории на Дальний Восток в школу 

пос. Яковлевка Уссурийской области. С 1942 г. 

– в трудовой армии. По причине немецкого 

происхождения находился в лагере особого режима в Хабаровском крае до 1946 

г., затем на спецпоселении, работал учителем школы рабочего поселка Согда
1
.
 
 

В 1954 г. вернулся в Краснодар. В 1957 г. по предложению директора Ады-

гейского НИИ М.Г. Аутлева стал м.н.с. – археологом института (до 1967 г.) С 

1972 по 1977 гг. – научный сотрудник, зав. отделом дореволюционного прошлого 

Адыгейского областного музея краеведения. После выхода на пенсию в 1977 г. 

принимал участие в экспедициях АНИИ, Адыгейского областного музея, Красно-

дарского и Туапсинского музеев. С 1992 г. – м.н.с. отдела археологии АНИИ
2
. 

Открыл и исследовал на территории Адыгеи и Краснодарского края множе-

ство важнейших археологических памятников, среди которых центральное место 

занимает комплекс Ясеновая Поляна, исследовавшийся им на протяжении более 

10 лет. В 1957–1958 гг. исследует курганные и грунтовые могильники у п. Коло-

совка, у ст-цы Махошевской и хут. Привольного, курганный и грунтовый могиль-

ник Ясеновая Поляна
3
. В 1959 г. были продолжены раскопки могильника Ясено-

вая Поляна (погребения №№ 14-18), а также доисследовано курганное захороне-

ние в карьере кирпичного завода г. Майкопа
4
.
 
В 1961 г. раскапывает Ходзинский 

                                                 
1
 Кореневский С.Н. Публикация и комментарии к автобиографии П.А. Дитлера // РА. № 1. 2008. С. 

143-145 
2
 Сазонов А.А. Памяти П.А. Дитлера (03.09.1917 – 08.03.1995) // Археологические открытия на 

Кубани в 2005-2006 гг., Краснодар, 2007. С. 7. 
3
Дитлер П.А. Отчет археологических экспедиций Адыгейского научно-исследовательского инсти-

тута в пос. Колосовку Ярославского района Краснодарского края в 1957-1958 гг. // Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 1728. 1959 
4 

Дитлер П.А. Отчет об охранных археологических раскопках на могильнике Ясеновая Поляна в 

1959 г.; Он же: Отчет о произведенном археологическом доисследовании курганного захоронения 

с каменными кладками и грунтовых могил в карьере кирпичного завода № 2 г. Майкопа в 1959 г.; 

Он же: Краткое сообщение о вещевом комплексе из разрушенного кургана близ аула Кончуко-

хабль, поступившем в 1960 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2057. 1961 
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курганный могильник (10 погребений) возле аула Ходзь
1
. Вместе с П.У. Аутле-

вым в 1962 г. производил разведки и шурфовки местонахождений Урупское, Си-

нюховское, Чехракское, Гиреевское, Ильское. В пещерных стоянках Губский 

навес, Двойная пещера, Лубочный навес исследованы погребения и печи-очаги. В 

Борисовском ущелье на левом берегу р. Губс открыты изображения отпечатков 

рук
2
. В этом же году продолжил раскопки поселения и могильника Ясеновая По-

ляна и Колосовка 1 (20 погребений)
3
.
 
 В 1963 г. с А.А. Формозовым на поселении 

Ясеновая Поляна заложил раскоп 84 кв.м. давший находки эпохи энеолита и май-

копской культуры
4
. В конце августа - начале сентября 1964 г. снова на поселении 

Ясеновая Поляна провел небольшие раскопки (раскоп № II 13,5 кв.м.)
5
. В 1965 г. в 

юго-восточной части поселения (раскопы № II-III 24 кв.м.) открыты остатки жи-

лища майкопской культуры
6
. В следующем полевом сезоне на раскопе № IV (52 

кв.м.) открыл остатки оборонительной стены и жилища с очагом
7
. В 1973–1974 гг. 

исследовал могильники а. Ленинохабль и х. Городского в Теучежском районе в 

зоне строительства Краснодарского водохранилища.
 

 

Основные статьи: 

Могильники в районе поселка Колосовка на р. Фарс // Сборник материалов 

по археологии Адыгеи. Т. II. Майкоп, 1961; 

Ходзинский курган // Сессия археологии и этнографии. М., 1962; 

Энеолитическое поселение Ясеновая Поляна. Тез. докл. М., 1963; 

Аттический шлем из станицы Темнолесской // СА. № 1. 1964. С.315–320; 

Меотский могильник в карьере Майкопского кирпичного завода № 2 // 

Сборник материалов по археологии Адыгеи. Т. II. Майкоп, 1977; 

Комплекс из кургана Кончукохабль // Сборник материалов по археологии 

Адыгеи. Т. III. Майкоп, 1978; 

Могильник Колосовка 1 (1962 г.) // ВАА. Майкоп, 1985; 

Псекупсское поселение № 1 (в соавт. с Н. Ловпаче) // ВАА. Майкоп, 1988; 

Некролог Памяти П.У. Аутлева // ВАА. Майкоп, 1992. 

 

 

                                                 
1
 Дитлер П.А. Отчет археологической экспедиции Адыгейского научно-исследовательского инсти-

тута по раскопкам Ходзинского кургана в Кошехабльском районе Адыгейской автономной обла-

сти, проведенной в мае-июне 1961 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2256. 1962 
2
 Аутлев П.У., Дитлер П.А. Отчет об археологических экспедициях, проведенных Адыгейским 

научно-исследовательским институтом в 1962 г.// Архив ИА РАН. Р–1. Ф-1. № 2467. 1963 
3
 Дитлер П.А. Отчет об археологических раскопках  Ясеновой  Поляны и могильников Ясеновая 

Поляна и Колосовка 1, расположенных в Лабинском районе Краснодарского края в 1962 г.// Архив 

ИА РАН. Р–1. Ф-1. № 2662. 1964 
4 

Дитлер П.А. Формозов А.А. Отчет об археологической экспедиции Адыгейского НИИ на энеоли-

тическом поселении Ясеновая Поляна в Лабинском районе Краснодарского края. 1963 г.// Архив 

ИА РАН. Р–1. Ф-1. № 2783. 1964 
5 

Дитлер П.А. Отчет об археологической экспедиции Адыгейского научно-исследовательского 

института по раскопкам энеолитического поселения  Ясеновая Поляна в Лабинском районе Крас-

нодарского края близ поселка Колосовка в 1964 г.// Архив ИА РАН. Р–1. № 2978. 1965 
6
 Дитлер П.А. Отчет о раскопках  поселения Ясеновая Поляна в Лабинском районе Краснодарско-

го края в 1965 г.// Архив ИА РАН. Р–1. Ф-1. № 3123. 1966 
7
 Дитлер П.А. Отчет археологической экспедиции проведенной Адыгейским научно-

исследовательским институтом в Лабинском районе Краснодарского края по раскопкам энеолити-

ческого поселения Ясеновая Поляна в 1966г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3253. 1967 
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Дмитриев Александр Васильевич 
     Род. 08.12.1940 г. В 1954 г. школьником участво-

вал в экспедиции В.Д. Блаватского на Раевском горо-

дище, а в 1955 г. в Новороссийском отряде под рук. 

Н.А. Онайко.  Благодаря ей стал археологом. Участ-

вовал в раскопках Н.А. Онайко античных поселений в 

с. Широкая Балка, Мысхако, Цемдолина, Владими-

ровка. Став заведующим Отдела археологии Новорос-

сийского музея, возглавил ряд экспедиций, материалы 

которых составляют значительную часть археологи-

ческих фондов музея.   

         В 1971 г. провел разведки в районе г. Новорос-

сийска
1
. В 1972 г. обнаружил могильник с захороне-

ниями в каменных гробницах с кольцевыми выклад-

ками из камней в пос. Цемдолина. В 1974 г. при строительстве плотины водохра-

нилища в долине р. Дюрсо доисследовал поселение и могильник майкопской 

культуры, а также курганный могильник XIII–XV вв. в Южной Озереевке
2
. В 

1974–1975 гг. руководит экспедицией Новороссийского музея по раскопкам грун-

тового могильника в долине р. Дюрсо эпохи великого переселения народов, от-

крытого случайно при устройстве карьера во время строительства плотины. Ма-

териалы могильника служат хронологическим эталоном для раннесредневековой 

Европы (на площади 1,5 га исследовано 525 погребений). В 1978 г. исследует Бо-

рисовский могильник в районе Геленджика
3
. В 1979 г. копает энеолитическое по-

селение «Мысхако-1». В 1984–1985 гг. проводит раскопки средневековой крепо-

сти в поселке Малый Утриш, могильник в Лобановой Щели и исследует античный 

некрополь при строительстве Раевской оросительной системы
4
. На горе Сапун в 

1985–1986 гг. в зоне строительства ЛЭП копал средневековый могильник XIII–

XV вв. (25 курганов)
5
.  В 1991–1992 гг. руководил экспедицией Новороссийского 

музея на поселении и могильнике пос. Мысхако, давшие материал I–III вв. н.э.
6 

  

Основные статьи: 

Раннесредневековый могильник на р. Дюрсо близ Новороссийска // Но-

вейшие открытия советских археологов. Тез. докл. Киев, 1975. С. 109–110; 

                                                 
1 

Дмитриев А.В. Отчет об археологических разведках в районе г. Новороссийска в 1971 г.// Архив 

ИА РАН. Р-1. № 4645. 1971 
2
 Дмитриев А.В. Отчет о доследовании разрушенного средневекового могильника в пос. Южная 

Озереевка близ Новороссийска в 1974 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5630. 1974 
3
 Дмитриев А.В. Отчет о раскопках могильника на ул. Днестровской в г. Новороссийске и обсле-

довании Тонкого мыса в Геленджике. // Архив ИА РАН. Р-1. № 7072. 1978 
4
 Дмитриев А.В. Отчет об исследовании археологических памятников в зоне строительства ороси-

тельных систем у ст. Раевской, средневекового поселения в пос. Малый Утриш и могильника в 

Лобановой Щели в 1984 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 10615. 1984 
5
 Дмитриев А.В. Отчет о доследовании средневековых памятников на трассе ЛЭП к заводу «При-

бой» в 1985 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 10760. 1985 
6
 Дмитриев А.В.  Отчет об исследовании археологических памятников в пос. Мысхако в зоне 

строительства спортивно-оздоровительного комплекса объединения Пермьлеспром в 1991г.// Ар-

хив ИА РАН. Р-1. № 16529. Он же: Отчет об исследовании археологических памятников в пос. 

Мысхако в зоне строительства спортивно-оздоровительного комплекса лесопромышленного кон-

церна «Гермес» в 1992г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 17044 
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Новые материалы VIII-V вв. до н.э. из района Новороссийска // VI Круп-

новские чтения. Тез. докл. Краснодар, 1976; 

К вопросу об этнической принадлежности трупосожжений конца VIII – 

начала IX веков в районе Новороссийска – Геленджика // VIII Крупновские чте-

ния. Тез. докл. Нальчик, 1978; 

Памятники VIII-XV вв. в районе Новороссийска-Геленджика // IX Круп-

новские чтения. Тез. докл. Элиста, 1979; 

Могильник эпохи переселения народов на реке Дюрсо // КСИА. 1979. Вып. 

158. С. 52–57; 

Погребения всадников и боевых коней в могильнике эпохи переселения 

народов на р. Дюрсо близ Новороссийска // СА. 1979. № 4. С. 212–231; 

Пастушеские захоронения из Широкой Балки близ Новороссийска // X 

Крупновские чтения. Тез. докл. М., 1980; 

Раннесредневековые фибулы из могильника на р. Дюрсо // Древности эпо-

хи Великого переселения народов V–VIII веков. М., 1982; 

Сторожевые посты в окрестностях Бат и некоторые вопросы социально-

экономической и политической истории юго-восточной окраины Боспора на ру-

беже нашей эры (в соавт. с Н.А. Онайко) // ВДИ. № 2. 1982; 

Средневековые пифосы из Новороссийска и его окрестностей // XII Круп-

новские чтения. Тез. докл. Геленджик. 1982; 

Памятники керкетов в районе Новороссийска // XIV Крупновские чтения. 

Тез. докл. Орджоникидзе, 1986; 

К вопросу об этнической принадлежности погребений с конем в средневе-

ковых курганах в районе Новороссийска // XV Крупновские чтения. Тез. докл. 

Махачкала, 1988; 

Синды, керкеты, тореты //  Проблемы исследований античных городов. 

Тез. докл. М., 1989; 

Могильник Дюрсо - эталонный памятник древностей V–IX вв.// Крым, Се-

веро-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья IV–XIII вв. 

Серия: Археология. М., 2003; 

Парадное конское оголовье из средневекового курганного погребения с 

Северо-Восточном причерноморье (в соавт. с Е.А. Армарчук и Л.В. Коньковой) // 

РА. № 2. 2004; 

Некрополи аборигенного населения у пос. Большие Хутора, в Цемдолине и 

на Шесхарисе (в соавт. с А.А. Малышевым) // На юго-восточных рубежах азиат-

ского Боспора. Москва-Новороссийск, 2005; 

Описание погребальных комплексов. Каталог. Юго-Восточная периферия в 

эллинистическое время: по материалам Раевского некрополя (в соавт. с Н.П. Дов-

галюк и А.А. Малышевым) // Некрополи Черноморья. Т.I. М., 2007; 

Описание погребальных комплексов. Каталог. Население предгорий Севе-

ро-Западного Кавказа в Римскую эпоху: по  материалам некрополя в Широкой 

Балке (в соавт. с Н.П. Довгалюк, А.А. Малышевым, А.А. Масленниковым, Н.А. 

Онайко) // Некрополи Черноморья. Т.IV. М., 2011; 

Погребения воинской элиты протомеотского могильника «Лиманов Кут» (в 

соавт. с Е.И. Нарожным, А.А. Сазоновым) // Е.И. Крупнов и развитие археологии 

Северного Кавказа. XXVIII «Крупновские чтения». Материалы Международной 

научной конференции. М., 2014. С. 183–188. 
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Днепровский Кирилл Александрович 
 

     Заведующий сектором археологии Сибири, 

Дальнего Востока и крайнего Севера Государствен-

ного Музея Востока. 

     В 1984 г. совместно с А.М. Лесковым  руководил 

Кавказской археологической экспедицией на терри-

тории Адыгеи по раскопкам курганных могильни-

ков Чернышев и Серегинский
1
. Раскопки были про-

должены в 1985 г.
2
 В 1987–1988 гг. у х. Чернышев 

Шовреновского района Адыгеи проводил раскопки 

Серегинского поселения эпохи ранней бронхы. В 

1988 г. совместно с А.М. Лесковым и В.Р. Эрлихом 

исследовал грунтовый могильник майкопской куль-

туры, открытый при раскопках кургана Уашхиту I. 

В 1989 г. исследовал погребения майкопской куль-

туры у х. Дукмасов в Адыгее
3
.
 
 

        С 1990-х гг. занимается исследованием древних культур Сибири и крайнего 

Севера. В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию «Динамика древнеэскимос-

ской культуры Чукотки в эпоху бирнирка и раннего пунука: по материалам ар-

хеологического комплекса Эквен». 

Основные статьи: 

Эпоха бронзы (III–II тыс. до н.э.) // Сокровища курганов Адыгеи. Материалы 

Кавказской археологической экспедиции ГМИНВ 1981–1983 гг. Каталог выстав-

ки. М., 1985. С. 50–56;    

Сокровища курганов Адыгеи (в соавт. с Н.В. Лопатиным) // Советский музей. 

№ 4. 1986; 

Об одном из вариантов погребального обряда майкопской культуры (в соавт. 

с А.М. Бианки) // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1988; 

Серегинское поселение эпохи ранней бронзы // Древности Северного Кавказа 

и Причерноморья. М., 1991. С. 3-17; 

Новые погребения «новосвободненской» группы у ст. Костромской в Закуба-

нье (в соавт. с С.Н. Кореневским, В.Р. Эрлихом) // РА. № 3. 1995; 

Сравнительный анализ керамики Галюгаевского и Серегинского поселений 

майкопской культуры (в соавт. с С.Н. Кореневским) // Историко-археологичсекий 

альманах. Вып. 2. Армавир-М., 1996; 

Археология в Государственном музее Востока (в соавт. с В.Р. Эрлихом, Т.К. 

Мкртычевым, Л.М. Носковой) // РА. № 3. 2000. С. 154–169. 

 

 

 

                                                 
1
 Днепровский К.А. Лесков А.М. Отчет о раскопках Кавказской археологичсекой экспедиции Гос-

ударственного музея искусств народов Востока в 1984 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 10482. 1984 
2
 Лесков А.М., Днепровский К.А., Габуев Т.А. Отчет о раскопках Кавказской археологичсекой 

экспедиции ГМИНВ в 1985 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 10973. 1985 
3
 Днепровский К.А. Отчет о работе на могильниках Дукмасов и Мокрый Назаров в Шовгеновском 

районе Адыгейской АО в 1989 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 14086. 1989 
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Долгоруков Владислав Серафимович 
 

       (8.07.1940 - 8.01.2001). Родился в Москве в 

семье военного. В 1958 г. по окончании средней 

школы поступил на исторический факультет 

МГУ. Ученик Н.И. Сокольского. С 1964 г. работал 

научным сотрудником в Государственном исто-

рическом музее. По окончании аспирантуры ИА 

АН СССР (1966–1969 гг.) зачислен на должность 

м.н.с. в сектор античной археологии. В 1970 г. 

защитил кандидатскую диссертацию: «История 

эллинского градостроительства». 

Экспедиционную деятельность начал с пер-

вого курса университета в Таманской экспедиции. 

В 1970 г. становится зам. начальника Фанагорий-

ской экспедиции (рук. М.М. Кобылина). В 1971 г. 

экспедиция проводит охранные работы в западной части берегового обрыва горо-

дища (раскопы «Береговой А» и «Береговой Б»). С 1972 по 1975 гг. принимал 

участие в совместной Советско-Афганской экспедиции АН СССР. 

С 1974  по 1991 гг. руководил Фанагорийской экспедицией. По масштабно-

сти, раскопки этого периода явились крупнейшими исследованиями этого памят-

ника, благодаря чему выявилась цельная картина планировки и застройки города, 

этнический состав его населения. В 1974 г. проводит работы на раскопе «Город 

А»
1
. С 1975 по 1977 гг. и в 1979–1980 гг. ведет работы на раскопе «Верхний го-

род»
2
, общая площадь которого составила 250 кв.м. Стратиграфия раскопа вклю-

чает 14 разновременных напластований со второй половины VI в. до н.э. по IX в. 
3
 

В 1978–1979 гг. в связи с прокладкой трассы коллектора очистных сооружений 

винзавода «Фанагория» исследовал юго-западный некрополь Фанагории (72 по-

гребения)
4
. В 1981 г. работы в Фанагории были сосредоточены на южной окраине 

городища (раскоп «Южный город») и расположенных западнее и восточнее горо-

да некрополях
5
. В 1984 г. к западу от раскопа «Керамик» были вскрыты остатки 

стен V–IV вв. до н.э., на восточном некрополе проведены исследования кургана. В 

1985 г. раскопки велись на площади 900 кв.м. – вскрыты городские слои от начала 

V в. до н.э по III–IV в. н.э.; в 1986–1988 гг. по трассе коллектора очистных соору-

жений. Работы на раскопе «Южный город» продолжались до 1988 г.: были иссле-

дованы малоизвестные строительные приемы, стратиграфия жилых и хозяйствен-

                                                 
1
 Долгоруков В.С. Отчет о работах Фанагорийской экспедиции в 1974 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 

5712. 1974. 
2
 Долгоруков В.С., Кобылина М.М. Отчет о раскопках Фанагории в 1975г. // Архив ИА РАН. Р-1. 

№ 5578 
3
 Долгоруков В.С. Отчет о работах Фанагорийской экспедиции в 1976 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 

5877. 1976. Он же: Отчет о работах Фанагорийской экспедиции в 1977 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 

6905. 1977. Он же: Отчет о работах Фанагорийской экспедиции в 1979 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 

8796. 1979 
4
 Шавырина Т.Г. Раскопки некрополя Фанагории // КСИА. Вып. 174. 1983 

5
 Долгоруков В.С. Отчет об археологических исследованиях городища Фанагория в 1981 г. // Ар-

хив ИА РАН. Р-1. № 10078. 1981 
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ных комплексов
1
. В 1990–1991 гг. работы проводились на западном некрополе, в 

районе МТФ с/х «Приморский», где были открыты грунтовые склепы. 

Помимо научной деятельности, проводил большую работу по популяриза-

ции античной археологии. Руководил детским археологическим кружком в г. 

Троицке и на базе одной из московских гимназий
2
. 

Основные статьи: 

Позднеантичное поселение на городище Батарейка II // КСИА. Вып. 109. 

1967. С. 116–123; 

Раскопки в западной части Фанагории // Тезисы докладов на археологиче-

ской сессии. М. 1971; 

Работы Таманской экспедиции (в соавт. с Н.И. Сокольским, Н.П. Сороки-

ной, Р.А. Стручалиной) // АО 1970 года. М., 1971; 

Фанагорийская винодельня // АО 1971 года. М., 1972. С. 145–146; 

Раскопки Фанагории // АО 1973 года. М., 1974; 

Охранные работы Фанагорийской экспедиции в 1974 г. // АО 1974 года. М, 

1975; 

Исследования береговой части Фанагории в 1971–1972 гг. // КСИА. Вып. 

143. 1975. С. 54–59; 

Фанагорийская винодельня I–II вв. н.э. // КСИА. Вып. 145. 1976. С. 78; 

Раскопки в Фанагории (в соавт. с Н.И. Басовской, В.Д. Кузнецовым, Т.Г. 

Шавыриной) // АО 1976 года. М., 1977; 

Исследования в Фанагории (в соавт. с Н.И. Басовской, В.Д. Кузнецовым, 

Т.Г. Шавыриной, В.П. Яйленко) // АО 1977 года. М., 1978; 

Исследования в Фанагории // АО 1981 года. М., 1983. С. 115–116; 

Фанагория; Патрей (в соавт. с Ю.М. Десятчиковым) // Античные государ-

ства Северного Причерноморья. Археология СССР. М., 1984; 

Курганы Боспора // Античные государства Северного Причерноморья. Ар-

хеология СССР. М., 1984; 

Сельская территория (поселение у поселка Ильича; поселение Кучугуры I и 

Кучугуры II; поселение «Каменная батарейка», поселение «Красноармейское», 

поселение «Батарейка I»; поселение «Батарейка II», поселения в районе Фанаго-

рии и Горгиппии) (в соавт. с Е.М. Алексеевой, Ю.М. Десятчиковым) // Античные 

государства Северного Причерноморья. Археология СССР. М., 1984; 

Работы Таманско-Фанагорийской экспедиции // АО 1984 г. М., 1986. С. 95; 

Литейная форма из Фанагории // Проблемы античной культуры. М., 1986; 

Исследования Фанагории // АО 1985 года. М., 1987. С. 136–137; 

Исследования в Фанагории в 1986–1988 гг. // I Кубанская археологическая 

конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 132–134; 

Некоторые вопросы истории и топографии древней Фанагории // КСИА. 

Вып. 197. 1990; 

Фанагория во второй половине VI-V вв. до н.э. // Археология и история 

Боспора. М., 1992. 

 

                                                 
1 

Долгоруков В.С. Отчет о раскопках в Фанагории в 1984 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11166. 1984; 

Он же: Отчет о раскопках в Фанагории в 1985 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11165. 1985; Он же: От-

чет о раскопках в Фанагории в 1986 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 14963. 1986. 
2
 Памяти Владислава Серафимовича Долгорукова // РА. 2001. № 3. С. 188 
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Дороничев Владимир Борисович 

      Род. 12.06.1961 г. в г. Владивосток. В 1978 – 

1986 гг. учился на историческом факультете Ле-

нинградского государственного университета. В 

1989 – 1995 гг. - соискатель на кафедре археологии 

ЛГУ. В 1995 г. защитил в ЛГУ кандидатскую дис-

сертацию. В 1989 – 1994 гг. – научный сотрудник 

Российского этнографического музея. В 1994-1999 

гг. – директор ИЧП «Лаборатория доистории». С 

1999 г. по наст. время – директор АНО «Лаборато-

рия доистории», г. Санкт-Петербург. Основные 

научные направления: ранний палеолит Западной 

Евразии, проблемы перехода к среднему палеоли-

ту, хронология и палеогеография плейстоцена, па-

леолит Кавказа, проблемы антропогенеза. 

В 1982 г. участвовал в работе Кубанского палеолитического отряда ЛОИА 

под рук. Л.В. Головановой, открыл Шаханскую позднеашельскую мастерскую 

(Майкопский район Республики Адыгея).  В 1986 г. в составе Северо-Кавказской 

палеолитической экспедиции ЛОИА открыл Мезмайскую пещеру. В составе Се-

веро-Кавказской экспедиции (1986-1998 – ЛОИА/ИИМК, с 1999 г. по наст. время 

– АНО «Лаборатория доистории») принимал участие в изучении многослойных 

стоянок в пещерах Матузка и Мезмайская. В 2008-2010 гг. руководил раскопками 

самого раннего слоя в пещере Матузка в Апшеронском р-не. Основным направле-

нием исследований В.Б. Дороничева является ранний палеолит Кавказа, поэтому 

его раскопки были сосредоточены на изучении Треугольной пещеры (Зеленчук-

ский р-он Карачаево-Черкессии) – древнейшего пещерного памятника на Север-

ном Кавказе, датирующегося от 600 до 250 тысяч лет назад. Треугольная пещера 

включена в сборник «100 Великих археологических открытий», 1996 г. (ред. P.G. 

Bahn, 100 Great Archaeological Discoveries, pp. 52-53. New York: Barnes and Noble). В 

2013 г. возобновил раскопки позднеашельской Среднехаджохской стоянки в Май-

копском р-не Адыгеи. Работая в экспедиции, открыл и исследовал ряд стратифи-

цированных палеолитических памятников: пещера на р. Молочка в Апшеронском 

р-не, пещера Короткая в Майкопском р-не Адыгеи, стоянка Баранаха 4 в Карачае-

во-Черкессии и др.  

В.Б. Дороничев входит в топ - 100 самых цитированных историков России 

по версии российской электронной научной библиотеки. Автор более 150 науч-

ных работ и 2 монографий.  

Монографии: 

Пещера Матузка (в соавт. с Л.В. Головановой, Г.М. Левковской, С.П. Лозо-

вым, С.А. Несмеяновым, Г.А. Поспеловой, Г.П. Романовой, В.М. Харитоновым). 

СПб., 2006. – 194 с; 

Треугольная пещера. Ранний палеолит Кавказа и Восточной Европы (в со-

авт. с Л.В. Головановой, Г.Ф. Барышниковым, Б.А.Б. Бдэквелл, Н.В. Гарутт, Г.М. 

Левковской, А.Н. Молодьковым, С.А. Несмеяновым, Г.А. Поспеловой, Д.Ф. Хоф-

фекер). СПб., 2007. – 270 с. 
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Основные статьи: 

Динамический технологический анализ, как метод изучения технологии 

расщепления камня в палеолите // Проблемы исследования каменного века    

Евразии  (к 100-летию открытия палеолита на Енисее).  Красноярск, 1984. С.86 -

89; 

Изучение техники расщепления нуклеусов как системы взаимосвязанных 

технологических процессов  (по материалам  Абадзехского  местонахождения      

в  Майкопском  районе) // Вопросы  археологии  Адыгеи.  Майкоп, 1986. С.79 - 92; 

Анализ технологии расщепления камня в раннем палеолите: проблема  ме-

тода // СА. № 3. 1991. С.130-142; 

Раннеашельская стоянка в Треугольной пещере. // Вопросы Археологии 

Адыгеи. Майкоп, 1992. С. 102-134; 

Мустьерские индустрии Большого Кавказа // ПАВ. №7. 1993. С. 14-23; 

Treugolnaya Cave – a new Lower Paleolithic site on the Northern Caucasus // 

XIII International congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences. Forli. Italia. Pro-

ceedings: vol. 2, 1997. Р. 387-391; 

Lower Paleolithic occupation of the Northern Caucasus // Early Humans at the 

Gates of Europe. Proceedings of the first international symposium in Dmanisi, Tbilisi 

(Georgia), September 1998. ERAUL 92, 2000. Р. 67–77; 

Первоначальное заселение Восточной Европы // Донская археология 3-4 (12-

13). Ростов на Дону, 2001. С. 6-23; 

Large mammal taphonomy of the Middle Pleistocene hominid occupation at 

Treugolnaya Cave (Northern Caucasus) (соавт. Hoffecker J.F., Baryshnikov G.F.) // 

Quaternary Science Reviews 22, 2003. Р. 595-607; 

Bifacial tools in the Lower and Middle Paleolithic of the Caucasus and their con-

texts (соавт. L.V. Golovanova) // From Prehistoric Bifaces to Human Behavior: Multi-

ple  Approaches  to the study of Bifacial Technologies. Philadelphia, 2003. РР. 77 - 

108; 

The Middle Paleolithic of Caucasus (соавт. L.V. Golovanova) // Journal of World 

Prehistory. Volume 17, n. 1, 2003. РР. 71-140; 

Средний палеолит Кавказа (в соавт. с Л.В. Головановой) // Aрхеологический 

Альманах. 13. Донецк, 2003. С. 18-66; 

Палеолит Северо-Западного Кавказа (в соавт. с Л.В. Головановой) // Сбор-

ник материалов по археологии Кубани. Краснодар, 2003. С. 3-44; 

Ранний палеолит Кавказа: между Европой и Азией // Невский археолого-

историографический сборник. СПб., 2004. С. 234-261; 

Treugol'naya Cave in the Northern Caucasus, Russia: Its Chronology, Paleoenvi-

ronments, Industries, and Relationship to the Lower Paleolithic in Eastern Europe (со-

авт. Blackwell B. A. B., Golovanova L. V., Levkovskaya G. M., Pospelova G. A.)  // 

Eurasian Prehistory, Cambridge – Krakow, 2004. РР. 77-144; 

The early Upper Paleolithic in Northern Caucasus  (new data from Mezmaiskaya 

cave, excavation 1997) (соавт. Golovanova L.V., Cleghorn N., Burr G., Sulergizkiy L.,  

Hoffecker J.) //  Eurasian  Prehistory.  4 (1-2).  Cambridge – Krakow,  2005.  РР.43 - 

78; 

ESR at Treugol'naya Cave, northern Caucasus Mt., Russia, dating Russia's oldest 

archaeological site and Paleoclimatic change in Oxygen Isotope Stage 11 (соавт. 

Blackwell B.A.B., Liang S.S., Golovanova L. V., Skinner A. R., Blickstein J. I. B.) // 

Applied Radiation & Isotopes. 2005. Pp. 237-245;  
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ESR Dating at Mezmaiskaya Cave, Russia (Skinner A. R., Blackwell B.A.B., 

Martin S., Ortega A., Golovanova L.V., Blickstein J. I. B.) // Applied Radiation & Iso-

topes. 2005. PР. 219-224; 

Экологические ниши и модели адаптации в среднем палеолите Кавказа (в 

соавт. с Л.В. Головановой) // Материалы и исследования по археологии Кубани. 

Вып. 5. Краснодар, 2005. С. 3-72; 

Компьютерная реконструкция новорожденного неандертальца из Мезмай-

ской пещеры (в соавт. с М.С. Понс де Леон, Л.В. Головановой, Г.П. Романовой, 

К.П.Е. Золликофер) // Вестник антропологии. Вып. 15. Часть 1. Москва, 2007. С. 

86-93; 

The Lower Paleolithic in Eastern Europe and the Caucasus: A Reappraisal of the 

Data and New Approaches // PaleoAnthropology 2008. РР. 107−157; 

Neanderthal brain size at birth provides insights into the evolution of human life 

history (соавт. Ponce de Leon M.S., Golovanova L., Doronichev V.B., Romanova G., 

Akazawa T., Kondo O., Ishida H., Zollikofer C.P.E.) // Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the USA 105(37): 13764-13768. 2008; 

Ранний палеолит Кавказа и Восточной Европы // Наследие Кубани. Вып. 1. 

Краснодар, 2008. С. 8-77; 

Targeted Retrieval and Analysis of Five Neandertal tDNA Genomes (соавт. 

Briggs A.W., Good J.M., Green R.E., Krause J., Maricic T., Stenzel U., Lalueza-Fox C., 

Rudan P., Brajkoviж D., Kuжan Z.,Guљiж I., Schmitz R., Doronichev V., Golovanova 

L.V., de la Rasilla M., Fortea J., Rosas A., Paabo S.) // Science. v. 325, 2009. РР. 318-

321; 

ESR Dating at Hominid and Archaeological Sites during the Pleistocene (соавт. 

Blackwell B.A.B., Golovanova L. V., Skinner A. R., Blickstein J. I. B.)  // Sourcebook 

of Paleolithic Transition. Methods, Theories, and Interpretations, Springer, 2009. РР. 93 

– 120; 

A draft sequence of the Neandertal genome (соавт. Green, R.E., Krause, J., 

Briggs, Golovanova, L.V., Paabo, S. et al.) // Science 328, 2010. РР. 710-722; 

Beyond  the Acheulean: A view on the Lower Paleolithic occupation of Western 

Eurasia (соавт. Golovanova L.V.) // Quaternary International, 223-224, 2010. РР. 327-

344; 

The emergence of bone-working and ornamental art in the Caucasian Upper Pal-

aeolithic  (соавт. Golovanova L.V.,  Сleghorn N.E.) // Antiquity, 84, 2010. РР. 299-

320; 

Время и причины замещения неандертальцев сапиенсами  в Западной Евра-

зии (в соавт. с Л.В. Головановой) // Человек и древности: памяти Александра 

Александровича Формозова (1928-2009), Москва, 2010. С. 78-111; 

Significance of ecological factors in the Middle to Upper Paleolithic transition 

(соавт. Golovanova L.V., Сleghorn N.E., Kulkova M.A., Sapelko T.V., Shackley S.) // 

Current Anthropology. 51(5). 2010. РР. 655-691; 

Le Paléolithique ancien de l’Europe orientale et du Caucase // L’Anthropologie, 

V. 115. Is. 2. 2011. РР. 197-246; 

Revised age of late Neanderthal occupation and the end of the Middle Paleolithic 

in the northern Caucasus (соавт. Pinhasi R., Higham T.F.G., Golovanova L.V.) // Pro-

ceedings  of  the  National  Academy  of Sciences USA. 108 (21). 2011. РР. 8611–

8616; 
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Магнитные и микрозондовые исследования отложений палеолитической 

стоянки в Мезмайской пещере (Северный Кавказ) (в соавт. с Г.А. Поспеловой, 

Л.В. Головановой, В.А. Цельмович) // Известия РАН. Отделение наук о Земле, 47 

(7). 2012. С. 86—96; 

A unique modern human pattern of endocranial development. Insights from a new 

cranial reconstruction of the Neandertal newborn from Mezmaiskaya (соавт. Gunz P., 

Neubauer S., Golovanova L.V., Maureille B., Hublin J.-J.) 2012. // Journal of Human 

Evolution. V. 62. Is. 2. 2012. РР. 300-313; 

The Early Upper Paleolithic of the Caucasus in the West Eurasian Context (соавт. 

Golovanova L.) // The Aurignacian of Yafteh cave and its context (2005-2008 excava-

tions). Liege, ERAUL 132, 2012. РР. 137-160; 

Имеретинская культура в верхнем палеолите Кавказа: прошлое и настоящее 

(в соавт. с Л.В. Головановой) // Первобытные древности Евразии. К 60-летию 

Алексея Николаевича Сорокина, М., 2012. С. 59-102; 

The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains 

(соавт. Prüfer K., Racimo F., Patterson, Golovanova L.V., Shunkov  M.V., Derevianko 

A.P., Pääbo, S. et al.) // Nature. V. 505. 2014. РР. 43-49; 

The Epipaleolithic of the Caucasus after the Last Glacial Maximum (соавт. Golo-

vanova L.V., Cleghorn N.E., Koulkova M.A., Sapelko T.V., Shackley M.S., Spasovskiy 

Yu.N.) //  Quaternary International, V. 337. 2014. РР. 189-224; 

Индустриальные комплексы нижнего палеолита Западной Евразии: обзор 

современных данных // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, куль-

туры. Вып. 4. Иркутск, 2015. С. 93-109; 

Конец раннего – начало среднего палеолита в Западной Евразии (в соавт. с 

Л.В. Головановой) // Материалы V «Анфимовских чтений» по археологии Запад-

ного Кавказа. Культурные взаимодействия народов Западного Кавказа в древно-

сти и средневековье. Краснодар, 2015. С. 87-91; 

Новые данные о неолите Северо-Западного Кавказа из Мезмайской пещеры 

(в соавт. с Л.В. Головановой, Е.В. Дороничевой, М.А. Кульковой, Т.В. Сапелко, 

Ю.Н. Спасовский) // РА. №3. 2016. С. 5-19; 

The Pre-Mousterian Industrial Complex in Europe between 400-300 ka: interpret-

ing its origin and spatiotemporal variability // Quaternary International 409. 2016. РР. 

1-19; 

Neonatal postcrania from Mezmaiskaya, Russia, and Le Moustier, France, and the 

development of Neandertal body form (соавт. Weaver
 
T.D., Coqueugniot

 
H., Golo-

vanova L., Maureille B., Hublin
 

J.-J.) // www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/ 

pnas.1523677113 PNAS Early Edition | 1 of 6. 2016. 
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Ждановский Александр Михайлович 
 

       Род. 2.05.1950 г. в ст-це Новопокровской Крас-

нодарского края. В 1973 г. окончил исторический 

факультет Кубанского госуниверситета. С 1974 по 

1976 гг. работал в Краснодарском историко-

археологическом музее-заповеднике (экскурсовод, 

с.н.с. дореволюционного отдела). С 1976 г. работает 

в КубГУ. После окончания аспирантуры кафедры 

археологии МГУ в 1985 г. защитил кандидатскую 

диссертацию: «История племен Среднего Прикуба-

нья во II в. до н. э. – III в. н.э. (по материалам кур-

ганных погребений)». В 1990–1994 гг. - депутат, 

председатель Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов. С 1996 г. - декан факультета 

управления и психологии КубГУ, профессор кафед-

ры государственной политики и государственного 

управления КубГУ. Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, заслуженный деятель науки Кубани, награждён медалью «За выдающийся 

вклад в развитие Кубани»
1
. 

Студентом принимал участие в раскопках различных археологических объ-

ектов на территории Краснодарского края и Адыгеи, в том числе Гатлукаевского 

городища № 2 и городища Казазово (рук. Н.В. Анфимов) в период строительства 

Краснодарского водохранилища. В 1973 г., перед уходом в армию, начал раскоп-

ки разрушающегося кургана в ст-це Динской (раскопки продолжила Е.А. Хачату-

рова). В 1975 г. возглавил экспедицию КГИАМЗ по раскопкам в зоне затопления 

третьей очереди Краснодарского водохранилища могильника у аула Ленинохабль 

на р. Пшиш. Было исследовано 79 погребений двух хронологических групп: II–III  

вв. и XIV–XV вв. На селище у хут. Городского был заложен раскоп, давший мате-

риал VII–IX вв. Составил план археологических работ КГИАМЗ на 1976 г. по ко-

торому предполагалось исследование курганов и селища у хут. Городского, а. 

Начерзий, городищ ст-цы Старокорсунской, могильника в ст-цы Новоджерелиев-

ской в зоне строительства кирпичного завода и курганов по мере поступления за-

явок от дирекции «Краснодаррис»
2
. В 1976 г. руководил экспедицией по раскоп-

кам курганного могильника близ а. Начерзий Теучежского района ААО. Исследо-

вано 34 кургана, в основном датируемых IV в. до н.э.  

С 1976 г. работает в Кубанском госуниверситете, но продолжает возглавлять 

Ученый совет КГИАМЗ, а также проводить по договорам с КГИАМЗ раскопки с 

участием студентов-историков. В 1977 и 1978 гг. на территории строительства 

пастбища Тбилисской откормочной базы исследовал 8 курганов, принадлежавших  

известному «Золотому кладбищу» и содержавших захоронения в катакомбах I–II 

вв. н.э. В одном из курганов были вскрыты 57 впускных погребений II–III вв. В 

                                                 
1
 Факультет управления и психологии КубГУ. Ждановский Александр Михайлович [Электронный 

ресурс]. URL:  http://manag.kubsu.ru/index.php/ofup/dekanat/25-2011-05-27-09-19-38 (дата обраще-

ния 08.12.2015) 
2
 Стругова М.Р. Научно-исследовательская работа КГИАМЗ в 1970-е годы// Historia Caucasica. 

Вып. 7. Краснодар, 2010. С. 60 

http://manag.kubsu.ru/index.php/ofup/dekanat/25-2011-05-27-09-19-38
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1979 г. совместной экспедицией КГИАМЗ и КубГУ у хут. Песчаный проведена 

шурфовка на меотском поселении на берегу р. 2-й Зеленчук и был исследован 6-

метровый курган, среди впускных погребений которого оказалось богатое захо-

ронение сарматской жрицы. В 1980 г. провел работы на городище № II у хут. Ле-

нина. Полевой сезон 1983 г., будучи аспирантом кафедры археологии МГУ про-

вел в Крыму, на раскопках античных памятников в районе г. Евпатория. В 1988-

1989 гг. провел охранно-спасательные исследования средневековой крепости на 

мысе Малый Утриш. 

 

Основные статьи: 

Раскопки могильника в ауле Ленинохабль (в соавт. с В.А. Тарабановым) // 

АО 1975 года. М., 1976. С. 121; 

Курганный могильник близ аула Начерзий (в соавт. с П.А. Дитлером) // АО 

1976 года. М., 1977. С. 97–98; 

О погребальном обряде ранней группы захоронений Ленинохабльского мо-

гильника // Археология и вопросы атеизма. Грозный, 1977; 

Статуя половецкого воина из станицы Новомалороссийской (Краснодарский 

край) // СА. № 1. 1977. С. 289–292; 

Новые данные о Золотом кладбище (в соавт. с В.П. Скрипкиным) // АО 1977 

года. М., 1978. С. 119; 

Грунтовый могильник начала н.э. у ст. Тбилисской // IX «Крупновские чте-

ния». Тез. докл. Элиста, 1979. С. 35; 

Новые данные об этнической принадлежности курганов «Золотого кладби-

ща» // Археология и вопросы этнической истории Северного Кавказа. Грозный, 

1979; 

Программа проведения полевой археологической практики студентов I кур-

са исторического факультета Кубанского госуниверситета. Краснодар, 1979; 

Исследования в Тбилисском районе Краснодарского края // АО 1979 года. 

М., 1980. С. 106-107; 

Работы на городище II у хутора им. Ленина // АО 1980 года. М., 1981. С.102 

Появление алан в Прикубанье // Проблемы хронологии археологических па-

мятников степной зоны Северного Кавказа. Ростов-на-Дону, 1983; 

Подкурганные катакомбы Среднего Прикубанья первых веков нашей эры // 

Археолого-этнографические исследования Северного Кавказа. Краснодар, 1984; 

Некоторые аспекты социально-политической истории племен Прикубанья в 

I-III вв. н.э. // Археология и вопросы социальной истории Северного Кавказа. 

Грозный, 1984; 

Использование археологической терминологии в процессе изучения истории 

(в соавт. с И.И. Марченко, Н.М. Милюк). Методические указания. Краснодар, 

1984;  

История племен Среднего Прикубанья во II в. до н. э. – III в. н.э. (по матери-

алам курганных погребений). Автореф. дис…канд. истор. наук. М., 1985; 

 Погребение сарматской жрицы из степного Закубанья // Древности Кубани 

(материалы семинара). Краснодар, 1987; 

Сарматы в Прикубанье (в соавт. с И.И. Марченко) // Проблемы сарматской 

археологии и истории. Тез. докл. Азов, 1988; 
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Классификация наконечников стрел из курганных погребений Среднего 

Прикубанья сарматского времени // Проблемы археологии и этнографии народов 

Северного Кавказа. Краснодар, 1988; 

Ираноязычные кочевники в Прикубанье ( в соавт. с И.И. Марченко) // Про-

блемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. Тез. докл. Запо-

рожье, 1989; 

К вопросу о периодизации раннего железного века Прикубанья (в соавт. с 

И.И. Марченко) // I Кубанская археологическая конференция. Тез. докл. Красно-

дар, 1989. С. 7–10; 

Работы Краснодарской археологической экспедиции в 1987–1988 гг. (в со-

авт. с В.А. Лейбовским) // I Кубанская археологическая конференция. Тез. докл. 

Краснодар, 1989. С. 138–139; 

К древней истории крестьянства Северо-Западного Кавказа // Из истории 

Северо-Западного Кавказа. Ейск, 1990; 

Новые погребения кочевников сарматского круга из Закубанья // Древние 

памятники Кубани. Краснодар, 1990; 

К истории сиракского союза племен (по материалам курганных погребений 

Среднего Прикубанья) // Дон и Северный Кавказ в древности и средние века. Ро-

стов-на-Дону, 1990; 

Опыт организации самостоятельной работы студентов-историков первого 

курса по археологии (в соавт. с И.И. Марченко) // Методические рекомендации по 

совершенствованию самостоятельной работы студентов. Краснодар, 1990; 

О некоторых негативных тенденциях в популяризации древней истории Ку-

бани // Проблемы историографии и культурного наследия народов Кубани доре-

волюционного периода. Краснодар, 1991; 

О центре аланского союза племен // Историческая география Дона и Север-

ного Кавказа. Ростов-на-Дону, 1992; 

Охранно-спасательные исследования средневековой крепости на мысе Ма-

лый Утриш (г. Новороссийск) (в соавт. с А.М. Лейбовским) // Археологические 

раскопки на Кубани в 1989-1990 годах. Ейск, 1992. С. 20–21; 

Первобытные люди на Кубани (свидетельства археологии) // По страницам 

истории Кубани (краеведческие очерки). Краснодар, 1993. 

Основные этапы изучения древней и средневековой истории Северо-

Западного Кавказа в советское время // Проблемы историографии и истории Ку-

бани. Сб. научн. трудов. Краснодар, 1994. С. 4–26; 

Очерки истории Кубани с древнейших времен до 1920 г. (Параграфы 1, 2, 5). 

Краснодар, 1996; 

Проблемы периодизации хронологии раннежелезного века Прикубанья (в 

соавт. с И.И. Марченко) // Археология и этнография Северного Кавказа. Сборник 

научн. трудов. Краснодар, 1998; 

Курган № 30 у аула Нечерзий // Раев Б.А. Курган скифского времени на 

грунтовом могильнике IV Новолабинского городища / Б.А. Раев, Г.Е. Беспалый. 

Ростов-на-Дону, 2006. С. 87–100; 

Некоторые вопросы торгово-экономических связей Прикубанья в сармат-

ское время // Археология и этнография Понтийско-Кавказского региона. Вып. 3. 

Краснодар, 2015. С. 95–114. 

 

 



107 

 

Жуков Борис Сергеевич 

       (1.12.1892 Нижний Новгород – 29.05.1933). В 1918 

г. окончил  МГУ по кафедре антропологии, затем ас-

пирантуру. Доцент, профессор палеоантропологии. 

Ученик Д.Н. Анучина, представитель «московской 

ветви» палеоэтнологии. Научный сотрудник, а затем 

зам. директора НИИ антропологии МГУ, с 1924 г. со-

стоял в Московской секции ГАИМК
1
.  

        С 1923 г. проводил систематические комплексные 

экспедиции (в Московской, Брянской, Пензенской 

обл., в Крыму, Причерноморье). В районе Геленджика 

под его руководством в 1929–1930 гг. работала Черно-

морская археологическая экспедиция, организованная 

Антропологическим институтом МГУ. Экспедиция 

провела раскопки средневековых могильников «Ге-

ленджик I» и «Геленджик II» (всего раскопано три кургана) и стоянки «раковин-

ной культуры» близ цементного завода. Также исследовались могильники в до-

лине реки Жане, где было раскопано 10 курганов и обследовано 30 дольменов
2
.  

 Был сторонником комплексного подхода к изучению древних культур, 

главными считал природные факторы (а не социально-экономические). В его экс-

педициях, помимо археологических исследований, одновременно изучались при-

родная среда регионов, современный антропологический облик населения, его 

этнографические особенности, языковые диалекты. Много внимания уделял ме-

тодике археологических полевых и лабораторных исследований. Особое внима-

ние уделял анализу массового керамического материала, считал керамику самым 

показательным материалом, в котором наиболее четко отражаются эволюционные 

изменения и локальные особенности. Сделал попытку выделить основные при-

знаки, характеризующие эту категорию материала: состав глины, техника изго-

товления, характер поверхности сосуда, его форма, элементы орнамента, их рас-

положение
3
. В 1930 г. был арестован и осужден по т.н. «Академическому делу». 

Умер в лагере на Алтае. В 1959 г. реабилитирован. 

Монографии: 

Об изучении местного края в этнографическом отношении. Шатурстрой, 

1922; 

Происхождение человека. М.- Пг., 1923; 

Основные статьи: 

Работы по палеоэтнологии в СССР в 1918–1925 гг. // Этнография. № 1-2. 

1926. С. 179–192; 

Теория хронологических и территориальных модификаций некоторых 

неолитических культур Восточной Европы по данным изучения керамики // Этно-

графия. Т. 1. 1929. С. 54–77. 

                                                 
1
 Бадер О.Н. Памяти Б.С. Жукова // СА. № 4. 1968. С. 234 

2
 Археологические экспедиции Государственной академии истории материальной культуры и Ин-

ститута археологии АН СССР 1919-1956гг. Указатель. М., 1962. С. 62 
3 

Платонова Н.И. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX – первая треть 

XX века. СПб., 2010. С. 180 
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Жупанин Олег Федорович 
 

     Род. 14.07.1957 г. В 1980 г. поступил на истори-

ческий факультет Кубанского госуниверситета. С 

1982 г. – лаборант Краснодарской археологиче-

ской экспедиции. В 1983–1986 гг. - сотрудник 

научно-исследовательского сектора при кафедре 

древнего мира и средних веков КубГУ, постоянно 

принимал участие в археологических экспедициях. 

После окончания КубГУ, с 1986 г. работал науч-

ным сотрудником КГИАМЗ. В том же году участ-

вовал в работе отряда под рук. В.А. Тарабанова по 

раскопкам могильника в районе а. Казазово. С 

1988 по 1993 гг. - сотрудник Комитета по охране, 

реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Красно-

дарского края. В 1989 г. проходил стажировку в лаборатории А.А. Бобринского в 

ИА РАН по вопросам изучения технологии гончарного производства. 

В 1987 г. получил Открытый лист на исследования кургана в Мостовском 

районе (отряд в составе экспедиции В.Н. Каминского). В  1988 г. провел раскопки 

кургана эпохи бронзы в Отрадненском районе. В 1989 г. в Кореновском районе 

исследовал курганную группу. В 1990 г. копал курганы в Мостовском районе
1
. В 

1992 г. принимал участие в инвентаризации памятников истории и культуры 

Приморско-Ахтарского, Ейского, Выселковского, Красноармейского районов 

Краснодарского края и Тахтамукайского района Адыгеи. В 1993 г. исследовал 

курган в ст-це Должанской Ейского района. В 1994–1995 гг. являлся научным со-

трудником Горгиппийской археологической экспедиции (г. Анапа). 

Основные статьи: 

К вопросу о технологии производства меотской керамики (в соавт. с И.И. 

Марченко) // Древности Кубани. Краснодар, 1986; 

К вопросу о технологических признаках и форме мисок могильника городища 

№ 3 ст. Старокорсунской // Древности Кубани. Краснодар, 1987; 

Исследования курганов в Мостовском районе на реке Лабе // XV Крупновские 

чтения по археологии Северного Кавказа. Махачкала, 1988; 

Исследование кургана эпохи бронзы в Отрадненском районе Краснодарского 

края // Первая Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 1989. С.127; 

Исследования курганов в поселке Мостовском // Археологические раскопки 

на Кубани в 1989-1990 годах. Ейск, 1992; 

Керамический материал могильника «Казазово II» // VI Донская археологиче-

ская конференция. Ростов-на-Дону, 1988; 

Исследования курганов эпохи бронзы в Мостовском районе // Кубанский ар-

хеологический бюллетень. Вып. 1. Краснодар, 1991; 

К вопросу о технологии изготовления меотской керамики // ДК. 1991. 

 

                                                 
1
 Жупанин О.Ф. Научный отчет о проведении археологических исследований пяти курганов в зоне 

строительства Краснодарской ГРЭС на южной окраине п. Мостовского Краснодарского края в 

1990г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 17281 
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Завойкин Алексей Андреевич 
 

      Род. 15.01.1959 г. в Москве. В 1985 г. окончил 

исторический факультет МГУ по кафедре истории 

древнего мира. В 1994 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Керамическая тара из Фанагории 

VI–III вв. до н.э. (научный рук. Г.А. Кошеленко). 

Докторская дисертация: «Образование Боспорского 

государства. Археология и хронология становления 

территориальной державы» (2007 г.). В ИА РАН 

работает с 1982 г. (лаборант, ст. лаборант, с.н.с., 

в.н.с. отдела классической археологии)
1
. 

        Экспедиционную деятельность начал с 1975 г. 

(Крым, Тамань). С 1984 по 1991 гг. – начальник от-

ряда, зам. начальника, начальник Фанагорийской экспедиции. В 1988 и в 1990-

1991 гг. продолжил работы на раскопе «Южный город», начатые В.С. Долгоруко-

вым, И.В. Новиковым и Ю.В. Горловым
2
. Раскоп разрабатывался с 1979 г. в связи 

с прокладкой напорного трубопровода по южной части городища и в 1991 г. 

представлял собой траншею длиной 570 м и площадью 2850 кв.м. Выявлены го-

родские слои с начала V в. до н.э. по III–IV вв. и зафиксирован слой V–VI вв. В 

разных частях раскопа были обнаружены остатки домов различного времени, мо-

щеная дорога, водостоки, мостовые и т.д.
3
 В восточной части исследован культо-

вый комплекс IV–I вв. до н.э. с посторойкой типа «храма в антах». В 1989 г. про-

водит работы на раскопе «Берег» в центральной части нижнего плато городища 

(площадь 230 кв.м.). Исследования выявили слой второй половины IX в. – 920-х 

гг. к которому относятся фундаменты крупного здания. В одном из холмов во-

сточного некрополя был иследован грунтовый склеп второй половины V – первой 

половины IV вв. до н.э. и погребение у «Холма И»
4
.
 
 

С 2005 г. – зам. начальника Фанагорийской экспедиции ИА РАН. 

Монографии: 

Фанагория во второй половине V – начале IV вв. до н.э. (по материалам 

«Южного города») / Древности Боспора. Supplementum I. М., 2004 

Основные статьи: 

Синдская Гавань (Синдик) – Горгиппия // ВДИ. № 3. 1998; 

 «Две Синдики» (заметки касаемо исторической значимости посвящения 

Теопропида, сына Мегакла из Нимфея // Древности Боспора. Т. 7. М., 2004 

Кризис «первой половины» V в. до н.э. и проблема образования Боспорского 

государства // РА. № 4. 2006.  

                                                 
1
 Институт археологии РАН. Завойкин Алексей Андреевич. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.archaeolog.ru/~zavojkin, фото (дата обращения 12.09.2015) 
2
 Завойкин А.А. Полевой отчет об охранных раскопках на городище Фанагория в 1988 г.// Архив 

ИА РАН. Р-1. № 14041, 14042. 1988; Он же: Отчет о раскопках «Южного города» Фанагории в 

1990 г.// Архив ИА РАН. Р-1. 1990 
3
 Паромов Я.М. Археолого-топографический план Фанагории // Боспорский сборник. Вып. 2. М., 

1993. С. 140 
4
 Завойкин А.А. Полевой отчет об охранных раскопках Фанагории в 1989 г.// Архив ИА РАН. Р-1. 

№ 14333, 14334. 1989 

http://www.archaeolog.ru/~zavojkin
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Замятнин Сергей Николаевич 
 

(1899 г. Павловск Воронежской губ. - 

1958). Ученик А. А. Миллера. В 1917 г. вместе с 

А.А. Миллером провел археологические развед-

ки предгорных районов центральной части Се-

верного Кавказа и окрестностей Нальчика
1
. В 

1920–1924 гг. -  научный сотрудник, хранитель 

археологического отдела Воронежского губерн-

ского историко-культурного музея. В 1922 г. 

окончил Воронежское отделение Московского 

археологического института. В 1924 г. поступил 

на работу в ГАИМК на этнологическое отделе-

ние (разряд палеоэтнологии). В 1925 г. поступил 

в аспирантуру ГАИМК.  В 1933–1938 гг. - с.н.с. 

МАЭ. С 1944 по 1945 гг. руководил группой па-

леолита, неолита и эпохи бронзы ЛОИИМК. С 

1946 г. в ИЭ/ЛОИЭ АН СССР. 

В качестве сотрудника Северо-Кавказской этнолого-археологической экспе-

диции А.А. Миллера 1924–1925гг., участвовал в раскопках на Усть-Лабинском 

могильнике
2
.
 
В 1925 г. во главе одного из отрядов СКЭ проводит самостоятель-

ные исследования Ильской стоянки. Фактически заново нашел обнаруженную 

здесь при добыче нефти палеолитическую стоянку, впервые исследованную 

французским археологом Ж. де Баем в 1898 г. и к 1920-м годам  оказавшуюся 

практически забытой
3
.
 
Заложенные в 1925 г. шурфы оказались с находками

4
. По-

следующими раскопками 1926 года на стоянке был обнаружен мощный культур-

ный слой (в среднем 40–50 см). Исследования Ильской стоянки были продолжены 

в 1928 г. В общей сложности было раскопано 225 кв. м. площади стоянки и полу-

чены большие коллекции костных остатков животных и каменных изделий. С.Н. 

Замятнин обратил внимание на важные особенности материальной культуры оби-

тателей стоянки. В каменном инвентаре оказались прекрасно сделанные листо-

видные и треугольные наконечники копий. Найдены были и другие орудия про-

грессивных форм, что характеризует индустрию стоянки как весьма развитую. 

Ильскую стоянку С.Н. Замятнин отнес к группе восточноевропейских мустьер-

ских стоянок, сходных с индустрией Ля Микок во Франции. Раскопки 1925–1928 

гг. имели исключительно важное значение для изучения среднего палеолита Рос-

сии. Полученные материалы сразу же были введены в научный оборот.  

           Являлся сотрудником Комиссии по изучению четвертичного периода АН 

СССР. Начав с 1934 г. исследования палеолита Кавказского Причерноморья, стал 

первооткрывателем большинства пещерных стоянок района Сочи. Близ Хосты, на 

территории колхоза «Нацмен» в 1935 г. им были обнаружены каменные орудия
5
. 

                                                 
1
 Крупнов Е.И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960. С. 43 

2
 Сергей Николаевич Замятнин (некролог) // СА. № 2. 1959. С. 144 

3
 Щелинский В.Е. Ильская стоянка на Кубани. Уникальный памятник среднего палеолита на тер-

ритории России. Археологические открытия 1991–2004. М., 2009. С. 24 
4
 Замятнин С.Н. Краткий отчет о раскопках стоянки Ильская. Архив ИИМК РАН. Ф. 2. Пп. 1. Д. 

112. 1925 
5
 Паничкина М.З. Исследования по палеолиту Причерноморья в 1936г. // СА. V. 1940. С. 302 
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В 1936 г. возглавил экспедицию Института антропологии, археологии и этногра-

фии АН СССР в район Абхазии и Черноморского побережья. Один из отрядов, 

руководимый супругой  Замятнина М.З. Паничкиной, обследовал ряд скалистых 

навесов, пещер и местонахождений в районе Туапсе, Сочи и Адлера. Были обна-

ружены первые палеолитические памятники в районе Хосты и Туапсе
1
. В черте г. 

Туапсе было открыто местонахождение Паук. Близ Туапсе, на Кадошском мысу, 

обнаружено палеолитическое местонахождение; в долинах рек Мацеста, Хоста и 

Кудепста обнаружено 8 пунктов с остатками палеолитического кремневого ин-

вентаря.  Всего экспедицией было обследовано 9 пещер: две Хостинские, в районе 

колхоза 1-е Мая, Семеновская пещера, 4 Воронцовские пещеры, Навалишенская и 

Ахштырская пещеры. В Ахштырской, Навалишенской и I и II Хостинских пеще-

рах были проведены небольшие раскопки. В частности в Ахштырской пещере 

было вскрыто около 90 кв.м. пещерных отложений, выделено два культурных 

слоя эпохи мустье, а также уровни обитания человека в позднем палеолите-

неолите, энеолите-бронзе и средневековье. 

В 1937 г. обследовал первое ашельское местонахождение в Прикубанье – 

Фортепьянку. В 1938 г. во главе Абхазской экспедиции ИИМК продолжил рас-

копки в Ахштырской пещере. Было вскрыта площадь в 40 кв.м у края пещеры и 

заложено два шурфа в глубине пещеры. Обнаружено 5 слоев, относящихся: два 

нижних - к эпохе мустье, средний – к эпохе верхнего палеолита, верхние – к эпохе 

неолита и раннего металла. В окрестностях пещеры была открыта неолитическая 

стоянка с находками мотыжек из сланца и полированных топориков
2
. 

Монографии: 

Палеолитические местонахождения Восточного побережья Черного моря. 

Очерки по палеолиту, М., 1961. 

Основные статьи: 

Работа С. Н. Замятнина по исследованию Ильской палеолитической стоянки 

в 1926 г. // Труды Северо-Кавказской ассоциации научно-исследовательских ин-

ститутов. № 41. Ростов-на-Дону, 1928. С. 97-99;  

Station mousterienne a Ilskaia, province de Kouban: (Caucase du Nord) // Revue 

Anthropologie. N 7/9. T. 39. 1929. P. 282–295; 

Итоги последних исследований Ильского палеолитического местонахожде-

ния // Труды 2-й Международной конференции Ассоциации по изучению четвер-

тичного периода Европы. Вып. 57. Л.- М., 1934. С. 207–215; 

Навалишенская и Ахштырская пещеры на Черноморском побережье Кавказа 

// Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода, № 6–7. 1940. С. 100–

101; 

Некоторые данные о нижнем палеолите Кубани // Сборник МАЭ. Т. XII. М., 

Л., 1949. С. 485; 

Палеолит Западного Кавказа // Сборник МАЭ. Вып. XVI. 1957. 

 

 

                                                 
1 
Борисковский П.И., Любин В.П. Мария Захаровна Паничкина// СА. № 1. 1979. С. 318 

2 
Гурина Н.Н., Крижевская Л.Я. Обзор полевых археологических исследований ИИМК АН СССР в 

1938г.// КСИИМК. I. 1939. С. 29 
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Засецкая Ирина Петровна 

     Род. в Ленинграде. В 1952 г. окончила историче-

ский факультет Ленинградского госуниверситета по 

кафедре археологии. Со студенческих лет принимала 

участие в работе археологических экспедиций в 

Средней Азии, на Нижней Волге и Нижнем Дону, на 

Северном Кавказе. В 1953 г. поступила на работу в 

Отдел истории первобытной культуры Государствен-

ного Эрмитажа, где работает по настоящее время, 

пройдя путь от научно-технического работника до 

главного научного сотрудника. В 1971 г. в ЛОИА АН 

СССР защитила кандидатскую диссертацию «Гунны в 

южнорусских степях. Конец IV – первая половина V 

в.н.э. (по археологическим данным)». В 1996 г. в ИА РАН защитила докторскую 

диссертацию «Степи Северного Причерноморья и Боспор в гуннскую эпоху». 

Работая в Эрмитаже, организовывала и участвовала в создании как постоян-

ных археологических экспозиций музея, так и временных, в том числе междуна-

родных, таких как «Золото сарматов» (Франция), «Сокровища сарматов» (Россия, 

Санкт-Петербург), «Сокровища степей скифов и сарматов» (Австрия, Германия) и 

многих других. Автор около 100 статей и нескольких монографий по археологии, 

истории культуры и искусства скифов, сарматов, гуннов. 

Монографии: 

Скифы (в соавт.с Л.К.Галаниной). М.; Л., 1964. -72 с.; 

Золотые украшения гуннской эпохи. Л., 1975. -80 с.; 

«Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье (в соавт.с И.И.Гущиной). 

СПб., 1994. -172 с.; 

Морской Чулек. Погребения знати из Приазовья и их место в истории пле-

мен Северного Причерноморья в постгуннскую эпоху (в соавт. с М.М. Казанским, 

И.Р. Ахмедовым, Р.С. Минасяном). СПб., 2007. – 212 с.; 

Сокровища кургана Хохлач. Новочеркасский клад. СПб., 2011. -328 с. 

Основные статьи: 

Изображение «пантеры» в сарматском искусстве // СА. № 1. 1980. С. 46-55; 

Погребения зубовско-воздвиженского типа из раскопок Н.И. Веселовского в 

Прикубанье (I в. до н.э.– начало II в. н.э.) (в соавт. с И.И.Гущиной) // Археологи-

ческие исследования на юге Восточной Европы. Труды ГИМ. Вып. 70. М., 1989; 

Литые стеклянные канфары из Прикубанья (классификация и хронология) (в 

соавт. с И.И.Марченко) // Первая Кубанская археологическая конференция. Тези-

сы докладов. Краснодар, 1989. С. 72–73; 

Проблемы сарматского звериного стиля (историографический обзор) // СА. 

№ 3. 1989. С. 35–47; 

Классификация стеклянных канфаров позднеэллинистического и раннерим-

ского времени (в соавт. с И.И.Марченко) // АСГЭ. Вып. 32. 1995; 

Сармато-аланская традиция в украшениях гуннской эпохи // АСГЭ. Вып. 34. 

1999. С. 161–171; 

Сарматы в Северном Причерноморье // Сокровища сарматов: каталог вы-

ставки. СПб.; Азов, 2008. С. 4–14. 
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Захаров Николай Алексеевич 
 

    (29.06.1883 с. Александровско - Дубровское 

Обл. Войска Донского (Волгоградской обл.) – 

4.03.1938 Краснодар). Выпускник юридического 

факультета Новороссийского университета 

(Одесса). С 1910-х гг. преподавал в Практической 

Восточной академии в Санкт-Петербурге
1
. До ре-

волюции вышло несколько его исследований по 

русскому государственному праву. В 1917г. он 

издал курс общего международного права. 

В первые послереволюционные годы жил в 

Петрограде, где работал в институте советской 

торговли им. Ф.Энгельса (по другим данным – 

руководителем кафедры Института пищевой 

промышленности)
2
.  

С 1920 года в Краснодаре. Возглавил кафед-

ру политических наук Кубанского университета, преподавал прикладную эконо-

мику и экономическую географию. С 1921 г. преподавал на словесно-

историческом отделении гуманитарного факультета Кубанского пединститута, 

работал на кафедре истории и археологии. 

Профессор Н.А. Захаров был одним из активных членов созданного при Ку-

банском пединституте в 1924 г. Литературно-исторического и этнологического 

научного общества (ЛИЭТО), в котором была секция местной археологии и исто-

рии. Председателем секции был директор Кубанского научного музея А.Ф. Ле-

щенко, секретарем - выпускник института М.В. Покровский.  

Археологические работы начал вскоре после образования ЛИЭТО и не пре-

кращал вплоть до ареста в 1937 г. Первые археологические исследования относят-

ся к 1925 г. и связаны с изучением кубанских городищ (вместе с А.Ф. Лещенко и 

М.В. Покровским). Уже в начале своей археологической деятельности, Н.А. Заха-

ров определяет приоритетные задачи в изучении кубанских памятников. Он отме-

чает, что прежде (до 1917г.) основное внимание ученых привлекали курганы, а 

городища, за редким исключением, не изучались. Историю же местного населе-

ния невозможно познать без раскопок городищ. Первейшими задачами в деле 

изучения городищ считал их выявление (составление археологической карты), 

организация надзора и далее – систематизацию и классификация находок и их 

культурную интерпретацию. Указывал на оригинальность местной керамики (се-

рого цвета, «слабого обжига» и т.д.), призывал к необходимости составления 

«Corpus’a» типов керамики для Северного Кавказа, аналогичного уже изданным 

по античным центрам.  

Первыми исследованными памятниками в 1925–1926 гг. стали кубанские го-

родища:  у переправы через р. Кубань, городище на р. Карасун, городище близ 

тюрьмы, Панский Кут, городище близ ст-цы Пашковской, городище близ ст-цы 

                                                 
1 

Васильев А.А. История русской консервативной правовой мысли (VII-XX вв.). Барнаул, 2011. С. 

248 
2
 Архивная справка управления по Краснодарскому краю Министерства безопасности РФ № 1/1/6-

49246 от 20.10.1994. 
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Старокорсунской, городище в ст-це Усть-Лабинской, городища близ ст-ц Тбилис-

ской, Некрасовской и Ново-Джерелиевской. В 1927 г. вместе с  А.Ф. Лещенко и 

М.В. Покровским обследовал городище на мысу «Сад Тротнера», уже известное 

городище на Дубинке и раннесредневековый могильник в районе карьера кир-

пичного заводу у станицы Пашковской, давший предметы готского типа
1
.
 
 

Участник археологических конференций 20-х годов: Первой научной кон-

ференции археологов СССР в 1926 г. в Керчи и Второй конференции археологов 

СССР в Херсонесе, проходившей 11–13 сентября 1927г. (выступил с докладом об 

итогах изучения кубанских городищ).  

Осенью 1927 г. провел исследования на меотском «Городище «КРЭС» в 

Краснодаре. По наблюдению за земляными работами под котлован электростан-

ции была образована специальная комиссия, в которую вошли уполномоченный 

по охране памятников старины на Северо-Западном Кавказе Г.Г. Григор, заведу-

ющий Кубанским музеем А.Ф. Лещенко, сотрудники ЛИЭТО. Профессор Н.А. 

Захаров осуществлял общее руководство. Помощь в работе оказывали члены ар-

хеологического кружка - ученики школы № 2 под руководством М.В. Покровско-

го и особенно Н.В. Анфимов. В работе на городище также принимали участие 

студенты кружка истории материальной культуры Кубанского пединститута, сре-

ди которых была Ю.С. Крушкол.  Проводились обмеры, съемки, зарисовки, фото-

графирование и систематизация собранного материала. За консультациями обра-

щались к научным работникам местных вузов по вопросам, связанным с почвове-

дение, анатомией животных и др. Работы на городище велись вручную, земля вы-

возилась на телегах. Н.А. Захаров сделал подробное описание стратиграфии раз-

резов и культурного слоя городища, состоявшего из золы с изредка встречающи-

мися кусочками углей и фрагментами керамики. Наибольшая толщина культурно-

го слоя достигала 2,5 м. Находки на городище в основном состояли их многочис-

ленных фрагментов керамики разнообразного вида, форм и цвета. На городище 

было также собрано свыше 100 глиняных плиток с вдавленными или процарапан-

ными изображениями. Общее же количество собранных предметов, переданных в 

Кубано-Черноморский музей, составило около 1800 экземпляров.  

Н.А. Захаров приводит аналогии собранного на краснодарском городище 

материала с находками, сделанными В.И. Сизовым в 1889 г. на городище Ногай 

Кале близ станицы Раевской. В частности он указывает на полное сходство таких 

находок, как двуручные сероглиняные сосуды (канфары), сосудики в виде ма-

ленькой амфоры, орнаментированные плиты, статуэтки, днища амфор.  

В 1927 г. работает в окрестностях Анапы и на городище Горгиппия. В осы-

пях городища и в различных пунктах Анапы на застроенной части памятника об-

наружил культурные отложения насыщенные керамическим материалом, в част-

ности ручками и днищами амфор, снял эстампажи с фрагментов надписей II–III 

вв. н.э. собранных у местных жителей. Путем сопоставления находок 1927 г. с бо-

лее ранними находками, уточнил данные о местоположении и границах Горгип-

пии. На углу улиц Краснодарской и Крымской обследовал место погребения в 

урне. При обследовании р. Анапки установил, что устье реки в древности явля-

                                                 
1
 Лунин Б.В. Археологические раскопки и разведки на Северном Кавказе в 1927г. // Краеведение 

на Северном Кавказе. № 1–2. Ростов-на-Дону, 1928. С. 68–69 
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лось местом морской бухты
1
. В том же году проводит разведки на городище Но-

гай-Кале близ ст-цы Раевской с целью установить связь между среднекубанскими 

городищами, городищем Ногай-Кале и культурными слоями Горгиппии.  

Наряду с другими местными археологами (А.Ф. Лещенко, А.Г. Остроумов, 

С.Ф. Войцеховский) участвовал в экспедициях по изучению Таманского полуост-

рова под руководством профессора А.С. Башкирова в 1926 и 1927 гг. 

В 1928–1929 гг. исследует городище станицы Елизаветинской
2
. В экспеди-

ции Н.А. Захарова работала студентка Кубанского пединститута Ю.С. Крушкол, 

которая провела на городище небольшие разведочные шурфовки
3
.
 
 

Согласно пятилетнему плану научно-исследовательской работы КПИ на 

1929–1933 гг. Н.А. Захаров планировал проведение работ по изучению истории 

Боспорского царства, обследованию курганов и городищ Кубани и Черноморско-

го побережья (в частности раскопки кургана близ ст-цы Батуринской)
4
. 

В течение трех полевых сезонов: 1928, 1929 и 1935 гг. руководил экспеди-

цией Северо-Кавказского общества археологии, истории и этнографии с участием 

Новороссийского музея на Краснобатарейном городище. В результате проведен-

ных разведочных раскопок, были прослежены оборонительные сооружения: ци-

тадель, валы и ров, а также найдены в большом количестве монеты, железные 

гвозди, замок античного времени, черепицы, фрагменты штукатурки, а также за-

чищен небольшой участок крепостной стены, общая протяженность которой - 

3,25 км. В 1929 г. опубликовал сообщение о находке на городище плиты со зна-

ком боспорского правителя Тиберия Евпатора 154–173 г. н.э.  По найденным мо-

нетам датировал городище I – 1-й четвертью III в. н.э. 

В 1927 г. вместе с заведующим Новороссийским музеем  Г.Ф. Чайковским, 

провел работы в Новороссийске и его окрестностях на т.н. «4-м бугре» отмечен-

ном еще П.С. Уваровой в ее «Путевых заметках» 1891 г. Было найдено большое 

количество фрагментов керамики, медная монета, а также могильник с обнажив-

шимися курганными насыпями. Обследовано одно из разрушенных погребений в 

каменном ящике. В 1933 г. Н.А. Захаров вместе с Г.Ф. Чайковским разыскал 

остатки монетного клада, обнаруженного в окрестностях Новороссийска местным 

жителем и дал его научное описание сравнивая с аналогичными монетами, опуб-

ликованными в трудах П.О. Бурачкова, А.В. Орешникова, А.Н. Зографа (подра-

жания римским динариям Септимия Севера начала III в. н.э.). 

В  статье «Древнее название реки Кубань» (1930) впервые увязывает горо-

дища Прикубанья раннежелезного века с меотами античных авторов, анализирует 

прежние точки зрения, сведения античных авторов о Кавказе и Кубани и истори-

ческую обстановка того времени. Население Прикубанья, по его мнению, состав-

ляли «земледельцы-меоты» и «сармато-меотские племена».   

История Боспорского царства занимала особое место в научных интересах 

ученого. В 1930 г. вышла первая часть его большого труда по истории Боспорско-

го царства «Главнейшие моменты в истории Боспора», в котором большое значе-

                                                 
1
 Лунин Б.В. Археологические раскопки и разведки на Северном Кавказе в 1927г. // Краеведение 

на Северном Кавказе. № 1-2. Ростов-на-Дону, 1928. С. 70 
2
 Захаров Н.А. Отчет о раскопках на Северном Кавказе в 1929г.// Архив ИИМК. Ф.2.  Д.169. 1930. 

3
 Шилов В.П. Новые данные об Елизаветинском городище по раскопкам 1952г. // СА. Вып. XXIII. 

1955. С. 229 
4
 Пятилетний план научно-исследовательской работы КПИ на 1929-30 – 1932-33 учебн. гг.// Труды 

Кубанского педагогического института. Т. I (IV). Краснодар, 1930. С. 285 
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ние придает археологическим источникам вообще и в частности изучению горо-

дищ.  

Также исследует памятники эпохи бронзы. На реке Псекупс, близ станицы 

Саратовской в кургане им была доследована каменная гробница с инвентарем и 

скорченным костяком. Опубликовал и дал описание находок из исследованного 

погребения (керамика, два медных топорика, медный браслет и др.), а также сде-

лал вывод о связи с дольменными памятниками Северного Кавказа. 

 В 1937 г. был арестован по обвинению в причастности к белогвардейской 

казачьей организации. Приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. Погиб 4 

марта 1938 г. в г. Краснодаре. В 1989 г. реабилитирован
1
.  

Монографии: 

Система русской государственной власти. Юридическое исследование. Но-

вочеркасск, 1912 – 312 с.; 

Наше стремление к Босфору и Дарданеллам и противодействие ему запад-

ноевропейских держав. Пг., 1916; 

Курс общего международного права. Пг., 1917 – 447 с.; 

Основные статьи: 

Керченская археологическая конференция 1926г. // Труды СКАНИИ. № 26. 

Сборник статей по экономике и культуре. Вып. 1. Краснодар, 1927; 

Первые шаги изучения Кубанских городищ // Труды СКАНИИ. № 26. Сбор-

ник статей по экономике и культуре. Вып. 1. Краснодар, 1927; 

Первые шаги систематического изучения городищ северо-западного Кавказа 

(Доклад) // Вторая конференция археологов СССР в Херсонесе 10–13 сентября 

1927 г. Севастополь, 1927. С. 57–58; 

Общий обзор обследования и работ на городище в г. Краснодаре // Записки 

Северо-Кавказского общества археологии, истории и этнографии. Кн. 1(т.3) Вып. 

3–4. Ростов-на-Дону, 1928; 

Одна из очередных задач археологии на Северном Кавказе (к вопросу об 

изучении древней керамики) // Краеведение на Северном Кавказе. № 1–2. 1928. 

С.84–86; 

Вновь найденная каменная плита со знаком, из района Кубанских плавень // 

Записки Северо-Кавказского краевого общества археологии, истории и этногра-

фии. Вып. 5–6. Ростов-на-Дону, 1929; 

Древнее наименование реки Кубани // Известия Государственного русского 

географического общества. Т. XII. Вып.1. 1930. С.55–72; 

Главнейшие моменты в истории Боспора // Труды Кубанского педагогиче-

ского института. Т. I (IV). Краснодар, 1930; 

Пограничное укрепление Боспорского государства на Северном Кавказе и 

Краснобатарейное городище // СА. Вып. II. 1937. С. 229–230; 

Вопрос о монетах «неизвестного народа» // ВДИ. № 1. 1937. С. 262–268; 

Погребение мегалитического типа из предгорных районов Северного Кавка-

за // СА. Вып. III. 1937. С. 227–228. 

 

                                                 
1
 Архивная справка управления по Краснодарскому краю Министерства безопасности РФ № 1/1/6-

49246 от 20.10.1994. 
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Зеест Ираида Борисовна  
 

       (17.05.1902 г. Жуковский Московской обл. - 

30.01.1981) В 1926 г. окончила МГУ по специ-

альности искусствовед. С 1931 г. работала в 

ГМИИ. С 1934 по 1937 гг. училась в аспиранту-

ре Института философии, литературы и исто-

рии. После защиты в 1943 г. диссертации на те-

му «Творчество Алкамена Младшего V в. до 

н.э.» присуждена ученая степень кандидата ис-

кусствоведения. В 1946 г. окончила докторан-

туру ИИМК. В 1960 г. выпустила монографию 

«Керамическая тара Боспора», в которой впер-

вые был введен в научный оборот массовый ке-

рамический материал, как источник по изуче-

нию производства и торговли с греческими го-

родами и племенами Подонья, Прикубанья и 

Синдики. В 1963 г. эта книга была защищена в 

качестве докторской диссертации
1
. 

         С 1935 г. участвовала в раскопках Фанагории, Пантикапея, Горгиппии, Се-

мибратнего городища. С 1947 г. руководила раскопками Киммерика, Феодосии и 

Гермонассы. Возглавив один из отрядов Синдской экспедиции ИИМК, в 1951 г. 

провела раскопки Тузлинского некрополя эпохи античности и средневековья
2
, а 

также поселения на Лысой горе к западу от станицы Тамань
3
. Особый интерес 

представлял ряд погребений в земляных склепах I–II вв. н.э. на Тузлинском 

некрополе. В 1952 г. руководила одним из отрядов Таманской экспедиции Б.А. 

Рыбакова,  провела исследования античных слоев Таманского городища
4
. Раскоп-

ки наметили стратиграфию культурных слоев Гермонассы с VI в. до н.э. по IV в. 

н.э. Глубина античных напластований достигла 9,8 м. Раскопки на городище И.Б. 

Зеест продолжила в 1954 и 1955 г. (совместно с Н.П. Сорокиной). Античный от-

ряд Таманской экспедиции ИИМК провел раскопки на некрополе и исследовал 

часть городской застройки (раскоп XXXV в западной части городища)
5
. В 1956 г. 

И.Б. Зеест (руководитель экспедиции) вела раскопки на городище Гермонасса, где 

были пройдены слои V–I вв. до.н.э.
6
 В 1957 г. раскопки были продолжены

7
.
 
На 

участке некрополя раскопки проводились от Коровьего брода по ул. Лебедева в 

сторону пескокарьера. Задачей отряда было отыскание славянского некрополя
8
. С 

                                                 
1
 Памяти Ираиды Борисовны Зеест // СА. № 1. 1982. С. 302 

2
 Зеест И.Б. Отчет о раскопках некрополя Тузлы 1951г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 601. 1952 

3 
Зеест И.Б. Раскопки поселения близ «Лысой горы» (работы отряда Синдской экспедиции 1951г.). 

// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 582. 1952 
4
 Зеест И.Б. Отчет о работе отряда Таманской экспедиции, проводившего исследования античных 

слоев городища (Гермонасса) в 1952г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 885. 1954 
5
 Зеест И.Б., Сорокина Н.П. Отчет о раскопках античного отряда Таманской экспедиции за 1955г.// 

Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1209. 1956 
6 

Зеест И.Б. Отчет о раскопках Таманской экспедиции за 1956г. Раскопки Гермонассы.// Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 1322. 1957 
7
 Зеест И.Б. Сорокина Н.П. Отчет о раскопках городища Гермонассы в 1957г.// Архив ИА РАН. Ф-

1. Р-1. № 1727. 1959 
8
 Сорокина Н.П. Раскопки некрополя Гермонассы в 1956-1957 годах // КСИА. Вып. 83. 1961 
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1965 по 1970 гг. руководила Гермонасской археологической экспедицией ИА АН 

СССР
1
.
 
В 1966 г. работы проводились на раскопе «Нагорный»

2
. В 1967 г. были 

зделаны прирезки к раскопу «Нагорный», в которых исследовано здание IV–III вв. 

до н.э. В этой экспедиции принимали участие студенты Краснодарского и Ива-

новского пединститутов
3
. В 1969 г. в северо-восточной части городища, с целью 

зачистки обрыва, заложен шурф 2,5 х 1,5 м
4
. В 1970 г. на этом месте был заложен 

раскоп «Восточный» 5 х 5 м. Также, вблизи от раскопа, был произведен зондаж 

двух колодцев
5
. В 1971 г. были возобновлены работы на раскопе «Северный» Та-

манского городища
6
. 

Монографии: 

Керамическая тара Боспора / МИА. № 83. 1960 – 177 с.; 

Основные статьи: 

О типах гераклейских амфор // КСИИМК. XXII. 1948; 

К вопросу о внутренней торговле Прикубанья с Фанагорией. По материалам 

остродонных амфор из раскопок Елизаветинского и Семибратнего городищ // 

МИА. № 19. 1951; 

Новые данные о торговых связях Боспора с Южным Причерноморьем // 

ВДИ. № 2. 1951; 

К вопросу о боспорских амфорах // Археология и история Боспора. I. Сим-

ферополь, 1952. С. 157–165; 

Земляные склепы некрополя Тузлы // КСИИМК. Вып. 51. 1953; 

Раскопки Гермонассы // КСИИМК. Вып. 58. 1955; 

Раскопки Гермонассы // КСИИМК. Вып. 74. 1959; 

Архаические слои Гермонассы // КСИА. № 83. 1961; 

Некоторые типы толстостенной керамики Пантикапея (в соавт. с И.Д. Мар-

ченко) // МИА. № 103. 1962; 

Раскопки Гермонассы // АО 1965 года. М., 1966. С. 129; 

Задачи исследования массового античного керамического материала // 

КСИА. Вып. 109. 1967; 

Об одной особенности экономического развития Гермонассы // Античная 

история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л., 1968. С. 144-148; 

Раскопки Гермонассы // АО 1970 года. М., 1971. С. 116-117; 

Возникновение   и   первый   расцвет   Гермонассы //  СА.  № 4.  1974.  С. 82–

96. 

 

 

 

                                                 
1
 Зеест И.Б. Отчет о работе Гермонасской экспедиции в 1965 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3083-

3083а. 1965 
2 

Зеест И.Б. Отчет о раскопках Гермонассы (ст. Тамань) в 1966 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 

3341. 1967 
3
 Зеест И.Б. Отчет о раскопках Гермонассы  в 1967 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3555. 1968 

4
 Зеест И.Б. Отчет о раскопках Гермонассы и средневековых слоев Таманского городища в 1969 

г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 4048. 1969 
5 
Зеест И.Б. Отчет о раскопках Гермонассы в 1970 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 4368. 1970 

6
 Коровина А.К., Зеест И.Б. Отчет о раскопках Тмутаракани-Гермонассы и кургана Межлиманного 

в 1971 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 4619-4619а. 1971 
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Зеленский Юрий Викторович 
 

     Род. 28.05.1963 г. в г. Краснодаре. В 1970–1981 

гг. учился в СШ № 4 и СПТУ № 3 г. Краснодара. В 

1987 г. поступил на заочное отделение историче-

ского факультета КубГУ, который окончил в 1993 г. 

С.н.с. отдела археологических фондов КГИАМЗ. 

Аспирант кафедры истории и музееведения 

КГУКИ. Тема диссертационного исследования 

«Взаимоотношения половецких племен Северо-

Западного Кавказа с Тмутараканским княжеством и 

оседлыми народами Северного Кавказа в середине 

XI–XIV вв.» Автор более 130 публикаций. 

В 1990–1991 гг. в составе Приазовской архео-

логической экспедиции КГИАМЗ под рук. Н.Ф. Шевченко принимал участие в 

раскопках Новоджерелиевского городища № 3. В 1992–1994 гг. принимал участие 

в раскопках курганов у хут. Кавказского, поселения Волна 1, городища Куньша. 

Научные интересы: история и археология половцев и Тмутараканского княжества. 

Основные статьи: 

Половецкие погребения из Приазовья // Тезисы докладов и сообщений треть-

ей зональной северокавказской олимпиады по археологии и краеведению. Гроз-

ный, 1991; 

Позднекочевническое погребение из Прикубанья (в соавт. с И.В. Каминской) 

// Музейный вестник. Вып. 1. Краснодар, 1993; 

Половцы // Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших 

времен до 1917 года. Краснодар, 1997; 

Позднекочевническое погребение со шлемом из степного Прикубанья // Ис-

торико-археологический альманах. Вып. 3. Армавир-М., 1997; 

Половцы на Кубани. В помощь студенту. Спецкурс «Археология Кубани» // 

Древности Кубани. Вып. 10. Краснодар, 1998; 

Погребальный обряд у половцев степного Прикубанья и Восточного Закуба-

нья // Древности Кубани. Вып. 16. Краснодар, 2000; 

Формирование коллекции половецких изваяний Краснодарского историко-

археологического музея-заповедника // Музейный вестник. Краснодар, 2001; 

Половецкие погребения из Восточного Приазовья (в соавт. с И.Н. Анфимо-

вым) // Историко-археологический альманах. Вып. 8. Армавир-М., 2002; 

К вопросу о датировке предметов из разрушенного позднекочевнического по-

гребения из станицы Староминской (в соавт. с И.Н. Анфимовым) // Материалы и 

исследования по археологии Кубани. Вып. 2. Краснодар, 2002; 

Погребения знатной половчанки из степного Прикубанья (в соавт. с И.В. Цо-

кур) // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 3. 2003; 

Статистический анализ погребальных памятников Северо-Западного Кавказа 

сарматского времени – эпохи средневековья (в соавт. с Н.Е. Берлизовым, А.П. 

Винидиктовым, А.П. Пьянковым). Ч. 1. Краснодар, 2003; 

Шпоры из позднекочевнических погребений Прикубанья // Древности Юга 

России. М., 2008. 
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Иессен Александр Александрович 
 

      (23.07.1896 Санкт-Петербург – 31.03.1964 Ле-

нинград). Родился в семье агронома, выходца из 

Дании. В 1915 г. поступил в Михайловское артил-

лерийское училище. В чине поручика участвовал в 

Первой мировой войне, в 1918–1922 гг. в качестве 

командира батареи участвовал в Гражданской 

войне. В 1922 г. поступил в Ленинградский уни-

верситет, который окончил в 1925 г. по археологи-

ческому отделению. В 1926–1929 гг. обучался в 

аспирантуре ГАИМК. Ученик А. А. Миллера. С 

1929 г. работал с.н.с. в разряде раннеметалличе-

ских культур ГАИМК, с 1934 г. в Институте исто-

рической технологии ГАИМК, с 1945 г. в секторе 

бронзового века ИИМК, с 1951 г. в секторе Сред-

ней азии и Кавказа. С 1927 по 1960 г. являлся со-

трудником Эрмитажа (с 1936 по 1955 гг. руково-

дитель Отдела истории первобытной культуры)
1
. 

С 1924 г. почти ежегодно участвовал в археологичсеких экспедициях. 

Участник Северо-Кавказской экспедиции А.А. Миллера 1925 г. (руководил отря-

дом по раскопкам могильника в ст. Усть-Лабинской, исследовано 10 погребений)  

и Таманской экспедиции ГАИМК 1930–1931 гг. В последующие годы совершил 

несколько поездок на Кубань: в 1933 г. на Черноморское побережье
2
, в 1938 г.  в 

Закубанье, где произвел осмотр и фиксацию курганов, дольменов и городищ в до-

лине реки Белой
3
. После войны проводит разведки в Закубанье: в 1947 г. во главе 

Кубанской (Майкопской) экспедиции ЛОИИМК и ГЭ обследует городища в рай-

оне ст-цы Новосвободной и окрестностях Майкопа
4
. В 1950 г. руководит Кубан-

ской экспедицией Эрмитажа по исследованию курганных могильников у ст-цы 

Келермесской, курганного могильника, дольменов и медеплавильни у ст-цы Но-

восвободной (урочище Клады), дольмена на Богатырской дороге, «Серебряного 

кургана»
5
.
 
 

Провел большую работу по классификации материалов эпохи энеолита и 

бронзы Северного Кавказа. Опубликовал серию исследований, содержащих по-

дробную характеристику металлических орудий Северного Кавказа, аналогии им 

в комплексах Передней Азии и их хронологию.  Часть из них вышла еще в дово-

енное время, в период с 1931 г. по 1939 гг: «Северо-Кавказские сосуды с изобра-

жением оленя», «Олово Кавказа», «Древнейшая металлургия Кавказа и ее роль в 

передней Азии». В 1935 г. в работе «К вопросу о древнейшей металлургии меди 

                                                 
1
 Крупнов Е.И., Питровский Б.Б. Памятни Александра Александровича Иессена // СА. № 1. 1965. 

С. 130 
2
 Археологические экспедиции ГАИМК и ИА АН СССР 1919-1956гг. Указатель. М., 1962. С.53 

3
 Девель Т.М. Обозрение коллекций собрания фотоархива ИИМК им. Н.Я. Марра АН СССР// СА. 

Вып. XII. 1950. С. 301 
4 

Иессен А.А. Краткий отчет о командировке на Кубань в октябре-ноябре 1947 г.// Архив ИА РАН. 

Ф-1. Р-1. № 297. 1950 
5 

Иессен А.А. Отчет Кубанской экспедиции Государственного Эрмитажа 1950 г.// Архив ИА РАН. 

Ф-1. Р-1. № 549. 1952 
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на Кавказе», предложил периодизацию эпохи бронзы Прикубанья состоящую из 

трех этапов древнейшей металлургии Кавказа, первый из которых охватывал пе-

риод развития майкопской культуры
1
. В 1938 г. присуждена степень кандидата 

исторических наук без защиты диссертации. 

После Великой Отечественной войны вновь поднимает проблему хроноло-

гии эпохи ранней бронзы Прикубанья и датировки так называемых «больших ку-

банских курганов». К моменту выхода статьи «К хронологии «больших кубанских 

курганов» из печати в 1950 г., в науке сложились две точки зрения, на хроноло-

гию этих памятников. По одной из них «большие кубанские курганы» следует от-

носить к начальным этапам бронзового века на Кавказе – конец IV – середина II 

тыс. до н.э. (А.М. Тальгрен, М.И. Ростовцев, А.В. Шмидт), по другой, предложен-

ной Б.Е. Деген-Ковалевским и М.И. Артамоновым – к предскифскому времени – 

от II тысячелетия до VII в. до н.э. Досконально изучив все известные к началу 

1950-х гг. материалы раскопок на Кавказе (не только «больших кубанских курга-

нов» но и памятников синхронных с ними), А.А. Иессен доказывает, что «боль-

шие кубанские курганы» относятся не к концу эпохи бронзы или предскифскому 

периоду, а к раннему этапу освоения меди и намечает три стадии в развитии эпо-

хи бронзы Северного Кавказа:  

- раннекубанская культура, которая пришла на смену неолиту и вклучает в 

себя два разновременных комплекса: Майкопский этап и Новосвободненский 

этап, совпадающий с ранним этапом дольменной культуры Прикубанья. Абсо-

лютная датировка раннекубанской культуры - 2300–1700 лет до н.э; 

- среднекубанская или северо-кавказская культура II тысячелетия, вклю-

чающая памятники как Прикубанья, так и Пятигорско-Кабардинского района 

(1700–1000 лет до н.э.); 

- позднекубанская (1000–700 лет до н.э.), после которой в Прикубанье уже 

начинается скифская эпоха
2
. 

В 1951 г. в статье «Прикубанский очаг металлургии и металлообработки в 

конце медно-бронзового века», рассмотрел малоизученный период – эпоху позд-

ней бронзы, укладывающийся примерно в четыре столетия: от конца II тысячеле-

тия до н.э. до VII в. до н.э. Изучение всей совокупности данных, как дореволюци-

онных, так и собранных в предвоенные годы, позволило сделать вывод о суще-

ствовании в эпоху поздней бронзы местного прикубанского центра металлургии и 

металлообработки, тесно связанного с кобанским, но имеющего свои особенно-

сти. Сравнивая материалы Прикубанья с бронзовыми изделиями не связанными с 

местной продукцией (колхидо-кобанского типа и предметами более северного 

происхождения (кельты, двулезвийные ножи), выделяет очаг металлообработки в 

Прикубанье и Причерноморье. Рассмотрение типологического состава всех из-

вестных медных и бронзовых изделий (топоры, кельты, тесла, наконечники ко-

пий, кинжалы, булавки) и выяснение хронологических рамок их бытования, поз-

волило А.А. Иессену наметить общую схему хронологии памятников позднеброн-

зового века Северо-Западного Кавказа, самые ранние из которых могут быть да-

тированы примерно XII–XI в. до н.э., а самые поздние – VII в. до н.э.
3
 

                                                 
1 

Иессен А.А. К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе// Известия ГАИМК. № 120. 

1935. С. 77-92 
2
 Иессен А.А. К хронологии «больших кубанских курганов» // СА. Вып. XII. 1950. С. 198 

3
 Иессен А.А. Прикубанский очаг металлургии и металлообработки в конце медно-бронзового 

века// МИА. № 23. М., 1951 



122 

 

Также обращается к теме греческой колонизации Северного Причерномо-

рья, считая, что колонизация явилась выражением двустороннего исторического 

процесса: она была обусловлена всем предшествующим развитием как самих гре-

ков, в первую очередь ионийцев, так и местного населения степей.  

Монографии: 

Греческая колонизация Северного Причерноморья. Л, 1947; 

Основные статьи: 

Северо-Кавказские сосуды с изображением оленя // Сообщения ГАИМК. № 

2. 1931. С. 14-18; 

Таманская экспедиция 1931 г. // Сообщения ГАИМК. № 11/12. 1932; 

Золото  Кавказа  (в соавт. с Т.С. Пассек) // Известия ГАИМК.  № 110.  1935; 

Олово Кавказа // Известия ГАИМК. № 110. 1935. С. 193; 

К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе // Известия ГАИМК. 

№ 120, 1935. С. 77–92; 

Выставка Отдела истории первобытной культуры 1940 г. // СГЭ. Вып. 3. Л., 

1945; 

Новые данные о производстве бронзы на Северо-Западном Кавказе // СГЭ. 

Вып. 3. Л., 1945; 

Прикубанский очаг металлообработки во второй половине II и в начале I 

тысячелетия до нашей эры // КСИИМК. XVIII. 1946; 

Золотая обкладка келермесского меча // Сб. «Сокровища Эрмитажа». М., Л., 

1946; 

Золотой олень из станицы Костромской // Сб. «Сокровища Эрмитажа». М., 

Л., 1946; 

К хронологии «больших кубанских курганов» // СА. XII. 1950. С. 157-202; 

Прикубанский очаг металлургии и металлообработки в конце медно-

бронзового века // МИА. № 23. М., 1951; 

К вопросу о древних связях Северного Кавказа с Западом // КСИИМК. 

XLVI. 1952. С. 48–53; 

Некоторые памятники VIII-VII вв. до н.э. на Северном Кавказе // Вопросы 

скифо-сарматской археологии. М., 1954. С. 112–131; 

Несколько бронзовых предметов, найденных в районе станицы Тульской // 

СГЭ. Вып. 8. 1955; 

Итоги и перспективы археологического изучения Северного Кавказа // Тез. 

докл. на конф. по археологии Кавказа. М., 1956; 

Так называемый «Майкопский пояс» // Археологический сборник ГЭ. Вып. 

2. Л., 1961; 

Майкопская культура и ее датировка// Тез. докл. на заседаниях, посвящен-

ных итогам полевых исследований в 1961 г. ИА АН СССР. 1962; 

Древнейшая металлургия Кавказа и ее роль в Передней Азии (статья 1939 г.) 

// Антология  советской  археологии  (1930-е годы). Т. II.  М., 1995.  С. 153. 
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Калашников Михаил Викторович 
 

Род. в 1956 г. В 1985 г. окончил исторический факультет МГУ. С 1985 по 

1993 гг. работал в отделе охранных раскопок ИА РАН. 

В 1978 г. участвовал в Анапской экспедиции ИА АН СССР под рук. Е.М. 

Алексеевой: вместе с Е.А. Савостиной руководил раскопками поселения около 

станицы Анапской. В 1979 г. провел разведки на Фонталовском полуострове, в 

ходе которых было обследовано 8 поселений (Татарское I, Волна Революции, За-

порожское и др.), три из которых оказались вновь открытыми
1
. В 1980–1981 гг. 

продолжил раскопки на поселении-усадьбе у северо-восточной окраины ст-цы 

Анапской. В 1981 г. совместно с  Н.А. Фроловой и Ю.В. Зуйковым исследовал 

девять погребений некрополя VI–V вв. до н.э. у хут. Усатова Балка. В 1985 г. ру-

ководил Кучугурским отрядом Таманской экспедиции Института археологии АН 

СССР - провел охранные раскопки на поселении Кучугуры
2
. В течение несколь-

ких полевых сезонов 1986–1990 гг. руководил Запорожской экспедицией Инсти-

тута археологии АН СССР. С 1986 г. начал исследования (в 1986 г совместно с 

Ю.М. Десятчиковым)
3
 в центральной части Фонталовского полуострова разно-

временного памятника «Красноармейский 1» с крепостью-батарейкой, представ-

ляющего собой совокупность шести разновременных поселенческих комплексов 

(«Красноармейский А – Е»), время существования которого определяется с конца 

V в. до н.э. по XVII–XVIII вв. В 1986–1987 гг. провел раскопки некрополя ком-

плекса «Красноармейский 1»
4
. В 1988–1989 гг. проводил исследования поселен-

ческого комплекса конца II–III вв. н.э. «Красноармейский В», входящий в состав 

памятника «Красноармейский 1». Вскрытая площадь раскопа составила 1875 кв.м. 

Обнаруженные строительные остатки подразделяются на шесть строительных пе-

риодов (винодельня, давильные площадки, винохранилище, складские помеще-

ния, колодцы и др.) 

Основные статьи: 

Археологические исследования на комплексе памятников Красноармейский-

I // Первая Кубанская археологическая конференция. Тез.докл. Краснодар, 1989. 

С. 59–60; 

Раскопки поселения Красноармейское В // Древности Кубани (материалы 

научно-практической конференции). Краснодар, 1991; 

Работа Запорожской экспедиции ИА АН СССР в 1989-1990 гг. // Археологи-

ческие раскопки на Кубани в 1989-1990 гг. Ейск, 1992. С. 25–29. 
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Каменецкий Игорь Сергеевич 
 

       (2.02.1930 Самара – 2.05.2014 Москва) В 

1953 г. окончил исторический факультет ЛГУ 

по кафедре археологии, в 1960 г. – аспиранту-

ру института археологии АН СССР. Учителя: 

М.И. Артамонов, Л.А. Мацулевич. В 1965 г. 

защитил кандидатскую диссертацию «Насе-

ление Нижнего Дона в I–III вв. н.э.» (рук. А.П. 

Смирнов). С 1965 г. – м.н.с., в 1972–1977 гг. – 

зав. кабинетом формализации лаборатории 

естественно-научных методов Института ар-

хеологии. В 1994–2003 гг. – зав. отделом тео-

рии и методики, член редсовета журнала 

«Российская археология». С 2004 г. с.н.с. от-

дела теории и методики ИА РАН. С 1971 г. 

читал курсы лекций «Методика археологиче-

ских исследований», «Формализация в археологии», «Система основных понятий 

в археологии», «Методика обработки археологических материалов», «Археоло-

гия», «Археология домонгольской Руси» в Институте археологии РАН, Ураль-

ском университете, Самарском университете, университетах Гаваны и Варшавы. 

Специалист по археологии меотов, теории и методике науки
1
. 

В археологических экспедициях с 1949 г.  (Нижнее Поволжье, Нижнее Подо-

нье, Подонье, Северный Кавказ, Украина). В 1970 г. провел разведки на Кубани: 

были осмотрены Елизавето-Марьинские и Елизаветинское I городища, городища 

вдоль Кирпилей, Раевское и Семибратнее городища
2
. В 1975–1979 гг. – начальник 

Донской экспедиции, проводившей раскопки в зонах мелиорации в Ростовской 

области. В 1978 г. разведочный отряд экспедиции провел обследования берегов р. 

Белой в зоне проектируемой Хамышкинской ГЭС. В 1979 г. экспедиция перебази-

ровалась в Краснодарский край, сменив название на Северо-Кавказскую (в ст-це 

Старокорсунской была создана постоянная Северо-Кавказская база института). С 

1979 г. начал планомерные разведочные работы с целью выявления новых меот-

ских памятников и подготовки материалов к археологической карте; в дальней-

шем (после 1980 г. руководителем СКЭ стал А.Н. Гей), продолжал курировать эту 

работу. В 1979 г. в связи с увеличением емкости Краснодарского водохранилища, 

провел обследование памятников оказавшихся под угрозой затопления: меотское 

городище № 2 хут. им. Ленина, поселения и могильники Рыбнадзор I–IV, поселе-

ние Песочное, Старокорсунское IV городище, Васюринско-Воронежские городи-

ща и по левобережью водохранилища, а также охранно-спасательные раскопки 

Пашковского VI городища и кургана на могильнике Лебеди III. В 1980 г. продол-

жает раскопки грунтового могильника Лебеди III. В 1981–1983 гг. являлся заме-

стителем начальника Северо-Кавказской экспедиции. В 1981 г. обследовал горо-

дища на левобережье Кубани, в низовьях р. Лабы в Усть-Лабинском районе
3
. В 
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1982 г. проводил топосъемку меотских городищ по правому берегу Кубани: Ва-

сюринско-Воронежских 1 и 2, Лесной Кордон I–III, усть-Лабинских 1-3, Дружба 

I-V, Ладожских 1–4, Тенгинских  I и II и др.
1
 В 1982–1984 гг. совместно с Е.И. Са-

вченко провел раскопки средневекового скального могильника Мощевая Балка в 

верховьях Лабы. В 1989–1990 гг. - начальник разведочного отряда Северо-

Кавказской экспедиции: исследуются меотские городища в Тбилисском районе
2
.
 

В 1992 г. - начальник Меотской экспедиции; 1995 г. – начальник Курганного от-

ряда Потуданской экспедиции; 1995 г. – начальник Меотского отряда Северо-

Кавказской экспедиции ИА РАН. 

Опубликовал большое количество работ по истории археологического изу-

чения Прикубанья и истории изучения меотской культуры. 

Монографии: 
Анализ археологических источников (возможности формализованного под-

хода) (в соавт. с Б. И. Маршаком и Я. А. Шером). М., 1975; 

Городища донских меотов. Вопросы датировки. М., 1993; 

Археологические памятники меотов Кубани. Краснодар, 2000. – 238 с.; 

Археология: история раскопок и историография. Лекционный курс по спе-

циальности «Музейное дело и охрана памятников культуры». М., 2006. – 43 с.; 

История изучения меотов. М., 2011. – 384 с. 

Основные статьи: 

Ахардей и сираки // Материалы сессии, посвященной итогам археологиче-

ских и этнографических исследований 1964 г. в СССР. Тез. докл. Баку, 1965; 

Датировка слоев по процентному соотношению типов керамики // Археоло-

гия и естественные науки. М., 1965; 

Новый меотский могильник в Приазовье // СА. № 2. 1968. С.264–266; 

Археологическая культура - её определение и интерпретация // СА. № 2. 

1970. С. 18–36; 

К теории слоя // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М., 1970; 

О язаматах// МИА. № 177. 1971; 

Разведки в ущельях Белой и Аксаута (в соавт. с В.Я. Зельдиной и Т.А. Пуш-

киной) // АО 1978 года. М., 1979. С. 127; 

Работы в Краснодарском крае // АО 1979 года. М., 1980. С. 108–110; 

Пашковское 6-е городище (в соавт. с В.Я. Рябовой) // АО 1979 года. М., 

1980. С. 110–111; 

Могильник Лебеди III // АО 1980 года. М., 1981. С. 103; 

Разведки и раскопки в бассейне Кубани // АО 1982 года. М., 1984. С. 121–

122; 

Датировка Пашковского городища 6 на Кубани // Древности Евразии в ски-

фо-сарматское время. М., 1984; 

Локальные варианты меотской культуры // Всесоюзная археологическая 

конф. Достижения советской археологии в XI пятилетке. Тез. докл. Баку, 1985; 

                                                 
1
 Каменецкий И.С. Разведки в Усть-Лабинском районе весной 1982 года.// Архив ИА РАН. Р-1. № 

9824. 1982 
2
 Каменецкий И.С. Разведки по Средней Кубани (работы Меотского отряда 1989 года).// Архив ИА 

РАН. Р-1. № 19055, 19056. 1989; Он же: Разведки в Краснодарском крае в 1990 году.// Архив ИА 

РАН. Р-1. № 15152 
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Исследование меотских городищ в Краснодарском крае (в соавт. с Г.П. Ро-

мановой) // Археологические исследования в зонах мелиорации: итоги и перспек-

тивы их интенсификации. Л., 1985; 

Северо-Кавказская экспедиция в 1979–1983 гг. (в соавт с А.Н. Гей) // КСИА. 

Вып. 188. 1986; 

Античное влияние на керамику донских меотов // Античная цивилизация и 

варварский мир в Подонье-Приазовье. Тез. докл. к семинару. Новочеркасск, 1987; 

Меоты и греческая колонизация // Местные этнополитические объединения 

Причерноморья VII–IV вв. до н.э. Материалы IV Всесоюзного симпозиума по 

древней истории Причерноморья (Цхалтубо-Вани, 1985). Тбилиси, 1988; 

Меоты и другие племена северо-западного Кавказа в VII в. до н.э. – III в.н.э. 

// Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время / Археология СССР. 

М., 1989; 

Семья у меотов // Первая Кубанская археологическая конференция. Тез. 

докл. Краснодар, 1989. С. 65–68; 

Племена Закубанья в VII в. до н.э. – III в. н.э. // Древние памятники Кубани 

(материалы семинара). Краснодар, 1990. С. 80–93; 

Разведки 1992 года // Вторая Кубанская археологическая конференция. Тез. 

докл. Краснодар, 1993. С. 41; 

Начало археологического изучения Кубани // Вторая Кубанская археологи-

ческая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1993. С. 41–43; 

Сероглиняные миски Пашковского VI городища // Боспорский сборник. Вып. 

5. М., 1994; 

Начало археологического изучения Прикубанья // Очерки истории отече-

ственной археологии. Вып. II. М., 1998. С. 127–146; 

Меотские городища на Кубани // Материалы по археологии, истории и этно-

графии Таврии. Вып. VI. Симферополь, 1998; 

Ново-Джерелиевское II городище // Историко-археологический альманах. № 

4. Армавир-М., 1998; 

К датировке Ново-Джерелиевского III городища // Stratum-plus. Скифский 

квадрат. № 3. СПб-Кишинев-Одесса, 1999; 

План Степного II городища // Старый Свет: археология, история, этногра-

фия. Сборник научных статей, посвященных 60-летию со дня рождения профес-

сора Николая Ивановича Кирея. Краснодар, 2000; 

Ново-Джерелиевское I городище // Проблемы истории, филологии, культу-

ры. Вып. VIII. М.-Магнитогорск, 2000; 

У границ азиатского Боспора // МИАК. Вып. 1. 2001; 

О скифах на Кубани // Третья Кубанская археологическая конференция. Тез. 

докл. Краснодар-Анапа, 2001; 

Археологические памятники на старых картах Прикубанья // Очерки истории 

отечественной археологии. Вып. III. М., 2002; 

Погребальный обряд в греческих эпитафиях // Историко-археологический 

альманах. Вып. 8. Армавир-М., 2002; 

К датировке Семибратнего городища // МИАК. Вып. 3. 2003; 

История изучения меотов // Международные отношения в бассейне Черного 

моря в скифо-античное и хазарское время. Ростов-на-Дону, 2009. С. 85–98; 

Главное погребение могильника Лебеди III // Пятая Кубанская археологиче-

ская конференция. Тез. докл. Краснодар, 2009. 



127 

 

Каминский Владимир Николаевич 
 

       (20.10.1957 с. Пятидуб Житомирской обл., 

Украина – 12.08.1992). В 1974 г. окончил сред-

нюю школу пос. Курджиново Урупского р-на Ка-

рачаево-Черкесской Автономной области. Благо-

даря учителю истории Е.И. Милованову увлекся 

археологией. В 1982 г. окончил исторический фа-

культет КубГУ. В 1977 – 1991 гг. – научный со-

трудник, с.н.с., в.н.с. отдела археологии КГИ-

АМЗ
1
. В 1992 г. - сотрудник отдела археологии 

Ставропольского краеведческого музея. В 1992 г. 

в Северо-Осетинском НИИ истории, филологии и 

экономики защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: «Вооружение племен аланской культуры 

Северного Кавказа I–XIII вв.»
2
. Научные настав-

ники: учитель истории Е.И. Милованов, археолог-

краевед  М.И. Ложкин, д.и.н. В.А. Кузнецов, 

д.и.н. А.А. Иерусалимская. 

В 1980–1991 гг. руководил археологическими экспедициями Краснодарско-

го музея-заповедника. В 1980 г. доследовал 2 погребения Александровского мо-

гильника, обнаруженного при рытье котлована под фундамент школы
3
.
 
В том же 

году исследовал средневековый алано-болгарский могильник в глиняном карьере 

у МТФ близ ст. Старокорсунской. В 1981 г. руководил Урупской экспедицией по 

исследованию грунтового могильника Мостовой в зоне строительства моста через 

р. Уруп близ ст. Отрадной. Было обнаружено 93 погребения, относящихся к двум 

хронологическим периодам: V–IV вв. до н.э. и к I–III вв.
4
 В том же году провел 

раскопки Старокорсунского 5-го городища
5
.  В 1982 г. во главе Лабинской экспе-

диции раскопал три кургана к юго-западу от ст-цы Михайловской Курганинского 

района
6
. 

 
В 1983 г. на р. Уруп исследовал 4 кургана и поселение, открытое под 

насыпью одного из курганов. В 1984 г. вел раскопки Первомайского городища 

близ п. Курджиново (Лабинская экспедиция Ставропольского краеведческого му-

зея)
7
. В 1985 г. исследовал 16 курганов у ст-цы Михайловской и хут. Красное 

                                                 
1
 Памяти Владимира Николаевича Каминского// Древности Кубани и Черноморья. Studia Ponto-

cavcasica I. Краснодар, 1993. С. 3-4 
2
 Вступительная статья И.В. Каминской // Древности Кубани (Материалы посвящены памяти Ка-

минского Владимира Николаевича). № 5. Краснодар, 1997. С. 3. 
3 

Каминский В.Н. Отчет о работах по доследованию части грунтового могильника в хут. Алексан-

дровском Усть–Лабинского района за 1980г.// Архив ИА РАН. Р–1. № 8001 
4
 Каминский В.Н. Отчет о раскопках могильника Мостового в ст. Отрадной Отрадненского района 

Краснодарского края в 1981 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 8814 
5
 Каминский В.Н. Отчет об охранных раскопках городища 5 у ст. Старокорсунской Динского рай-

она Краснодарского края в 1981 году.// Архив ИА РАН. Р-1. № 8849 
6
 Каминский В.Н. Отчет о раскопках курганов в ст. Михайловской Курганинского района Красно-

дарского края в 1982 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 9260 
7
 Каминский В.Н. Отчет об археологических раскопках Первомайского городища на реке Большой 

Лабе в Ставропольском крае в 1984 году.// Архив ИА РАН. Р-1. № 10323 
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Знамя Курганинского района (Лабинская экспедиция Краснодарского музея)
1
.
 
Из 

142 раскопанных погребений, наиболее многочисленную группу составляли по-

гребения сарматского времени III в. до н.э. – II в.н.э.  В 1986 г. Лабинская экспе-

диция провела раскопки на окраине г. Курганинска: в насыпь одного из курганов 

были впущены 103 сарматских погребения, 15 захоронений лошадей и жертвенно-

поминальный комплекс
2
. В этом же году у с. Успенское были проведены раскоп-

ки курганов
3
, а также раскопки Нижне-Архызского городища в Карачаево-

Черкессии
4
. В 1987 г. во главе Восточно-Закубанской экспедиции провел иссле-

дования памятников в Мостовском и Лабинском районах в зоне строительства 

Краснодарской АЭС: раскопки позднесредневекового курганного могильника у х. 

Свободный Мир и 43 курганов могильника Свободный Мир-II, разведками выяв-

лены четыре аланских городища: Псебайское, Дятловское, Проган и Ахметов-

ское
5
.
 
В 1987–1988 гг. проводит раскопки Первомайского городища в бассейне р. 

Большой Лабы (КЧАО) и раскопки в Гамовской балке в Отрадненском районе. В 

1989 г. Восточно-Закубанская экспедиция КГИАМЗ провела исследования на 

Ильичевском городище в Отрадненском районе, а также открыла городище 

Куньша в Лабинском районе у ст-цы Ахметовской, занимающее площадь более 

300 га
6
. В 1990–1991г. во время разведок в Лабинском районе открыл поселения 

Каладжинское, Шедок I, Шедок II, Каменные Столбы
7
. 

 

Основные статьи: 

Импортные вещи из могильника VIII-IX вв. н.э. близ ст. Старокорсунской 

Краснодарского края // Тезисы докладов конференции «Культурные взаимосвязи 

народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средневе-

ковье». М., 1981; 

Новые памятники аланской культуры Северо-Западного Кавказа // XII 

«Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. М., 1982; 

О конструкции лука и стрел северокавказских аланов // КСИА. Вып. 170. 

1982. С. 48–51; 

Лук и стрелы на раннесредневековом Северо-Западном Кавказе // Вопросы 

археологии Адыгеи. Майкоп, 1983; 

Работы Краснодарского музея-заповедника // АО 1981 года. М., 1983. С. 118; 

Деревянные ковши из могильников VIII–IX вв. Северо-Западного Кавказа // 

Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1984; 

                                                 
1
 Каминский В.Н. Отчет о раскопках курганов у ст. Михайловской Курганинского района Красно-

дарского края в 1985 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 10116 
2
 Каминский В.Н., Берлизов Н.Е. Отчет о раскопках кургана-кладбища в городе Курганинске Кур-

ганинского района Краснодарского края в 1986 году.// Архив ИА РАН. Р-1. № 11415; Они же: Ис-

следование курганов в Закубанье// АО 1986 г. М., 1988. С. 127 
3
 Каминский В.Н. Отчет о раскопках курганов у сел. Успенского Успенского района Краснодар-

ского края в 1986 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 11277 
4 

Каминский В.Н. Отчет о раскопках Нижне-Архызского городища в Карачаево-Черкесской авто-

номной области в 1986 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 11613 
5
 Каминский В.Н. Отчет об исследовании археологических памятников в зоне строительства Крас-

нодарской АЭС  в 1987 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 12013 
6
 Каминский В.Н. Отчет о работах Восточно-Закубанской археологической экспедиции в 1989 го-

ду. // Архив КГИАМЗ. Отд. III. № 486 
7
 Каминский В.Н. Отчет о разведках в Лабинском районе Краснодарского края в 1990 году // Ар-

хив ИА РАН. Р-1. № 15032 
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Новые находки импортной посуды в Закубанье // Проблемы истории и ар-

хеологии Восточного Крыма. Тез. докл. конференции. Керчь, 1984; 

Раннесредневековые аланские катакомбы на Средней Кубани // Вопросы ар-

хеологии и этнографии Осетии. Вып. 3. Орджоникидзе, 1984; 

Раскопки курганов в ст. Михайловской на реке Чамлык // Материалы к 

научно-практическому семинару археологов. Краснодар, 1984 (в соавт.) 

Скальные могильники бассейна реки Большой Лабы и их этническая при-

надлежность // XIII «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. 

докл. конференции. Майкоп, 1984; 

Раскопки кургана эпохи бронзы в г. Тимашевске на Кубани // Достижения 

советской археологии в XI пятилетке. Тез. докл. конференции. Баку, 1985; 

Сарматское погребение у станицы Михайловской (Закубанье) (в соавт. с 

И.В. Каминской и А.В. Пьянковым) // СА. № 4. 1985. С. 228–234; 

Воинское снаряжение раннесредневековых племен Северо-Западного Кавка-

за // Культура и быт адыгов. Вып. 6. Майкоп, 1986; 

Исследование Первомайского городища в долине реки Большой Лабы // XIV 

«Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. конференции 

Орджоникидзе, 1986. (в соавт.); 

Сарматские погребения из Тимашевского кургана в степном Прикубанье // 

Древности Кубани. Материалы научно-практического семинара. Краснодар, 1986; 

Раскопки Первомайского городища // АО 1984 года. М., 1986. С. 98; 

Исследование курганов у ст. Михайловской в Закубанье // АО 1985 года. М., 

1987. С. 139–140; 

Погребальные комплексы из окрестностей г. Краснодара // СА. № 2. 1987. С. 

254–259; 

Алано-болгарский могильник близ ст. Старокорсунской на Кубани // СА. № 

4. 1987. С. 187–205; 

Клинковое оружие у Северо-Кавказских алан // Древности Кубани. Матери-

алы семинара. Краснодар, 1987. С. 55–56; 

Раскопки кургана-кладбища в г. Курганинске в Восточном Закубанье (в со-

авт. с Н.Е. Берлизовым) // Древности Кубани. Материалы семинара. Краснодар, 

1987. С. 47–48; 

Колчаны для стрел у алан Северного Кавказа (I–XIII вв. н. э.) // Краткое со-

держание докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской 

работы СО НИИ за 1986. Орджоникидзе, 1987; 

Сарматские погребения в курганах эпохи бронзы у ст. Михайловской // За-

дачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС. Тезисы докла-

дов конференции. М., 1987; 

Сарматы в Восточном Закубанье // Античная цивилизация и варварский мир. 

Новочеркасск, 1987; 

Вооружение племен аланской культуры Северного Кавказа // XV «Крупнов-

ские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. конференции. Махач-

кала, 1988; 

Из истории воинского снаряжения на раннесредневековом Северо-Западном 

Кавказе // Культура и быт адыгов. Вып. 7. Майкоп, 1988; 

Михайловский могильник конца эпохи поздней бронзы в Закубанье (в соавт. 

с Э.С. Шарафутдиновой) // СА. № 4. 1988. С. 214–221; 
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Рец. на кн.: Мизиев И. М. Шаги к истокам этнической истории Центрально-

го Кавказа // СА. № 4. 1988. С. 272–281; 

Находки аланских курильниц на средней Кубани  (в соавт. с А.В. Кондраше-

вым) // Методика исследования и интерпретации археологических материалов Се-

верного Кавказа. Орджоникидзе, 1988; 

Исследование курганов в Закубанье (в соавт. с Н.Е. Берлизовым) // АО 1986 

года. М., 1988. С. 127; 

Раннесредневековый комплекс на горе Гриб в окрестностях пос. Курджино-

во // Материалы по изучению Ставропольского края. Вып. 15–16. Ставрополь, 

1988; 

Аланы на Северо-Западном Кавказе // Первая Кубанская археологическая 

конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 96–97; 

Работы Восточно-Закубанской экспедиции в 1987 году // Там же. С. 141–

143; 

Снаряжение всадников аланской культуры Северного Кавказа // Проблемы 

охраны и исследования памятников археологии в Донбассе. Тез. докл. конферен-

ции. Донецк, 1989; 

Воинские погребения позднекобанского времени из могильника Мостового 

на Урупе (в соавт. с И.Л. Астаховым) // СА. № 1. 1990. С. 250–254; 

Импортные вещи из могильника VIII–IX вв. близ станицы Старокорсунской 

Краснодарского края // Культурные связи народов Средней Азии и Кавказа. Древ-

ность и средневековье. М., 1990; 

Конская узда у алан Северного Кавказа // XVI «Крупновские чтения» по ар-

хеологии Северного Кавказа. Тез. докл. конференции. Ставрополь, 1990; 

Сарматские погребения из Тимашевского кургана в степном Прикубанье // 

Древние памятники Кубани. Краснодар, 1990; 

Об одной группе поселений в бассейне реки Лабы // Майкопский феномен в 

древней истории Кавказа и Восточной Европы. Тез. докл. конференции. Л., 1991; 

The Northern Caucasus in the Middle Ages // The Treasures of Nomadic Tribes in 

South Russia. Tokyo, 1991; 

Из военной истории алан // Осетиноведение: история и современность. Те-

зисы докладов 1 Международной научной конференции. Владикавказ, 1991; 

О некоторых негативных тенденциях в популяризации древней истории Ку-

бани // Проблемы историографии и культурного наследия народов Кубани доре-

волюционного периода. Краснодар, 1991 (в соавт.); 

Стремена у алан Северного Кавказа // Древности Кубани. Тез. докл. научно-

практической конференции. Краснодар, 1991; 

Исследования христианских храмов малых форм на территории Северо-

Западного Кавказа // ХVIII Международный конгресс византинистов. М., 1991; 

О фортификации алан Северного Кавказа // XVII «Крупновские чтения» по 

археологии Северного Кавказа. Тез. докл. конференции. Майкоп, 1992; 

Вооружение племен аланской культуры Северного Кавказа I–XIII вв. // Ав-

тореферат дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 1992; 

Кольчуга у кочевников Северного Кавказа // Средневековые кочевники и го-

родская культура Золотой Орды. Тез. докл. конференции. Волгоград, 1992; 

Исследование курганов в Лабинском районе // Новейшие исследования по 

истории Кубани. Краснодар, 1992; 



131 

 

Исследования Ильичевского городища на Урупе // Археологические раскоп-

ки на Кубани в 1989–1990 годах. Ейск, 1992. С. 33–35; 

Аланы на Кубани // По страницам истории Кубани. Краснодар, 1993 (в со-

авт.); 

Майкопские погребения из Тимашевского кургана в степном Прикубанье // 

Древности Кубани и Черноморья. Studia Pontocavcasica I. Краснодар, 1993; 

Катакомбы сарматского времени из Восточного Закубанья // Древности Ку-

бани и Черноморья. Studia Pontocavcasica I. Краснодар, 1993 (в соавт.); 

Военное дело алан Северного Кавказа // Древности Кубани и Черноморья. 

Studia Pontocavcasica I. Краснодар, 1993; 

Одно из сочинений Константина Багрянородного и этническая карта Севе-

ро-Западного Кавказа // Музейный вестник Краснодарского музея-заповедника. 

Вып. 1.  Краснодар, 1993; 

Аланы, Кангюй и Давань // Петербургский археологический вестник. Вып. 

№ 7. СПб., 1993 (в соавт.); 

Из военного дела алан // Вторая Кубанская археологическая конференция. 

Тезисы докладов. Краснодар, 1993. С. 44–45; 

Об одной группе поселений эпохи бронзы басейна реки Б. Лабы // Историко-

археологический альманах. Вып. 1. Армавир-Москва, 1995 (в соавт.); 

Восточное Закубанье: Хронология и хронография // Историко-

археологический альманах. Вып. 1. Армавир-Москва, 1995 (в соавт.); 

Аланская статуя из Краснодарского музея // Аланы: история и культура. 

Alanica III. Владикавказ, 1995; 

Early medieval weapons in the North Caucasus – a preliminary review // Oxford 

Journal of Arheology. Vol. 15. №1, Marth. 1996.; 

Новые исследования христианских храмов малых форм в Западной Алании 

// Историко-археологический альманах. Вып. 2. Армавир-Москва, 1996 (в соавт.); 

Византия и Аланы (новые исследования христианских храмов малых форм 

IX–XIII вв.) // Понтийские греки. Studia Pontocavcasica III. Краснодар, 1997 (в со-

авт.); 

Вооружение племен Северного Кавказа в раннем средневековье // Историко-

археологический альманах. Вып. 3. Армавир-Москва, 1997 (в соавт.); 

Из истории аланских племен Северо-Западного Кавказа (в соавт с И.В. Цо-

кур) // Древности Кубани. Вып. 8. Краснодар, 1998. С. 14–21; 

Сарматское погребение с малоазийским и римским импортом из ст. Михай-

ловская (Закубанье) // Античная цивилизация и варварский мир (материалы 7-го 

археологического семинара). Краснодар, 2000; 

Раннесредневековые погребения из могильника близ ст. Старокорсунской 

Краснодарского края (XI “Крупновские чтения” по археологии Северного Кавка-

за. Тезисы докладов. г. Новороссийск, 1981) (в соавт. с И.В. Лавриненко) // В кн. 

Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вы-

пуск VIII. Крупновские чтения, 1971–2006. – М.: Памятники исторической мысли; 

Ставрополь: Наследие, 2008. – 976 с.  
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Кобылина Мария Михайловна 

       (18.10.1897 г. Бугуруслан - 1988) В 1922 г. 

окончила Самарский университет. Совмещая учебу 

и работу помощника заведующего кабинетом ар-

хеологии и искусства, увлеклась археологией. В 

1929 г. защитила кандидатскую диссертацию о 

боспорских краснофигурных пеликах. Работала ас-

систентом при кафедре теории и истории искусства 

МГУ, затем в Античном подотделе Отдела Древне-

го мира Музея изобразительных искусств. В 1936 г. 

стала заведующей античным подотделом ГМИИ. С 

конца 1920-х годов читала лекции по истории ан-

тичного искусства в МГУ. В 1945 г. защитила док-

торскую диссертацию, посвященную аттической 

скульптуре VII–VI вв. до н. э. С 1944 г. - старший научный сотрудник ИИМК АН 

СССР. 

        С 1926 г. принимала участие в археологических исследованиях в Ольвии и на 

Таманском п-ве. В 1936–1938 гг. работала в составе экспедиции В.Д. Блаватского 

в Фанагории. С 1947 по 1975 гг. возглавляла Фанагорийскую экспедицию. В 1947 

г. Фанагорийская экспедиция ИИМК совместно с ГМИИ им А.С. Пушкина возоб-

новила, начатые до войны, раскопки на городище. Исследовались слои римского 

времени (II–I вв. до н.э. – I в. н.э.), где была открыта мастерская коропластов. На 

берегу открыты остатки монументальной стены и вымостки, свидетельствующие 

о границе восточной части города, проведены раскопки на «Восточном» некропо-

ле и «Южном» некрополе
1
. В 1950 г. раскопки Фанагории продолжились. Был ис-

следован участок «Восточного» некрополя давший материал IV в. до н.э. – II в. 

н.э.
2
.  В 1951 г. раскопки были проведены на юго-восточной окраине городища, 

выявившие культурные напластования с V в. до н.э. по IV в н.э. Большое количе-

ство керамического шлака и наличие печей, позволили определить эту часть го-

рода как «Керамик» - ремесленный район, где находились гончарные мастерские
3
.
 
          

    В 1952 г. раскопки Фанагории М.М. Кобылина продолжила, возглавив 

Фанагорийский отряд Таманской экспедиции ИИМК и ГМИИ
4
. В следующем по-

левом сезоне раскоп был заложен в районе «Керамика»
5
. В 1954 г. в ее составе 

уже приняли участие сотрудники  ГМИИ им А.С. Пушкина и студенты МГУ и 

МГИАИ. Были заложены Северный и Западный раскопы и продолжены исследо-

вания «Керамика»
6
. В 1955 г. на городище был заложен раскоп Береговой и Во-

сточный, а также продолжены работы на Северном, Западном раскопах и «Кера-

мике»
7
. Также был исследован обнажившийся склеп к югу от Фанагории в «аллее 

курганов» у хут. Тракторного. 

                                                 
1
 Кобылина М.М. Фанагорийская экспедиция 1947г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 150, 1948 

2
 Кобылина М.М. Отчет о раскопках в Фанагории в 1950г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 504, 1951 

3
 Кобылина М.М. Раскопки в Фанагории в 1951г. Архив ИА РАН. Р-1. № 638, 1952 

4
 Кобылина М.М. Отчет о раскопках в Фанагории в 1952г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 744, 1953 

5
 Кобылина М.М. Отчет о раскопках в Фанагории в 1953г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 858, 1954 

6
 Кобылина М.М. Отчет о раскопках в Фанагории в 1954г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1010, 1955 

7
 Кобылина М.М. Отчет о раскопках Фанагории в 1955г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 1420, 1958 
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В 1956–1958 гг. участвовала в Советско-Албанской экспедиции на раскоп-

ках Аполлонии Иллирийской. В 1959 г. работы Фанагорийской экспедиции воз-

обновились. В центральной части городища были открыты кварталы жилых до-

мов средневекового времени
1
. В 1960 г. кроме работ на городище (раскопы Цен-

тральный, Керамик, Железнодорожные II–III), был раскопан курганный могиль-

ник на территории винсовхоза (курганы № 2-4, 6-10, 12-17) и курган у п. Сенной
2
. 

В 1962 г. работы велись на юго-западной окраине Фанагории, где были обнару-

жены остатки глинобитных жилищ позднеантичного периода и обжигательная 

печь III в. н.э.
3
 В 1964 г. при строительстве автодороги Сенной-Тамань,  были 

проведены охранные раскопки Фанагории по юго-восточной части городища и 

восточному некрополю. В экспедиции участвовали сотрудники Эрмитажа, препо-

даватели МГУ, а также учащиеся школ п. Сенной и ст-цы Старотитаровской. На 

территории «Керамика» была исследована площадь 300 кв.м, где были выявлены 

хорошо сохранившиеся обжигательные печи IV в. н.э.
4
 В 1965 г. был открыт уча-

сток с керамическими печами, вымостками, колодцами, цистернами и основанием 

крепостной стены
5
. В 1969–1970 гг. работы проводились на Центральном раскопе. 

Впервые в Фанагории была найдена надгробная плита византийского периода с 

надписью VI в. Проведены разведочные работы на городище, обнаруженном в 4 

км от Фанагории на территории совхоза «Прогресс». В 1973 г. кроме работ на Фа-

нагории, был доисследован комплекс IV в. до н.э. на территории совхоза «Залив». 

Монографии: 

Искусство древнего Рима. М., 1939 – 154 с.; 

Аттическая скульптура VII и VI вв. до н.э. М., 1953 – 141 с.; 

Античная скульптура Северного Причерноморья. М., 1972 – 64 с.; 

Терракотовые статуэтки Пантикапея и Фанагории. М., 1976 –182 с. илл.; 

Изображения восточных божеств в Северном Причерноморье в первые века 

н.э. М., 1978 -216 с.  

Основные статьи: 

Терракоты Фанагории местного производства // ВДИ. № 2. 1949. С. 107; 

Раскопки Фанагории // КСИИМК. XXXIII. 1950. С. 89–95; 

Раскопки «Восточного» некрополя Фанагории // МИА. № 19. 1951; 

Раскопки «Южного» некрополя Фанагории в 1947 г. // МИА. № 19. 1951; 

Поздние боспорские пелики // МИА. № 19. 1951; 

Раскопки Фанагории // КСИИМК. Вып. 51. 1953. С. 122–127; 

Фанагория // Фанагория. МИА. №. 57. М., 1956. С. 5–101; 

Фанагорийский склеп (по материалу экспедиции 1955г.) // КСИИМК. Вып. 

70. 1957. С. 143-146; 

Исследования Фанагории в 1959-1960 и 1962 гг. // СА. № 4. 1963. С. 132; 

Керамическое производство в Фанагории в IVв. // СА. № 3. 1966; 

Фанагорийская экспедиция // АО 1971 года. М., 1972. С. 143–145; 

Раскопки Фанагории (в соавт. с В.С. Долгоруковым) // АО 1973 г. М., 1974. 

                                                 
1
 Кобылина М.М. Фанагорийская экспедиция 1959 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2070. 1961 

2
 Кобылина М.М. Отчет об археологических раскопках Фанагории в 1960 г. // Архив ИА РАН. Р-1. 

№ 2333. 1962 
3
 Кобылина М.М. Раскопки Фанагории в 1962г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2490. 1963 

4
 Кобылина М.М. Отчет о раскопках Фанагории в 1964 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2902. 1965  

5
 Кобылина М.М. Отчет о раскопках Фанагории в 1966 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 3229. 1967 
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Ковалевская Вера Борисовна 
 

      Род. 5.07.1931 г. в г. Ленинграде. В 1956 г. окон-

чила исторический факультет МГУ по кафедре ар-

хеологии, в 1961 г. – аспирантуру Института архео-

логии АН СССР. В 1962 г. защитила кандидатскую 

диссертацию «Стеклянные, каменные и металличе-

ские украшения IV–IX вв. Северного Кавказа и 

Крыма как исторический источник» (рук. А.П. 

Смирнов). Докторская диссертация: «Центральное 

Предкавказье в древности и раннем средневековье: 

кавказский субстрат и передвижения ираноязычных 

племен» (1988 г.). С 1956 г. – лаборант, м.н.с., с.н.с., 

в.н.с. Института археологии РАН (Отдел теории и 

методики)
1
. 

В археологических экспедициях с 1954 по 

1992 гг. (Тамань, Крым, Северный Кавказ). В 1953 гг. руководила разведочным 

отрядом Таманской археологической экспедиции Б.А. Рыбакова. Задачей разве-

дочного отряда было определение по подъемному материалу распространения ан-

тичного и средневекового поселений, выяснить протяженность городища, изучить 

его планировку и застройку, найти некрополь «тмутараканского» времени, при-

стань
2
.
 
В 1954 г. возглавила Кубанский разведочный отряд Таманской экспедиции 

проведя обширные разведки. Всего было обследовано 28 поселений: в Абинском 

районе (поселения I–IV у ст-цы Абинской и у хут. Бережного), в Адыгее (поселе-

ния I-V у а. Вочепший, у а. Новобжегокай), в Крымском, Северском и Горя-

чеключевском районах
3
. В 1955 г. в составе Славянского отряда Таманской экспе-

диции, участвовала в раскопках средневековых слоев Таманского городища 

(начальник раскопа № 2 центральной части городища)
4
.  В Крымском районе, у 

хут. Ястребовского в 1957г. Кубанский разведочный отряд Северо-Кавказской 

экспедиции ИИМК под ее руководством провел раскопки средневекового поселе-

ния VII–XIV вв.
5
 

В 1968–1981 гг. – начальник  отряда Северо-Кавказской экспедиции ИА АН 

СССР, проводит обследование средневековых памятников в районе р. Кудепсты, 

Мзымты и Псоу. В 1968 г. в районе Геленждика экспедиция провела раскопки 

курганного могильника на р. Жане (нач. отряда Ю.Н. Воронов). В том же году 

                                                 
1
 Институт археологии РАН. Ковалевская Вера Борисовна. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.archaeolog.ru/~kovalevskaya (дата обращения 05.11.2015) 
2
 Рыбаков Б.А., Крушкол Ю.С., Плетнева С.А., Левашева В.П., Кропоткин В.В., Сокольский Н.И., 

Сорокина Н.П., Никитин А.В., Цехмистренко В.И., Коровина А.К., Стоскова Н.Н., Деопик В.Б. 

Отчет о работе Таманской археологической экспедиции на Таманском городище и его окрестно-

стях. 1952-1953гг.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 918. 1955 
3 

Деопик В.Б. Отчет Кубанского разведочного отряда Таманской экспедиции. 1954 г.// Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 983. 1955 
4
 Рыбаков Б.А., Плетнева С.А., Макарова Т.И., Деопик В.Б.. Отчет о работах Славянского отряда 

Таманской экспедиции летом 1955г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1417. 1958 
5
 Деопик В.Б. Отчет Кубанского отряда Северо-Кавказской экспедиции 1957г.// Архив ИА РАН. 

Ф-1. Р-1. № 1609. 1958 

http://www.archaeolog.ru/~kovalevskaya
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экспедиция обследовала Монастырскую и Хостинские крепости в Сочи
1
. В 1980–

1981 г. провела обследования и раскопки средневековых крепостей в Адлере, на 

территории совхоза «Южные культуры» и на Красной Поляне (Ачипсинская кре-

пость)
2
. В 1982–1989 гг. – начальник Северо-Осетинской комплексной экспеди-

ции ИА АН СССР. 

Монографии: 

Конь и всадник: пути и судьбы. М., 1977. – 150 с.; 

Поясные наборы Евразии IV – IX вв. Пряжки // САИ. Вып. Е1-2. М., 1979 – 

112 с; 

Кавказ и аланы: века и народы. М., 1984 – 192 с.; 

Хронология восточноевропейских древностей V-IX вв. Вып. 1: Каменные 

бусы Крыма и Кавказа. М., 1998 – 86 с.; 

Компьютерная обработка массового археологического материала из ранне-

средневековых памятников Евразии. Хронология восточно-европейских древно-

стей V-IX вв. Вып. 2: Стеклянные бусы и поясные наборы. М., 2000 – 364 с.; 

Кавказ – скифы, сарматы, аланы. I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. М., 2005 – 398 с.; 

Конь и вскадник. История одомашнивания лошадей в евразийских степях, 

на Кавказе и Ближнем Востоке. М., 2010 – 152 с.; 

Основные статьи: 

Адыгские племена // Очерки истории СССР. М., 1958; 

Северокавказские аланы (с использованием материалов Б.Е. Деген-

Ковалевского и Е.П. Алексеевой) // Очерки истории СССР. М., 1958; 

Классификация бус Северного Кавказа IV-Vвв. // СА. № 3. 1959. С. 48–65; 

Классификация и хронология аланских украшений VI-IX вв. // МИА. № 114. 

1963; 

Применение статистических методов к изучению массового археологиче-

ского материала // Археология и естественные науки. М., 1965; 

Исследование средневековых памятников Северо-Западного Кавказа (в со-

авт. с Ю.Н. Вороновым, Ф.Е. Михайличенко) // АО 1968 года. М., 1969; 

Скифы, Мидия, Иран во взаимоотношениях с Закавказьем по данным Леон-

ти Мровели // Известия АН Грузинской ССР («Мацнэ», серия истории, археоло-

гии, этнографии и истории искусств). № 3. Тбилиси, 1975; 

Северо-Кавказские древности // Степи Евразии и эпоху средневековья/ Ар-

хеология СССР. М., 1981. С. 83–97;  

Работы на средневековых крепостях р. Мзымты // АО 1981 года. М., 1983. С. 

119–120; 

Солярно-зооморфные фибулы Северного Кавказа (в соавт. с З.Х. Албеговой) 

// Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII «Крупновские 

чтения». Материалы Международной научной конференции. М., 2014. С. 216– 

219. 

 

 

                                                 
1
 Ковалевская В.Б. Отчет Причерноморского отряда Северо-Кавказской экспедиции за 1968 г.// 

Архив ИА РАН. Р-1. № 3694 
2
 Ковалевская В.Б. Отчет средневекового отряда Северо-Кавказской экспедиции Института архео-

логии АН СССР.// Архив ИА РАН. Р-1. № 9685 
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Кожухов Сергей Петрович 

          Род. 13.03.1961 г. В 1984 г. окончил исторический 

факультет МГПУ. Кандидат исторических наук. В 1994 

г. защитил кандидатскую диссертацию «Вооружение и 

конское снаряжение у племен Закубанья меото-

сарматского времени (III в. до н.э. – III в. н.э.)». Специа-

лист в области вооружения скифо-сарматской эпохи. 

В 1986–1988 гг. на южном берегу Краснодарского 

водохранилища в устье р. Пшиш совместно с 

Л.М.Носковой (Теучежский отряд Кавказской археоло-

гической экспедиции ГМИНВ) провел раскопки могиль-

ников Пшиш (многослойный: VIII в. до н.э., III в. до н.э., 

XIV – XV вв.) и Ленинохабльского кремационного мо-

гильника (конец XI – XII вв.). В 1985–1988 гг. совместно 

с Л.М.Носковой провел исследования грунтового могильника у а. Ново-

Вочепший. В 1989 г. совместно с В.Р. Эрлихом участвовал в исследовании мо-

гильника Уашхиту II. В 1994–1995 гг. совместно с В.Р. Эрлихом и Е.А. Бегловой 

участвовал в раскопках Тенгинского грунтового могильника. 

Основные статьи: 

Археологические разведки левого берега Краснодарского водохранилища (в 

соавт. с В.Р.Эрлихом) // Материальная культура Востока. Ч. II. М., 1988. С. 147– 

169; 

Меотские погребения Ново-Вочепшийского могильника (по материалам 

раскопа 1985-1986гг.) (в соавт. с Л.М.Носковой) // Меоты – предки адыгов. Май-

коп, 1989. С. 119–139; 

О двух традициях в развитии форм клинкового оружия Закубанья меото-

сарматского времени (III в. до н.э. – III в. н.э.) // XVI Крупновские чтения. 

Тез.докл. Ставрополь, 1990; 

Погребения сарматского времени курганного могильника Уашхиту II (в со-

авт. с В.Р.Эрлихом)// Древности Северного Кавказа и Причерноморья. М., 1991; 

Об основных этапах развития меотской культуры Закубанья (в соавт. с В.Р. 

Эрлихом) // Античная цивилизация и варварский мир. Новочеркасск, 1992. С.82–

89; 

Вооружение и конское снаряжение у племен Закубанья меото-сарматского 

времени (III в. до н.э. – III в. н.э.). Автореф. дисс. кан. ист.наук. М., 1994; 

Погребения всадников сарматского времени у аула Тауйхабль в Адыгее // 

Древний и средневековый Восток. Ч. II. М., 1998. С. 401–412; 

Закубанские катафрактарии // Материальная культура Востока. М., 1999. С. 

159–189. 
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Козенкова Валентина Ивановна 

       Род. 17.11.1931 г. в д. Новые Широки Смолен-

ской обл. В 1955 г. окончила исторический факуль-

тет МГУ по кафедре археологии. Учителя: Л.Р. Кыз-

ласов, Е.И. Крупнов, А.П. Окладников, Б.А. Рыба-

ков, Б.Б. Пиотровский, Б.А. Латынин, Б.А. Литвин-

ский. В 1960 г. защитила кандидатскую диссертацию 

«Кобанская культура на территории Чечено-

Ингушетии» (рук. Е.И. Крупнов). Докторская дис-

сертация «Большой Кавказ в XIV–IV вв. до н.э. (Ко-

банская культура: модель тысячелетия развития)» 

(1990). Работает в ИА РАН с 1960 г.: лаборант, 

м.н.с., с.н.с., в.н.с. отдела скифо-сарматской археоло-

гии. В 1962–1972 гг. – ученый секретарь группы кавказской археологии, с 1980 по 

1991 гг – ответственный секретарь и член редколлегии журнала «Советская ар-

хеология». Член оргкомитета по проведению всероссийских и международных 

конференций «Крупновские чтения»
1
. 

Экспедиционная деятельность: с 1952 по 1978 гг. (Сибирь, Средняя Азия, 

Северный Кавказ, Краснодарский и Ставропольский края). С 1963 по 1975 гг. - 

начальник Предгорного отряда Северо-Кавказской археологической экспедиции. 

В 1976–1978 гг. руководила отрядами Северо-Кавказской экспедиции в Чечено-

Ингушетии и Карачаево-Черкессии. В 1979 г. провела раскопки курганного мо-

гильника у ст-цы Новотитаровской в Краснодарском крае, 11 сарматских погре-

бений которого были опубликованы. 

На основе анализа материалов таких памятников как поселение «Заслонка», 

у хут. Байбарис, хут. Ильич, рассматривает памятники II–I тыс. до н.э. – до сере-

дины I тыс. до н.э. долины р. Уруп (Отрадненский район) входящими в ареал за-

падного варианта кобанской культуры
2
. 

Монографии: 

Кобанская культура. Западный вариант. САИ. Вып. В2-5. Т.3. М., 1989; 

Оружие, воинское и конское снаряжение племен кобанской культуры. За-

падный вариант (систематизация и хронология). САИ. Вып. В2-5. Т.4. М., 1995; 

Культурно-исторические процессы на Северном Кавказе в эпоху поздней 

бронзы и раннем железном веке (узловые проблемы происхождения и развития 

кобанской культуры). М., 1996. – 164 с. 

Основные статьи: 

Комплексы сарматского времени из станицы Ново-Титаровская (Краснодар-

ский край) // Северный Кавказ в древности и в средние века. М., 1980. С. 72–91; 

О границах западного варианта кобанской культуры // СА. № 3. 1981. С.29; 

Находки из погребений позднекобанской культуры в верховьях Кубани (в 

соавт. с М.Н. Ложкиным) // СА. № 4. 1981. С. 196–205; 

Клад эпохи поздней бронзы из станицы Упорной (Краснодарский край) (в 

соавт. с А.З. Аптекаревым) // СА. № 3. 1986. С. 121–135. 

                                                 
1
 Институт археологии РАН. Козенкова Валентина Ивановна. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.archaeolog.ru/~kozenkova (дата обращения 2.12.2015) 
2
 Козенкова В.И. О границах западного варианта кобанской культуры // СА. № 3. 1981. С.41 

http://www.archaeolog.ru/~kozenkova
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Кондрашев Александр Васильевич 
 

        Род. 23.05.1953 г. в г. Арсеньев Приморского 

края. После окончания в 1970 г. средней школы № 

20 г. Новороссийска, служил на Северном флоте. В 

1980 г. окончил географический факультет КубГУ. 

С 1981 г. лаборант, научный сотрудник, с.н.с. отдела 

археологии КГИАМЗ
1
. 

С 1981 г. участвует в подводных экспедициях. 

В 1982 г. участвовал в подводной экспедиции «Це-

месская бухта», проводившей работы от Новорос-

сийска до Тамани
2
. В 1985 г. участвовал в экспеди-

ции КГИАМЗ под рук. В.А. Тарабанова по раскоп-

кам курганного могильника у ст-цы Новокорсунской 

Тимашевского района. В 1986 и 1990 гг. провел спа-

сательные раскопки грунтового могильника на юго–

восточной окраине ст-цы Старокорсунской. Было исследовано 273 погребения 

датируемых в целом с IV в. до н.э. по II в.н.э. В 1989 г. подводный отряд КГИАМЗ 

под его руководством провел  подводные разведки прибрежных участков Анап-

ского района и в Новороссийской бухте: обнаружил остатки крупного парусного 

судна XVIII в. С 2005 г. - начальник Тузлинской охранно-спасательной экспеди-

ции. 

Основные статьи: 

Раскопки курганов в станице Новокорсунской (в соавт. с В.А. Тарабановым) 

// АО 1985 года. М., 1987. С. 154–156; 

Фибулы грунтового могильника в ст. Старокорсунской // Древности Кубани 

(материалы семинара). Краснодар, 1987; 

Новосвободненское погребение с повозкой (в соавт. с А.Д. Резепкиным) // 

КСИА. № 193. 1988. С. 91–97; 

Находки аланских курильниц на Средней Кубани (в соавт. с В.Н. Камин-

ским) // Методика исследования и интерпретация археологичсеких материалов 

Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1988; 

Грунтовый могильник в станице Старокорсунской // Первая Кубанская ар-

хеологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989; 

Находки древних якорей у Кавказских берегов // Древности Кубани: матери-

алы научно-практического семинара. Краснодар, 1991; 

Раскопки грунтового могильника в ст. Старокорсунской // Археологические 

раскопки на Кубани в 1989-1990 гг. Ейск, 1992. С. 36–39; 

Подводные разведки в Анапском районе // Археологические раскопки на 

Кубани в 1989–1990 гг. Ейск, 1992. С. 40–41; 

Якорные камни – свидетели мореплавания на Боспоре // Вторая Кубанская 

археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1993; 

                                                 
1
 Трехбратов Б.А. Кто есть кто в кубановедении. Краснодар, 2014. С. 217 

2 
Кибальник М. Интересный собеседник: Погружение в античность// «Файл.РФ», электронная га-

зета [Электронный ресурс]. URL: http://file-rf.ru/analitics/180 (дата обращения 20.09.2015) 
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Археологические материалы предскифского и раннескифского времени из 

Западного Закубанья (в соавт. с Д.Э. Василиненко и А.В. Пьянковым) // Древно-

сти Кубани и Черноморья. Studia Pontocavcasica I. Краснодар, 1993; 

Подводные исследования у мыса Панагия // Древности Кубани и Черномо-

рья. Studia Pontocaucasica I. Краснодар, 1993; 

Мыс Тузла: раскопки на суше и разведки под водой // АО 1994 года. М., 

1995; 

Подводные разведки у мыса Панагия // Изучение мамятников морской ар-

хеологии. СПб., 1995; 

Underwater investigations at Cape Panagia on the Taman Peninsula, Straits Kerch 

// The international Journal of Nautical Archaeology. 24.2.1995; 

Подводная археология: опыт и проблемы // Тез. докл. конференции «Музеи 

в современных условиях». Краснодар, 1995; 

Исследования у мыса Тузла // АО 1995 года. М., 1996; 

Каменные якоря со дна Керченского пролива // Проблемы археологии и ис-

тории Боспора. Тез. докл. конференции. Керчь, 1996; 

Из опыта консервации влажной корабельной древесины (в соавт. с Ю.Н. Ян-

ковским) // Древности Кубани: материалы семинара, посвященного 85-летию Ни-

киты Владимировича Анфимова. Вып. 4. Краснодар, 1997. С. 34–35; 

Памятники морской археологии и опыт их исследования в Керченском про-

ливе // Состояние и проблемы изучения, сохранения и использования историко-

культурного наследия. Сборник материалов Северо-Кавказской региональной 

научно-практической конференции. Краснодар, 1998; 

Комплексные исследования у мыса Тузла на Таманском полуострове // XX 

юбилейные международные Крупновские чтения по археологии Северного Кавка-

за. Тез. докл. Ставрополь, 1998; 

Новое в подводной археологии Боспора Киммерийского // Tracia Pontica. 

VII. Sozopol, 1998; 

Корабельная стоянка у мыса Тузла в Керченском проливе // Таманская ста-

рина. Тез. докл. международной конференции «Греки и варвары на Боспоре Ким-

мерийском VII–I вв. до н.э.». Вып. 3. СПб., 2000; 

Notes on the Rescue Excavation of the Tuzla Neceopolis (1995-1997) // North 

Pontic Archaeology. Recent Discoveries and Studies. Colloqua Pontica. Vol. VI. 1. Lei-

den; Boston; Koln: Brill, 2001 (в соавт.); 

Спасательные раскопки Тузлинского некрополя (1995–1999 гг.) // Музейный 

вестник. Вып. 2. Краснодар, 2001; 

О верхней хронологической границе Тузлинского некрополя // Материалы и 

исследования по археологии Кубани. Вып. 2. Краснодар, 2002. (в соавт.); 

Затонувшие археологические памятники Таманского полуострова // Фели-

цынские чтения (Х). Материалы межрегиональной научной конф. (8-9 октября 

2008г.). Краснодар, 2008. С. 60–67; 

Затопленное античное поселение у мыса Тузла // Пятая Кубанская археоло-

гическая конференция. Материалы конференции. Краснодар, 2009. С. 173; 

Деревянные якоря с каменными штоками: особенности конструкции и дати-

ровки // Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средне-

вековья. Этнические процессы. Сборник научных материалов V Боспорских чте-

ний. Керчь, 2004. 
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Кононенко Александр Павлович 
 

      Род. 19.11.1957 г. в г. Новороссийске. В 1985 

г. окончил исторический факультет Кубанского 

госуниверситета. С 1978 по 1988 гг. работал 

научным сотрудником отдела археологии Ново-

российского государственного исторического 

музея-заповедника (в наст. время ГБУК КК 

«Новороссийский исторический музей-

заповедник»). В 1993–1995 гг. – директор «Чер-

номорского Археологического Центра». С 2003 

г. по настоящее время – научный сотрудник от-

дела археологии, с.н.с. отдела археологии ГБУК 

КК «Новороссийский исторический музей-

заповедник». С 2012 г. – директор ООО «Ново-

российская археологическая экспедиция». 

Научные интересы: энеолит – бронза. 

        В 1974–1975 гг. работал рабочим в экспедициях Новороссийского музея под 

рук. А.В. Дмитриева на раскопках могильников «Дюрсо», «Дюрсо-1», «Верхний 

Аул», «Махновая щель» и поселения «Дюрсо-1». В 1976 г. работал в экспедиции 

А.М. Ждановского на исследовании курганов в районе а. Начерзий. В 1977–1978 

гг. принимал участие в работе совместных экспедиций Новороссийского музея и 

ИА СССР под рук. Н.А. Онайко по исследованию античных башен в с. Владими-

ровка и с. Цемдолина. В качестве научного сотрудника в 1979 г. работал под рук. 

А.В. Дмитриева на раскопках двух поселений и могильников в пос. Мысхако, 

некрополя в Широкой Балке и средневекового поселения на территории автобазы 

№ 8. В 1980 г. был прикомандирован к Краснодарской экспедиции у хут. Ленина. 

В 1980–1982 гг. под рук. Н.А. Онайко и А.А. Масленникова участвовал в исследо-

вании некрополя в Широкой Балке. В 1984–1986 гг. под рук. А.В. Дмитриева при-

нимал участие в исследованиях археологических памятников в зоне строительства 

оросительных систем у ст-цы Раевской, Раевского городища, средневекового по-

селения в п. Малый Утриш, могильника в Лобановой Щели, средневековых па-

мятников на трассе ЛЭП к заводу «Прибой» и в зоне сооружения оросительных 

систем совхоза «Раевский» близ Новороссийска. 

В 1982 г. провел доследование могильника эпохи бронзы в устье реки 

Дюрсо
1
. В 1986–1987 гг. исследовал дольменный комплекс в верховьях реки 

Озерейки
2
. В 1994 г. исследовал могильник 8 Щель в п. Цемдолина г. Новорос-

сийска. С 2007 по 2013 гг. проводил разведки в Крымском, Красноармейском и 

Славянском районах. 

 

 

                                                 
1
 Кононенко А.П. Отчет о доследовании могильника эпохи бронзы в устье реки Дюрсо в Красно-

дарском крае в 1982 г.// Архив АН РАН. Р-1. № 10614 
2
 Кононенко А.П. Отчет 1986г. Раскопки мегалитических сооружений в верховьях р. Озерейки на 

территории дачного кооператива «Бриз» близ г. Новороссийска Краснодарского края // Архив 

НГИМЗ. НА-6980; Он же: Отчет 1987г. Раскопки дольменного комплекса в верховьях р. Озерейка 

на территории дачного кооператива «Бриз» близ города Новороссийска Краснодарского края // 

Архив НГИМЗ. НА-6988а,б 
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Основные статьи: 

Полированные «топоры-тесла» и их использование на поселении 

«Мысхако» // Древности Кубани. Материалы семинара. Краснодар, 1987; 

Дольменный комплекс близ г. Новороссийска // XV Крупновские чтения по 

археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Махачкала, 1988; 

Дольмены в окрестностях Новороссийска (в соавт. с А.В. Дмитриевым)// 

XVI Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Ставро-

поль, 1990; 

Поселение Майкопской культуры Дюрсо // Исторические записки (исследо-

вания и материалы). Вып. 4. Новороссийск, 2003; 

Лепная керамика скифского времени из Владимирского могильника // Чет-

вертая Кубанская археологическая конференция. Тезисы и доклады. Краснодар, 

2005. С. 134–135; 

Владимировский могильник – новый памятник скифского времени в Цемес-

ской бухте (в соавт. с А.В. Шишловым, Н.В. Федоренко, А.В. Колпаковой) // На 

юго-восточных рубежах азиатского Боспора. Москва-Новороссийск, 2005; 

Яма № 82 п. «Мысхако» - экстракт третьей культуры РБ? (к постановке про-

блемы) // XXIV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. 

Нальчик, 2006. С. 209–210; 

Грунтовый могильник эпохи средней бронзы в устье реки Дюрсо в районе 

Новороссийска // Первая Абхазская международная археологическая конферен-

ция. Материалы конференции. Сухум, 2006; 

На заре цивилизации (в соавт. с А.В. Шишловым) // Новороссийск – город-

герой. Краснодар, 2006. С. 7–16; 

Работы по подготовке государственного реестра памятников археологии 

Крымского района // Археологические открытия на Кубани в 2005–2006 гг. Крас-

нодар, 2007; 

Материальная культура Владимировского могильника (в соавт. с А.В. Шиш-

лов, Н.В. Федоренко, А.В. Колпакова) // Исторические записки (исследования и 

материалы). Вып. 5. Новороссийск, 2007. С. 4–19; 

Дольменный комплекс на р. Серегай близ Новороссийска // Отражение ци-

вилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и со-

предельных территорий // Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии 

Северного Кавказа. Тез. докл. Владикавказ, 2008; 

Предварительные итоги разведки в Барабашевой щели у пос. Нижнебакан-

ский Крымского района Краснодарского края // Новейшие открытия в археологии 

Северного Кавказа: Исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения. 

Материалы международной научной конференции. Махачкала, 2012; 

Терминология и атрибуция глиняных конусов и аналогичных им предметов 

с поселений майкопской культуры // Третья Абхазская международная археоло-

гическая конференция. Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. 

Материалы конференции. Сухум, 2013. С. 98–102; 

Погребения периода ранней бронзы в курганах у хут. Рассвет, исследован-

ные Ю.С. Крушкол (по материалам Анапского музея) // Исторические записки 

(исследования и материалы). Вып. 8. Новороссийск, 2013. С. 45–49. 
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Коровина Анна Константиновна 
 

         (1924 - 2000). С 1979 г. зав. отделом искусства 

и археологии античного мира ГМИИ им А.С. Пуш-

кина. 

         В 1952-1953 гг. работала в составе Таманской 

экспедиции под рук. Б.А. Рыбакова по исследова-

нию Таманского городища (начальник раскопов 

XXI, XXII и XXIV западного и восточного участ-

ков)
1
. С 1959г. во главе Фанагорийского отряда экс-

педиции ГМИИ в течение нескольких полевых се-

зонов исследовала городище и некрополь Тирамбы 

в пос. Пересыпь. В 1959 г. на некрополе было 

вскрыто 8 погребений: из них три относятся к IV в. 

до н.э., одно – к II–III вв. н.э. В одной из могил 

найдена пантикапейская монета третьей четверти IV 

в. до н.э.
2
 Раскопки городища и некрополя Тирамбы 

были продолжены в 1961 г. На сохранившейся части городища были открыты 

глинобитные постройки
3
.
 
 В 1962 г. на городище исследован оборонительный вал 

и вымостка. На берегу Ахтанизовского лимана случайно были найдены пять 

надгробий
4
.
 
 В следующем полевом сезоне на городище открыто оборонительное 

сооружение из сырцовых кирпичей, остатки очага и водосток из каменных плит, 

на некрополе исследованы склепы с дромосом
5
. В 1964 г. в связи с началом стро-

ительства автомобильной дороги Сенной-Тамань, провела раскопки восточного 

некрополя Фанагории. В ходе охранно-спасательных раскопок было вскрыто 1125 

кв. м площади некрополя и исследовано 198 погребений в каменных ящиках да-

тируемых в пределах III в. до н.э. – IV в. н.э.
6
 В 1965 г. проводит одновременно 

раскопки некрополя Фанагории (исследовано 138 погребений) и некрополя Ти-

рамбы (6 погребений). В экспедиции принимали участие также студенты МГУ и 

Краснодарского пединститута
7
. В 1966 г. на городище Тирамба проводилось до-

следование ям-землянок и слоев под галечной вымосткой
8
. В 1967 г. на некрополе 

                                                 
1
 Рыбаков Б.А., Крушкол Ю.С., Плетнева С.А., Левашева В.П., Кропоткин В.В., Сокольский Н.И., 

Сорокина Н.П., Никитин А.В., Цехмистренко В.И., Коровина А.К., Стоскова Н.Н., Деопик В.Б. 

Отчет о работе Таманской археологической экспедиции на Таманском городище и в его окрестно-

стях в 1952-1953 гг.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 918. 1955 
2
 Коровина А.К. Отчет о раскопках некрополя Пересыпь в 1959 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 

1945. 1960 
3 

Коровина А.К. Отчет о раскопках древней Тирамбы и ее некрополя в 1961г.// Архив ИА РАН. Ф-

1. Р-1. № 2337. 1962 
4
 Коровина А.К. Отчет о раскопках древней Тирамбы и ее некрополя в 1962г.// Архив ИА РАН. Ф-

1. Р-1. № 2562. 1963 
5
 Коровина А.К. Отчет о раскопках городища и некрополя древней Тирамбы.// Архив ИА РАН. Ф-

1. Р-1. № 2790. 1964 
6 
Коровина А.К. Отчет о раскопках Фанагории в 1964 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 2914. 1965 

7
 Коровина А.К. Отчет о раскопках некрополей Фанагории и Тирамбы в 1965 г.// Архив ИА РАН. 

Ф-1. Р-1. № 3246. 1967 
8 

Коровина А.К. Отчет о раскопках городища и некрополя древней Тирамбы в 1966 г.// Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 3247. 1967 
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(участки Д и Е) исследовано 30 погребений VI - II вв. до н.э.
1
 Раскопки на горо-

дище были продолжены в 1970 году
2
. 

С период с 1971 г. по 1988 г. руководила Гермонасско-Тмутараканской экс-

педицией ГМИИ им А.С. Пушкина по раскопкам Таманского городища
3
. В работе 

экспедиции принимали участие О.В. Богословский и С.И. Финогенова (с 1989 г. – 

руководитель экспедиции)
4
. 

Монографии: 

Гермонасса. Античный город на Таманском полуострове. М., 2002. – 146 с.; 

Основные статьи: 

Раскопки некрополя Фанагории в 1964 г. // КСИА, вып. 109, 1967, с. 130; 

Раскопки Таманского городища // АО 1971 года. М., 1972. С. 142–143; 

Раскопки Таманского городища // АО 1972 года. М., 1973. С. 294–295; 

Раскопки Тамани и ее окрестностей в 1971-1972 гг. // Тезисы докладов науч-

ной сессии, посвященной итогам работы ГМИИ им А.С. Пушкина (март 1973г.). 

М., 1973. С. 20–21; 

Раскопки Тмутаракани-Гермонассы (в соавт. с Ф. Гольдштейн и С. Финоге-

новой) // АО  1973 года. М., 1974. С. 105–106; 

Раскопки Тмутаракани-Гермонассы // АО  1975 года. М., 1976. С. 128–129; 

Раскопки древней Гермонассы за последние годы // Жива Антика. № VII. 

Скопле, 1975. С. 299-305; 

Раскопки древней Тмутаракани-Гермонассы // АО  1976 года. М., 1977; 

Таматарха-Тмутаракань в средние века (по материалам раскопок 1971–1976 

гг.) // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы ГМИИ им 

А.С. Пушкина за 1977 г. М., 1978. С. 28–31; 

Раскопки Тмутаракани-Гермонассы // АО 1980 года. М., 1981. С. 105–106; 

Раскопки древней Гермонассы за последние годы // Concilium Eirene. XVI. 

Vol. 2. Praga, 1983. Р. 115–121; 

Раскопки Гермонассы за последние три сезона (1981–1983 гг.) // Тезисы до-

кладов научной сессии, посвященной итогам работы ГМИИ им А.С. Пушкина за 

1983 г. М., 1985; 

Позднеантичная Гермонасса (по материалам раскопок 1973–1975 гг.) // Про-

блемы античной культуры. М., 1986. С. 163–167; 

Некрополь Фанагории (раскопки 1964–1965 гг.) // Сообщения ГМИИ им. 

А.С. Пушкина. Вып. 8. М., 1987; 

История исследования Таманского городища // Из истории русско-

северокавказских связей (к 1000-летию первого упоминания в летописи Тмутара-

кани). Краснодар, 1988. С. 13-14; 

История исследования Таманского городища // Археология и искусство 

Боспора. Сообщения ГМИИ им. А.С. Пушкина. Вып. 10. М., 1992. 
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 Коровина А.К. Отчет о раскопках некрополя Тирамбы в 1967 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 

3569. 1968 
2
 Коровина А.К. Отчет о раскопках древней Тирамбы в 1970 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 4309 

3
 Коровина А.К., Зеест И.Б. Отчет о раскопках Тмутаракани-Гермонассы и кургана Межлиманного 

в 1971г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 4619. 1971 
4
 Коровина А.К., Богословский О.В., Финогенова С.И. Отчет о раскопках Тмутаракани-

Гермонассы за 1984 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 11145. 1984; Они же: Отчет о раскопках Тмутара-

кани-Гермонассы за 1987 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 12421. 1987. 
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Крайнов Дмитрий Александрович 
  

     (30.09.1904 д. Ивашево Владимирской губ. – 

8.11.1998 Москва). В 1925 г. поступил на историко-

археологическое отделение этнологического фа-

культета МГУ, где увлекся первобытной археоло-

гией. Ученик В.А. Городцова. С 1930 по 1941 гг. – 

старший научный сотрудник ГИМ. В 1937 г. окон-

чил музыкальное училище им. Ипполитова-

Иванова, получив звание оперного певца. С нача-

лом Великой Отечественной войны добровольцем 

вступил в ряды народного ополчения, затем попал 

в плен. После освобождения, по доносу был осуж-

ден на 10 лет лагерей. В 1951 г. освобожден до-

срочно. С 1954 г. вновь начинает археологические 

исследования (изучал Волго-Окское междуречье, 

верхневолжскую и фатьяновскую культуры). С 

1956 г. – сотрудник института археологии АН СССР. В 1957 г. защитил кандидат-

скую диссертацию «Пещерная стоянка Таш-Аир-1». Докторская диссертация 

«Древнейшая история Волго-Окского междуречья. Фатьяновская культура» 

(1967)
1
. 

С 1934 г. участвовал в экспедициях ГИМ по раскопкам пещерных стоянок 

Крыма и Кавказа. В 1936–1940 гг. изучал II Хостинскую и Ацинскую пещеры.  В 

1940 г. совместно с директором Сочинского музея краеведения А. П. Красновым 

начал раскопки в Малой Воронцовской (Партизанской) пещере
2
. В 1958 г. провел 

раскопки многослойного поселения в Ацинской пещере на правом берегу р. Ац в 

Хостинском районе во главе совместной экспедиции Сочинского отряда Северо-

Кавказской археологической экспедиции ИИМК АН СССР и Сочинского крае-

ведческого музея. В Ацинской пещере были зафиксированы два палеолитических, 

два мезолитических, неолитический слой, слои эпохи бронзы и позднего средне-

вековья (адыгский).  При слиянии рек Сочинки и Агуа экспедицией была открыта 

неолитическая стоянка
3
. 

Основные статьи: 

Новые мустьерские стоянки Крыма и Кавказа // Бюллетень комиссии по 

изучению четвертичного периода. № 9. М., 1947. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Костылева Е.Л., Уткин А.В. Памяти Дмитрия Александровича Крайнова// РА. № 4. 1999. С. 245 - 

246, фото 
2
 Палеолит СССР / Археология СССР.  М., 1983. С. 45 

3
 Крайнов Д.А. Отчет Сочинского отряда Северо-Кавказской археологической экспедиции о рас-

копках Ацинской пещерной стоянки осенью 1958 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1830. 1959 
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Краснов Алексей Петрович  
 

        (9.01.1895  –  1978). В 1931 г. вновь организовал 

Сочинский музей краеведения (основанный в 1920 г. и 

закрытый в 1926 г.), став его директором
1
. Во время 

Великой Отечественной войны был назначен началь-

ником штаба Сочинского истребительного батальона, 

затем начальником штаба сводного партизанского от-

ряда. Сохранил эвакуированные экспонаты Феодосий-

ского музея, спрятав их в Воронцовских пещерах
2
. Ру-

ководил Сочинским музеем краеведения с 1931 по 

1948 гг. 

         Ежегодно организовывал археологические экспе-

диции музея по обследованию района Сочи. Открыл 

Малую Воронцовскую (Партизанскую), Ацинскую и 

др. пещеры. В 1936 г. участвовал в экспедиции Инсти-

тута антропологии, археологии и этнографии АН СССР под рук. С.Н. Замятнина. 

Впервые открыл в 1936 г. двустороннеобработанные геометрические каменные 

орудия, получившие в науке наименование «мотыжки сочи-адлерского типа» 

(находки были переданы в ГИМ, Эрмитаж и Воронежский университет). Такие 

мотыжки были также найдены в большом количестве на р. Мзымте близ селений 

Ахштырь, Казачий Брод, Молдовка, в районе Адлера у овощесовхоза, близ Сочи 

на Пластунке и Батарейке и др.
3
 В Передней Азии аналогичные каменные мотыги 

найдены в памятниках V–IV тыс. до н.э. В распространении мотыжек переднеази-

атского типа на Черноморском побережье исследователи видят подтверждение 

взаимосвязей неолитических кавказских племен с южными районами, а также до-

казательство того, что основной путь контактов Кавказа с Передней Азией проле-

гал по Черноморскому побережью
4
.
 
 

В 1939 г. на берегу р. Хосты, на поляне колхоза «Нацмен» обнаружил па-

леолитическую стоянку
5
. В 1940 г. совместно с Д.А. Крайновым начал раскопки в 

Малой Воронцовской (Партизанской) пещере
6
. В 1941 г. у Мамайки в Сочи от-

крыл стоянку Бочаров Ручей
7
. После войны продолжил работы по обследованию 

пещерных стоянок. В 1946 г. на Ахштырской стоянке на реке Мзымте открыл 

«неолитическую мастерскую» с находками клиновидных каменных орудий и за-

готовок (макролитических орудий)
8
.
 
 

Много лет вел краеведческие кружки в школах г. Сочи, организовывал по-

ходы и археологические эскурсии с учениками. 

 

 

                                                 
1
 Костиников В.Н. 80 лет краеведческому музею г. Сочи // Сочинский краевед. Вып. 9. 2000. С. 11 

2 
Кончин Е. Спасенные сокровища Тавриды// Вокруг света. № 9. 1984. С. 19 

3 
Недоля И.К.  Орудия земледелия эпохи неолита из района Адлера// КСИИМК. № 67. 1957. С.142 

4
 Формозов А.А. Каменный век и энеолит Прикубанья. М, 1965. С.61 

5
 Курортная газета. № 146. 28.06.1939 

6
 Палеолит СССР / Археология СССР.  М, 1983. С. 45 

7
 Иессен А.А. К хронологии «больших кубанских курганов»// СА. 1950. Вып. XII. С. 164 

8
 Марковин В.И., Мунчаев Р.М. О двух типах каменных орудий  Северного Кавказа// КСИА. Вып. 

84. 1961. С. 22 
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Кругликова Ирина Тимофеевна 
 

          (20.11.1917 Москва - 17.07.2008). В 1940 г. окон-

чила исторический факультет МГУ. В 1944 г. защитила 

кандидатскую диссертацию «Дакия в период римской 

оккупации». Сотрудник ИА РАН с 1945 г., зав. секто-

ром античной археологии. Д.и.н., читала курс лекций 

на кафедре археологии МГУ. В 1950–1960-е гг. руко-

водила Восточно-Крымским отрядом Причерномор-

ской экспедиции ИА АН СССР. В 1974 г. защитила 

докторскую  диссертацию  «Сельское хозяйство 

Боспора»
1
. 

          С 1960 г. по 1972 гг. руководила созданной в 

Анапе стационарной совместной экспедицией ИА АН 

СССР и Анапского краеведческого музея. Экспедиция 

взяла под наблюдение многие места новостроек в Ана-

пе, доказав наличие крупного объекта археологии под кварталами современного 

города. В 1960 г. во дворе горисполкома был расширен раскоп Город, заложенный 

в 1959 г. И.В. Поздеевой. Раскоп положил начало исследованию древних кварта-

лов, а затем и созданию археологического заповедника
2
. В экспедиции принимали 

участие Г.А. Кошеленко, И.В. Поздеева, Л.П. Маринович, Г.А. Цветаева, Т.М. 

Смирнова. Работы на раскопах Город и Гостиница продолжились в 1961–1962 гг.
3
 

В 1963 г. был открыт участок одной из главных магистральных улиц города, про-

ходившей вдоль морского побережья, вымощенной каменными плитами и имев-

шей ширину 7,5 м. Она вела к общественному центру города, в районе которого в 

1961–1962 гг. были найдены остатки больших общественных зданий, мраморных 

статуй и рельефов, правительственные декреты и другие эпиграфические памят-

ники, а также бронзовая фигурка Афродиты Анадиомены со следами позолоты.
 

Были также обнаружены гончарная печь II – начала III вв .н.э. и следы кузнечной 

мастерской, от которой сохранились железная наковальня, клещи и масса желез-

ного и бронзового шлака. В том же полевом сезоне возобновились раскопки 

некрополя Горгиппии
4
. В 1964 г. совместно с Г.А. Цветаевой продолжила работы 

на раскопе Город (300 кв.м.) и раскопе Астраханский
5
.  В 1965 г. исследована жи-

лая постройка в прирезке к раскопу Город
6
.
 
В 1966–1967 гг. на раскопе Город бы-

ли доследованы остатки помещений, жилых домов и улицы
7
. 
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М., 2000. С. 78, фото 
2
 Кругликова И.Т., Кошеленко Г.А. Отчет о раскопках в Анапе в 1960 г. //  Архив ИА РАН. Ф-1. Р-
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 Кругликова И.Т. Отчет о раскопках в Анапе в 1961 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2371. 1962; 

Она же: Отчет о раскопках в Анапе в 1962 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2501. 1963 
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 Кругликова И.Т. Отчет о раскопках в Анапе в 1963г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2734, 1964 

5
 Кругликова И.Т., Цветаева Г.А. Отчет о раскопках в Анапе в 1964 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. 

№ 2971. 1965 
6
 Смирнова Т.М., Кругликова И.Т. Отчет о работе Анапско-Керченской экспедиции в 1965 г. // 

Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3282. 1967 
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Кругликова И.Т. Отчет о раскопках в Горгиппии в 1966г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3336. 
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         К началу 70-х годов Анапской экспедицией уже было исследовано 2600 кв.м.  

античной Горгиппии, давшие представление о хронологической стратиграфии 

культурных напластований, величине города, характере городской застройки, со-

хранности древних слоев
1
. 

Монографии: 

Боспор в позднеантичное время (очерк экономической истории). М., 1966 – 

224 с.; 

Античная археология. М., 1984 – 216 с.; 

Сельское хозяйство Боспора. М., 1975 – 300 с.; 

Синдская гавань. Горгиппия. Анапа. М., 1977 – 88 с.; 

Основные статьи: 

Фанагорийская местная керамика из грубой глины // МИА. № 19. 1951; 

Сельская территория Боспора // Проблемы истории Северного Причерномо-

рья в античную эпоху. М., 1959; 

Мраморный рельеф из Анапы // СА. № 1. 1962; 

О гончарной мастерской Горгиппии// СА. № 2. 1962. С. 218; 

Из раскопок в Анапе// Искусство. IX. 1963. С. 67; 

Боспор в III–IV вв. н.э. в свете новых археологических исследований // 

КСИА. Вып. 103. 1965; 

Раскопки в Анапе (в соавт. с Г.А. Цветаевой) // КСИА. Вып. 95. 1963; 

Раскопки Горгиппии // КСИА. Вып. 108. 1966. С. 87; 

О культе верховного женского божества на Боспоре во II-III вв. н.э. // Куль-

тура античного мира. М., 1966; 

Новые эпиграфические памятники из Горгиппии // ВДИ. № 2. 1967. С. 183; 

Исследование хоры Боспорского царства // АО 1967 года. М., 1968; 

Античное земледелие // Возникновение и развитие земледелия. М., 1967; 

Раскопки в Анапе // АО 1967 года. М., 1968; 

Монеты из раскопок Горгиппии 1960-1967 гг. // Нумизматика и эпиграфика. 

Вып. VIII. М., 1970; 

Горгиппия в эпоху Спартокидов // ВДИ. № 1. 1971. С. 92; 

Бронзовый бюст Изиды из Горгиппии// КСИА. 1971. Вып. 128. С. 93–96; 

Мраморная головка Афродиты из Горгиппии // Новое в археологии. М., 

1972; 

Торговля в сельских поселениях Боспора // КСИА. Вып. 130. 1972; 

Терракоты Горгиппии // Терракоты Северного Причерноморья. Ч. IV. САИ. 

Вып. Г I – II. 1974. С. 43; 

Бронзовая гидрия из Анапы // КСИА. Вып. 143. 1975; 

История исследования Горгиппии и ее некрополя // Горгиппия (материалы 

Анапской археологической экспедиции). Краснодар, 1980. С. 5–17; 

Монеты из раскопок Горгиппии 1967–1972 гг. (в соавт. с Н.А. Фроловой) // 

Горгиппия (материалы Анапской археологической экспедиции). Краснодар, 1980. 

С. 103–121. 
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Крушкол Юлия Семеновна  
 

      (1905 Гудаута Абхазского окр. – 1977 

Москва). Окончила школу в г. Гудаута. В 1925 

г. поступила в Кубанский институт народного 

образования на факультет обществоведения и 

литературы. Студенткой принимала участие в 

работах на городище «КРЭС» в г. Краснодаре в 

1927 г, которыми руководил профессор Н.А. 

Захаров. В 1928 г. в составе экспедиции Н.А. 

Захарова, провела небольшие самостоятельные 

разведочные работы на Елизаветинском горо-

дище, заложив два шурфа: в северной части 

городища, где были открыты «цементирован-

ный пол на основе песка и битой глиняной по-

суды», значительное количество местной и 

привозной керамики и «небольшой фрагмент 

мегарской чаши с изображением бегущего 

Эроса» и в юго-западной части городища
1
. В 

1929 г., после окончания института, Ю.С. Крушкол продолжила исследования на 

Елизаветинском городище.  

В 1930 г. переехала в Москву и поступила ассистенткой в Кабинет истории 

МГУ. В 1931 г. была принята в Государственный исторический музей на долж-

ность младшего научного сотрудника – экскурсовода. В 1935 г. окончила аспи-

рантуру МГУ по сектору истории Древнего мира и в 1936 г. защитила кандидат-

скую диссертацию «Торговля Родоса с Северным Причерноморьем в эпоху элли-

низма»
2
. Работая с 1936 г. в кабинете нумизматики ГИМ, начала публиковать ре-

зультаты изучения античных нумизматических коллекций. Также участвовала в 

археологических экспедициях ГИМа проводившихся на Кубани, в частности в 

Фанагорийской 1939 г. С 1938 г. преподавала на историческом факультете Мос-

ковского областного педагогического института им. Н.К. Крупской (курсы антич-

ной археологии и истории). 

В 1948–1950 гг. в составе Патрейской археологической экспедиции под руко-

водством А.С. Башкирова участвует в качестве руководителя группы студентов и 

аспирантов МОПИ им. Н.К. Крупской. В 1951 г. руководила экспедицией ГИМ на 

Тамани. В 1952–1953 гг. участвовала в раскопках на Таманском городище в экс-

педиции Б.А. Рыбакова
3
. 

Работая в 1956 г. над коллекцией античных монет, собранной учителем исто-

рии школы совхоза Джемете В.М. Кадушкиным, предположила существование на 

территории между Анапой и станицей Раевской античного поселения. В 1958 г. 

                                                 
1 

Шилов В.П. Новые данные об Елизаветинском городище по раскопкам 1952 г.// СА. Вып. XXIII. 

1955. С. 229 
2
 Клемешов А.С. Юлия Семеновна Крушкол: in memoriam // Наследие архаической Синдики. М, 

2010. С. 11 
3 

Рыбаков Б.А., Крушкол Ю.С., Плетнева С.А., Левашева В.П., Кропоткин В.В., Сокольский Н.И., 

Сорокина Н.П., Никитин А.В., Цехмистренко В.И., Коровина А.К., Стоскова Н.Н., Деопик В.Б. 

Отчет о работе Таманской археологической экспедиции на Таманском городище и его окрестно-

стях 1952-1953 гг. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 918, 919. 1955 
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организовала экспедицию МОПИ для обследования территории совхоза. Было об-

следовано городище на территории совхоза Джемете и собран подъемный мате-

риал (42 античные монеты, ручки амфор с клеймами и др.). Также были обследо-

ваны городище у хутора Благовещенского и поселение у станицы Благовещен-

ской, могильники в каменных ящиках у хутора «Рассвет» и ст-цы Натухаевской
1
. 

В 1959 г. на городище Джемете были заложены шурфы (22 кв.м.), в которых про-

слежена каменная вымостка и расчищены два погребения. На античном поселе-

нии у хутора «Рассвет» были исследованы два погребения некрополя, давшие ма-

териал IV в. до н.э.
2 

В 1960 г. работы велись на поселении и грунтовом могильни-

ке Джемете и могильнике с каменными конструкциями у х. Рассвет
3
. В 1961–1962 

гг. на территории грунтового могильника х. Рассвет раскопаны два кургана эпохи 

бронзы-средневековья
4
. В 1963 г. экспедиция МОПИ совместно с Тамбовским 

пединститутом провела разведки Натухаевского поселения и раскопки курганов у 

с. Гайкодзор, курганов с кромлехами у х. Рассвет и грунтового могильника у с. 

Сукко, где был обнаружен клад бронзовых монет
5
. В течении двух сезонов 1964–

1966 гг. экспедиция проводила раскопки античного здания II в. до н.э. – I в. н.э. у 

х. Рассвет с помещениями производственного назначения, печью, сельскохозяй-

ственными орудиями. В здании был открыт комплекс терракотовых статуэток I в. 

н.э. связанных с местным культом Афродиты Апатуры. Вокруг здания были рас-

чищены вымощенные дорожки и глинобитные площадки
6
.
 
В 1969 г., продолжи-

лось изучение территории прилегающей к античному зданию, доследован откры-

тый в 1968 г. колодец и расчищены погребения, разрушенные при прокладке во-

допровода. 

Результаты раскопок памятников близ хутора «Рассвет» и в окрестностях 

Анапы  легли  в  основу докторской диссертации по теме «Древняя Синдика» 

(1971 г.).  

Монографии: 

Античные авторы о древней Синдике. Будапешт, 1968; 

Древняя Синдика. М., 1971. - 252 с.; 

Основные статьи: 

Археологические работы на Кубани и Черноморье // Наука и техника. № 38. 

1930; 
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края в 1963 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2780. 1964 
6
 Крушкол Ю.С. Отчет об археологических исследованиях в Анапском районе Краснодарского 

края в 1964 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3176. 1966; Она же: Отчет об археологических иссле-

дованиях в Анапском районе Краснодарского края в 1965 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3177. 

1966; Она же: Отчет об археологических исследованиях в Анапском районе в 1966 г. // Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 3579. 1968 
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Афинская декадрахма Государственного Исторического Музея // Труды Гос-

ударственного исторического музея. Сборник статей по археологии СССР. Вып. 

8, 1938. С. 179; 

Экспорт и сельскохозяйственный импорт Северного Причерноморья // Уче-

ные записки МОПИ. Т. II. Исторический факультет. М., 1940. С. 170–184; 

Легенды родосских амфор // ВДИ. № 3. 1946. С. 190–196; 

Золотая монета Синдики // ВДИ. № 4. 1946. С. 164–166; 

Ранние  боспорские  монеты  как исторический источник // ВДИ. № 1. 1950; 

Раскопки древнего Патрэя в 1949 г. // ВДИ. № 2. 1950. С. 231–233; 

Раскопки древнего Патрэя в 1950 г. // ВДИ. № 2. 1951. С. 225–228; 

Монеты Фанагорийского городища раскопок 1937 и 1939 гг. Государственно-

го исторического музея // СА. 1951. XV. С. 256–272; 

Монеты с монограммами из Патрэйского клада 1950 г. // ВДИ. № 3. 1952. С. 

137–147; 

К вопросу о киммерийцах // Археология и история Боспора. Сборник Керчен-

ского историко-археологического музея. Вып. I. Симферополь, 1952. С. 89–103; 

Патрэйский клад 1950 г. // КСИИМК. Вып. 66. 1956. С. 116–117; 

Основные пункты и направления торговли Северного Причерноморья с Родо-

сом в эллинистическую эпоху // ВДИ. № 4. 1957. С. 110–115; 

Монеты из раскопок Патрея 1949–1951 гг. // ВДИ. 1958. № 3. С. 136–142; 

Античные города Северного Причерноморья // Ученые записки МОПИ. Т. I. 

Всеобщая история. Вып. 3. М., 1961; 

Археологические исследования древней Синдики экспедициями Московского 

областного педагогического института им. Н.К. Крупской // Ученые записки 

МОПИ. Т. CXV. Всеобщая история. Вып. 4. М., 1963; 

Находки античных монет в Анапском районе // Нумизматика и эпиграфика. 

1965. Вып. V. С. 51–55; 

К вопросу об этногенезе синдов // Античное общество. Труды конференции 

по изучению проблем античности. М., 1967. С. 156–161; 

Античное здание в районе Горгиппии // Античная история и культура Среди-

земноморья и Причерноморья. Сб. статей. К столетию со дня рождения акад. С.А. 

Жебелева. Л., 1968. С. 213–219; 

Раскопки на хут. Рассвет // АО 1968 года. М., 1969. С. 108–109; 

Античное здание на периферии Древней Синдики // Klio. Bd. 51. Berlin, 1969; 

Раскопки на хут. Рассвет // АО 1969 года. М., 1970; 

Раскопки на хут. Рассвет (в соавт. с В.Н. Карасевым) // АО 1970 года. М., 

1971. С. 115; 

Терракоты из античного здания на х. Рассвет // СА. 1971. № 4. С. 222–225; 

Раскопки на хут. Рассвет (в соавт. с В.Н. Карасевым) // АО 1971 года. М. 1972. 

С.146–147; 

Раскопки на хут. Рассвет (в соавт. с В.Н. Карасевым) // АО 1972 года. М. 1973. 

С. 131–132; 

Клад бронзовых монет времени Митридата VIII из селения Сукко Анапского 

района // ВДИ. № 4. 1978. С. 61–63; 

Греческая колонизация древней Синдики // Проблемы греческой колонизации 

Северного и Восточного Причерноморья. Тбилиси, 1979.  
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Кубланов Михаил Моисеевич 
 

       (3.05.1914 Себеж Витебской губ. – октябрь 1998 

Филадельфия, США). Археолог, писатель, историк ре-

лигии. В 1941 г. окончил исторический факультет Ле-

нинградского университета. Кандидат исторических 

наук. С 1936 г. принимал участие в Боспорской архео-

логической экспедиции под рук. В.Ф. Гайдукевича. От-

крыл городище Илурат. Проводил работы на Тамани.  

       В 1949 г. во главе экспедиции Ленинградского 

Государственного педагогического института им. А.И. 

Герцена провел разведки в северо-западной части Та-

манского полуострова (Фонталовский полуостров) и в 

районе Киммерийского вала
1
.
 
Экспедицией были про-

ведены разведки в округе Кучугур, а также небольшие по объему раскопки на по-

селениях «Кучугуры I» и «Кучугуры II». Разведки проводились при отсутствии 

крупномасштабных карт и в основном повторяли обследование уже известных 

памятников
2
. Тем не менее, были открыты новые памятники, среди которых ан-

тичное поселение у восточной оконечности Киммерийского вала и памятник эпо-

хи бронзы у ст-цы Кучугуры (заложен небольшой раскоп)
3
. В 1994 г. эмигрировал 

в США. 

Монографии: 

Мыслители древности о религии. М., 1960. – 103 с.; 

Возникновение христианства: Эпоха. Идеи. Искания. М., 1974. – 216 с.; 

Основные статьи: 

О местной историографии на Боспоре // ВДИ. № 4. 1954. С. 143–146; 

Религиозный синкретизм и появление христианства на Боспоре (I – IV вв. 

н.э.)// Ежегодник Музея истории религии и атеизма. Т. II. М., Л., 1958. С. 57-68; 

К истории Азиатского Боспора (Новые археологические материалы с полу-

острова Фонтан) // СА. XXIX-XXX. 1959. С. 203–226; 

Из истории культуры Северного Причерноморья // Древний мир. Сборник 

статей. М., 1962. С. 562–571; 

Заново открытое (О коллекции древних монет Музея истории религии и ате-

изма) (в соавт.с А.М. Гилевичем) // Наука и религия. № 11. 1972. С. 76–78; 

Некрополь – город теней (по материалам археологической экспедиции Ле-

нинградского музея истории религии и атеизма) // Наука и религия. № 5. 1974. С. 

55–59; 

Резные камни в фондах Государственного музея истории религии // Погре-

бальная культура Боспорского царства. Материалы круглого стола, посвященного 

100-летию со дня рождения Михаила Моисеевича Кубланова (1914-1998). СПб, 

2014. С. 14–17. 

                                                 
1
 Кубланов М.М. Отчет об археологических разведках на полуострове Фонтан (Краснодарский 

край) в 1949г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 437. 1951 
2
 Паромов Я.М. Очерк истории археолого-топографического исследования Таманского полуостро-

ва // Боспорский сборник. Вып. 1. М., 1992. С. 132 
3
 Кубланов М.М. К истории азиатского Боспора (Новые археологические материалы с полуострова 

Фонтан) // СА, вып.XXIX-XXX, 1959. С.203 
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Кузнецов Владимир Дмитриевич 
 

     Род. 20.08.1953 г. в г. Куйбышеве. В 1978 г. 

окончил исторический факультет МГУ по ка-

федре истории древнего мира. После оконча-

ния аспирантуры ИА РАН, в 1984 г. защитил 

кандидатскую диссертацию «Ремесло класси-

ческой Греции» (рук. Г.А. Кошеленко). Док-

торская диссертация «Организация обще-

ственного строительства в Древней Греции» 

(1996). С 1983 г. работает в ИА РАН (лабо-

рант, научный сотрудник, с.н.с., в.н.с., с 2008 

г. зав. Отделом классической археологии). 

Член ученого совета ИА РАН, член редколле-

гии КСИА. Профессор, член-корреспондент 

Германского археологического института
1
. 

В археологических экспедициях с 1971 

г. На раскопках Фанагории с 1975 г. (в составе экспедиции М.М. Кобылиной). В 

1978 г. – начальник Фанагорийского отряда Горгиппийской (Анапской) экспеди-

ции. Раскопки проводились на Фанагорийском некрополе у юго-западной грани-

цы городища и на участке верхнего плато городища (раскоп «Верхний город»)
2
. В 

1981–1983 гг. – научный сотрудник Фанагорийской экспедиции. В 1984–1989 гг. – 

начальник Кепского отряда ИА АН СССР
3
. В 1990–1992 гг. – докторант ИА РАН; 

с 1993 г. по настоящее время – начальник Фанагорийской экспедиции ИА РАН 

(работы в Фанагории ведутся по нескольким направлениям: раскопки на террито-

рии города, его некрополя, в акватории затопленной части памятника, а также ис-

следования  сельской территории). Директор государственного историко-

археологического музея-заповедника «Фанагория». Автор более 100 печатных ра-

бот. 

Монографии: 

Организация общественного строительства в Древней Греции. М., 2000. – 

536 с.; 

Фанагория. По материалам Таманской экспедиции ИА РАН. М., 2008; 

Основные статьи: 

Работы Фанагорийской экспедиции (в соавт. с А.А. Масленниковым, Т.Г. 

Шавыриной) // АО 1978 года. М., 1979. С. 134; 

Ранние апойкии Северного Причерноморья // КСИА. 204. 1991; 

Ранние типы греческого жилища в Северном Причерноморье // Боспорский 

сборник. Вып. 6. М., 1995; 

                                                 
1
 Институт археологии РАН. Кузнецов Владимир Дмитриевич. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.archaeolog.ru/~kuznetsov (дата обращения 22.09.2015)  
2
 Кузнецов В.Д. Отчет о работе Фанагорийского отряда Анапской экспедиции // Архив ИА РАН. 

Р-1. № 9977. 1978 
3
 Кузнецов В.Д. Отчет о работе Кепского отряда ИА АН СССР. Краснодарский край // Архив ИА 

РАН. Р-1. № 10593. 1984. Он же: Отчет о работе Кепского отряда в Темрюкском районе Красно-

дарского края // Архив ИА РАН. Р-1. № 11106. 1985. Он же: Отчет о работе Кепского отряда ИА 

АН СССР в Краснодарском крае // Архив ИА РАН. Р-1. № 11575. 1986 
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Раскопки последних лет в Фанагории // Таманская старина. Вып. 1. 1998; 

Афины и Боспор: хлебная торговля // РА. № 1. 2000; 

Некоторые проблемы торговли в Северном Причерноморье в архаический 

период // ВДИ. № 1. 2000; 

Полис на Боспоре (эпоха архаики) // Древности Боспора. 4. М., 2001; 

Метрополия Фанагории // Древности Боспора. 4. М., 2001; 

Kepoi-Phanagoria-Taganrog // Ancient Greek Colonies in the Black Sea. Vol. II. 

Thessaloniki, 2003; 

Подводные исследования в Фанагории в 1999-2002 гг. ( в соавт. с В.Н. Ла-

тарцевым, Е.Е. Латарцевой, А.О. Амелькиным) // Древности Боспора. Вып. 6. 

2003; 

Фанагорийский склеп с уступчатым перекрытием// Проблемы истории, фи-

лологии, культуры. В честь 70-летия прфессора Г.А. Кошеленко. Вып. 14. 2004; 

Фанагория: новые исследования // КСИА. Вып. 219. 2005; 

Уникальные открытия на Таманском полуострове // Вестник истории, лите-

ратуры, искусства. Т. 1. 2005; 

Новые надписи из Фанагории // ВДИ. № 1. 2006; 

Предварительные замечания о портовых сооружениях в Фанагории (в соавт. 

с В.Н. Латарцевым, А.Б. Колесниковым) // Древности Боспора. Вып. 9. 2006; 

Новые надписи из Фанагории // ВДИ. № 1. 2007; 

Фанагория: история исследований и новые находки // РА. № 1. 2007; 

Два клада медных монет первой половины I в. до н.э. из Фанагории (в соавт. 

с М.Г. Абрамзоном) // ВДИ. № 4. 2008; 

Боспорские черепичные клейма (некоторые проблемы интерпретации) // 

Проблемы истории, филологии, культуры. 21. 2008. С. 392–403; 

О времени основания Фанагории // Древности Боспора. Вып. 14. 2010. С. 

313-321; 

Фанагорийской восстание 63 г. до н.э. (новые нумизматические материалы) 

(в соавт. с М.Г. Абрамзоном) // ВДИ. № 1. 2010; 

Кепы (в соавт. с Д.В. Журавлевым) // Античное наследие Кубани. Т. I. М., 

2010; 

Заметки о культурном слое Фанагории (по материалам раскопа «Верхний 

город») // Греческие и варварские памятники Северного Причерноморья. М-Киев, 

2011. С. 117-130; 

The Rebellion in Phanagoria in 63 BC (New Numismatic Evidence) // Ancient 

Civilizations from Scythia to Siberia. 17. 2011 (в соавт. с М.Г. Абрамзон); 

Новые данные о восстании 63 г. до н.э. в Фанагории (в соавт. с М.Г. Абрам-

зоном) // ВДИ. № 2. 2011; 

Клад монет IV-I вв. до н.э. из Фанагории (2007 г.) (в соавт. с М.Г. Абрам-

зоном) // ВДИ. № 3. 2013. С. 75-107; 

Клад боспорских статеров III-IVвв. из Фанагории (2011 год) (в соавт. с М.Г. 

Абрамзоном) // ВДИ. № 4. 2014. С. 56-86; 

Сырцовый кирпич (по материалам Фанагории) // Проблемы истории, фило-

логии, культуры. 47. 2015. С. 282-294; 

Апатур // Материалы по истории и археологии Фанагории. Т. 1. М., 2013. С. 

314-329; 

Монетные клады времени Митридата VI Евпатора с хоры Фанагории (в со-

авт. с М.Г. Абрамзоном). М., 2015. 
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Лавров Леонид Иванович 
 

       (4.05.1909 ст. Пашковская Кубанской обл. – 

7.04.1982 Москва). Родился в семье казачьего 

священника. В 1935 г. окончил этнографическое 

отделение ЛГУ. В 1936 г. стал сотрудником Ка-

бинета Кавказа Института этнографии. С 1946 г. – 

сотрудник Института этнографии АН СССР. Кан-

дидатская диссертация «История абазинского 

народа» (1946). В 1957–1961 гг. - заведующий 

сектором этнографии народов Кавказа. Доктор-

ская диссертация «Эпиграфические памятники 

Северного Кавказа X–XIX вв. как исторический 

источник» (1966)
1
.  

С 1930-х гг. начал работу по исследованию 

дольменных памятников. В 1930 г. (будучи сту-

дентом ЛГУ) составил описание плиточных, ко-

рытообразных и монолитных дольменов в ауле 

Красноалександровский II, у пос. Чертов мост, с. Кировское и в бассейне реки 

Аше. В 1956 г. исследовал Солох-аульскую дольменую группу, а также дольмены 

у п. Дагомыс, в с. Волконка, Большой Кичмай, по р. Шахе и в бассейне р. Чухукх. 

В 1960 г. вышла его сводная работа «Дольмены Северо-Западного Кавказа», в ко-

торой была проведена полная систематизация всех дольменных построек. В этом 

труде, своеобразном каталоге дольменов, учтено 1139 построек, известных со 

времени путешествия П.С. Палласа и до 1960 года. Ввел в научный оборот т.н. 

«майкопскую надпись», которую в 1963 г. находясь в г. Майкопе получил от 

местных археологов
2
.
 
 

Монографии: 

Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и 

турецком языках. Ч. 1. Надписи X-XVII вв. М., 1966. - 300 с.; Ч. 2. Надписи XVIII-

XX вв. М., 1968. - 248 с.; Ч. 3. Надписи Х-ХХ вв. Новые находки. М., 1980. - 168 с. 

Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924-1978гг.). Л, 1982. - 224 с. 

Основные статьи: 

Развитие земледелия на Северо-Западном Кавказе с древнейших времен до 

середины XVIII в. // Материалы по истории земледелия СССР.1. М., 1952; 

Адыги в раннем средневековье // Сборник статей по истории Кабарды. Вып. 

4, Нальчик, 1955. С. 19–64; 

Поездки в Черноморскую Шапсугию летом 1930г.// СЭ. 1956. № 4-5. С. 125 

Дольмены Северо-Западного Кавказа. Труды АбхИЯЛИ им. Д.И. Гулиа. 

XXXI. Сухуми, 1960. 

                                                 
1
 Колесов В.И. Леонид Иванович Лавров – вехи научно-творческой деятельности// «Творчество 

Леонида Ивановича Лаврова (1909-1982) и история этнографических исследований на Кубани». 

Материалы круглого стола-семинара. Краснодар, 2010. С. 6 
2
 Кузнецов И.В. Разделенные рекой (к истории этнографического кавказоведения на Северо-

Западном Кавказе) // «Древняя и средневековая культура Адыгов». Всеросс. научн. конф. Нальчик, 

2013. С.14 
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Лапушнян Валерий Леонидович  

     Род. 3.10.1941 г. Окончил исторический факультет 

МГУ. В 1970-е гг. проводил археологические иссле-

дования в Молдавии, руководил Реутской экспедици-

ей. В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию 

«Ранние фракийцы X – начала IV веков до нашей эры 

в лесостепной Молдавии».  Сотрудник Кавказской 

археологической экспедиции ГМИНВ. В 1981 г. руко-

водил охранно-спасательными раскопками двух кур-

ганов у ст-цы Пашковской на территории агропро-

мышленного объединения «Пашковское» вдоль трас-

сы Краснодар – Усть-Лабинск
1
. Исследовал курганы у 

озера Четук в Теучежском районе Адыгеи и грунто-

вый могильник у аула Тауйхабль – «Чишхо», датиру-

емый I–II вв. н.э. В 1984–1987 гг. совместно с  

Е.А.Бегловой и В.Р.Эрлихом участвовал в раскопках Серегинского грунтового 

могильника у х. Чернышев. 

Монографии: 

Археологическая карта Молдавской ССР. Вып. 4. Памятники раннего же-

лезного века. Кишинев, 1974. – 102 с. 

Ранние фракийцы X – начала IV веков до нашей эры в лесостепной Молда-

вии. Кишинев, 1979. – 142 с. 

Основные статьи: 

Археологические исследования в Молдавии (1972 г.). Кишинев, 1974. 

(отв.редактор) 

Меото-скифский период (в соавт. с Е.А.Бегловой, И.В.Ксенофонтовой, 

Н.В.Лопатиным) // Сокровища курганов Адыгеи. Материалы Кавказской археоло-

гической экспедиции ГМИНВ 1981-1983 гг. Каталог выставки. М., 1985. С. 70–

126; 

Меото-сарматский период // Сокровища курганов Адыгеи. Материалы Кав-

казской археологической экспедиции ГМИНВ 1981–1983 гг. Каталог выставки. 

М., 1985. С. 128–136; 

Шедевры древнего искусства Кубани. Каталог выставки. М., 1987 (научн. 

редактор каталога совм.с А.М. Лесковым); 

Меото-скифский период (в соавт. с И.В. Ксенофонтовой, А.А. Нехаевым) // 

Шедевры древнего искусства Кубани. Каталог выставки. М., 1987; 

Меото-сарматский период (в соавт. с И.Н. Анфимовым, А.М. Ждановским, 

В.Н. Каминским, И.В. Ксенофонтовой, И.И. Марченко, А.А. Нехаевым, Л.А. Ха-

чатуровой) // Шедевры древнего искусства Кубани. Каталог выставки. М., 1987; 

Впускные погребения из курганов у станицы Пашковской // Материальная 

культура Востока. Ч. I. М., 1988. С. 121–123. 

 

 
                                                 
1 

Лапушнян В.Л. Отчет о раскопках курганного могильника  у ст.Пашковской в 1981 г. // Архив 

ИА РАН. Р-1. №  8848. 1982 
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Латышева Валерия Александровна 
 

            (12.12.1934 – 2002) В 1957 г. окончила 

исторический факультет Харьковского универ-

ситета. С 1961 г. – лаборант, преподаватель, до-

цент кафедры древней истории и археологии 

Харьковского университета. Участвовала в экс-

педиции по раскопкам Пантикапея под рук. 

профессора МГУ И.Т. Кругликовой. В 1970 г. 

защитила кандидатскую диссертацию «Особен-

ности исторического развития Боспора на рубе-

же нашей эры» (рук. К.Э. Гриневич)
1
.  

   В 1962 г. руководила археологической 

экспедицией Харьковского государственного 

университета по раскопкам городища Горгиппия в Анапе. На ул. Кубанской во 

дворе Дома пионеров (раскоп «Кубанский») раскопала дом II–III вв. н.э. с внут-

ренним двориком, вымощенным каменными плитами
2
.
 
 

Основные статьи: 

К вопросу о присоединении Синдики к Боспорскому государству // ВДИ. № 

4. 1966. С. 106–111; 

Zur Angliederung Sindikes an das Bosporanische Reich // Bibliotheca Classica 

Orientalis. H.5. Berlin, 1968. S. 298–299; 

Аспург та Аспургiане // Вестник Харьковского национального университета. 

№ 35. 1969. С. 58–64; 

Zur Frage des Anschlusses der Sindike aus Bosporanische Reich// Bibliotheca 

Classica Orientalis. H.1. Berlin, 1969. S. 31–33; 

Особенности исторического развития Боспора на рубеже н.э.: Автореф. 

дисс…канд. ист. наук. Харьков, 1970; 

Спартокiди // Радянська енциклопедiя iсторii Украiны. Т.4. Киев, 1972. С. 

197–198; 

Фарнак // Радянська енциклопедiя iсторii Украiны. Т.4. Киев, 1972. С. 377; 

О роли Динамии в период правления на Боспоре Полемона // Вестник Харь-

ковского национального университета. № 214. 1981. С. 101–107; 

К методике обработки амфорного материала // Вестник Харьковского наци-

онального университета. № 343. 1989. С. 70–77; 

Литературные источники по истории Боспора рубежа нашей эры // Вопросы 

истории и археологии Боспора. Межвузовский сборник научн. трудов. Воронеж-

Белгород, 1991. С. 37–53; 

К.Э. Гриневич как археолог // Древности 2004. Харьков, 2004. С. 284–294. 

 

 

 

                                                 
1
 От редактора// Латышева В.А. Маслины – античное поселение в Северо-Западном Крыму. Статьи 

и воспоминания. Харьков, 2010. С. 5 
2
 Кругликова И.Т. История исследования Горгиппии и ее некрополя// Горгиппия (материалы 

Анапской археологической экспедиции). I. Краснодар, 1980. С. 12 
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Лесков Александр Михайлович 
       Род. 19.05.1933 г. в Харькове. В 1955 г. окончил 

исторический факультет Харьковского университета. 

В 1955 г. поступил в аспирантуру ИА АН УССР, по 

окончании которой был зачислен м.н.с. в отдел ски-

фо-сарматской археологии. В 1961 г. защитил канди-

датскую диссертацию «Горный Крым в первом тыся-

челетии до н.э.».   В 1974 г. переехал в Ленинград, 

где до 1981 г. работал в Музее истории религии и 

атеизма. Докторская диссертация «Заключительный 

период эпохи бронзы на юге Украины» (1975). В 

1981 г. переведен из Ленинграда в Москву, где воз-

главил вновь созданный в ГМИНВ отдел истории ма-

териальной культуры и древнего искусства народов востока (отдел археологии), 

первоочередной задачей которого стала организация археологических экспедиций 

на Северный Кавказ. Первые работы Кавказская экспедиция провела в Адыгее. 

Организатор в 1986 г. в Майкопе Северо-Кавказского филиала музея Востока. С 

1997 г. - в США; преподает в Беркли и Пенсильванском университете (Филадель-

фия). Член-корреспондент Германского археологического института
1
. 

В 1981–1983 гг. в Адыгее в окрестностях а. Уляп провел раскопки Уляпско-

го погребально-культового комплекса, давшего богатейшую коллекцию произве-

дений древнего искусства. Комплекс состоял из курганов-святилищ IV в. до н.э. 

(курганы 1, 2, 4, 5, 8, 14) и двух грунтовых могильников VI–V вв. до н.э. и IV – 

начала  III вв. до н.э. Было вскрыто около 250  погребений. В 1982 г. был раскопан 

последний 10 курган Ульской курганной группы, раскопки которой проводил 

Н.И. Веселовский. В 1988 г. исследовал курган Уашхиту-I в районе а. Кабехабль, 

где был открыт грунтовый могильник майкопской культуры. Находки из Уляпа 

стали основой многочисленных выставок, экспонировавшихся в Москве, Майко-

пе, Краснодаре, странах Европы, в Мексике и Колумбии
2
. 

Монографии: 

Курганы, находки, проблемы. Л., 1981. – 168 с.; 

Могильник Фарс/Клады. Памятник перехода от эпохи бронзы к раннему же-

лезному веку Северного Кавказа (в соавт. с В.Р. Эрлихом). М., 1999. – 162 с.; 

Меоты Закубанья в середине VI – начале III в. до н. э.: Некрополи у аула 

Уляп. Погребальные комплексы (в соавт. с: Е.А. Бегловой, И.В. Ксенофонтовой, 

В.Р. Эрлихом). М., 2005 – 194 с.; 

The Maikop Treasure. Philadelphia, 2008. – 294 р. 

Основные статьи: 

Введение // Сокровища курганов Адыгеи. Каталог выставки 

(научн.редактор). М., 1985; 

Шедевры древнего искусства Кубани. Каталог выставки. М., 1987 (научн. 

редактор каталога совм.с В.Л.Лапушняном). 

                                                 
1
 Болтрик Ю.В., Николова А.В., Отрощенко В.В. К 70-летию Александра Михайловича Лескова// 

Археологiя. № 3. 2003. С. 157-159 
2
 К юбилею А.М. Лескова. Государственный Музей востока. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.orientmuseum.ru/news/-item=503.aspx (дата обращения 25.11.2015) 

http://www.orientmuseum.ru/news/-item=503.aspx
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Лещенко Антон Фаддеевич 
 

      (1880 г. Жлобин Могилевской губ. – 1954 Челя-

бинск). В 1904 г. окончил историко-филологический 

институт в г. Нежине Черниговской губ. Преподавал 

историю, латынь и географию в 1-й мужской гимна-

зии им. В.С. Климова в Екатеринодаре. С 1920 по 

1927 г. работал преподавателем в Кубанском педин-

ституте, заведовал отделением народного образова-

ния Кубано-Черноморского архивного управления. 

Член ОЛИКО с 1923 г. и сопредседатель одной из 

секций Литературно-исторического и этнологиче-

ского общества. Сотрудник секции археологии, ан-

тропологии, этнографии и истории искусств Северо-

Кавказского бюро краеведения
1
.  

В 1924 г. возглавил Кубанский областной научный музей
2
. С его приходом 

стали регулярно собираться материалы о состоянии различных памятников ар-

хеологии, устраиваться выставки, развиваться связи с краеведческими организа-

циями региона. Участвовал в археологических раскопках, проводившихся цен-

тральными экспедициями А.С. Башкирова и А.А. Миллера. Вместе с профессором 

Кубанского пединститута Н.А. Захаровым и М.В. Покровским участвовал в об-

следовании кубанских городищ. На страницах научных журналов и в сборниках 

краеведческих обществ публиковал статьи по материалам музея и результатам 

исследования археологических памятников. Особое внимание в своих трудах  

уделял описанию дольменных памятников и их хронологической интерпретации. 

Печатая статьи на русском и украинском языках («К вопросу о происхожде-

нии южно-украинского казачества», «Очерки по истории первого периода рус-

ской колонизации края» и др.), А.Ф. Лещенко не избежал репрессий в связи с 

«разукраинизацией» Северного Кавказа, жертвами которой стали десятки кубан-

ских литераторов, писавших на украинском языке. В 1930 г. он уволен с поста за-

ведующего музеем, а затем выслан за пределы края. После войны преподавал на 

историческом факультете Челябинского пединститута, с 1945 по 1947 гг. заведо-

вал кафедрой истории СССР Челябинского пединститута
3
. 

Основные статьи:  

О времени сооружения мегалитических памятников Северо-Западного Кав-

каза // Известия ОЛИКО. Вып. IX. Краснодар, 1925; 

Два года работы этнологической секции ЛИЭТО // Сборник статей по эко-

номике и культуре. Вып. 1. (Труды СКАНИИ № 26). Краснодар, 1927; 

Матерiяли до орнаменiтики дольменiв на пiвнiчно-захiдньому Кавказi // Ан-

тропологiя. Том IV. Киев, 1931. 

 

                                                 
1
 Есипенко Л.М. А.Ф. Лещенко и Кубанский научный музей// Художественный музей в контексте 

истории, Краснодар, 2000. С. 45 
2
 Есипенко Л.М. За строкой автографа// Древности Кубани. Вып. 15. Краснодар, 1999. С. 64 

3
 Челябинский государственный педагогический университет. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.cspu.ru/o_cspu/kafedri/fakultetskie/otechestvennoy-istorii-i-prava/ (дата обращения 

21.04.2016) 

http://www.cspu.ru/o_cspu/kafedri/fakultetskie/otechestvennoy-istorii-i-prava/


159 

 

Лимберис Наталья Юрьевна 
 

Род. в г. Ленинграде. С выбором профессии 

определилась в 12-летнем возрасте. В 1972 г. по-

ступила на исторический факультет Ленинград-

ского госуниверситета, где проучилась до 4 курса 

и приобрела первый опыт работы в археологиче-

ских экспедициях на северо-западе России. Затем 

по семейным обстоятельствам перевелась в Ку-

банский госуниверситет, который окончила в 1978 

г. В 1976 г. впервые попала на раскопки Старо-

корсунского городища № 2, не подозревая, что 

этот памятник станет главным объектом ее иссле-

дований на долгие годы. После окончания КубГУ 

работала старшим научным сотрудником в Крас-

нодарском историко-археологическом музее-заповеднике и в Северо-Кавказской 

археологической экспедиции Северо-Осетинского госуниверситета, проводившей 

раскопки курганов на строительстве оросительных систем в Краснодарском крае. 

С 1981 г. является старшим научным сотрудником Краснодарской археологиче-

ской экспедиции, которая в 1984г. вошла в структуру КубГУ. 

В 1981–1983 гг. принимала участие и руководила раскопками разрушающихся 

меотских памятников на правом берегу Краснодарского водохранилища в районе 

хут. им. Ленина (могильники городищ № 1, 2 и 3). С 1989 г. до настоящего време-

ни регулярно получает Открытые листы на спасательные раскопки Старокорсун-

ского городища № 2, а с 2006 г. возобновлены работы на могильнике № 3 хут. Ле-

нина. Эти памятники стали эталонными для меотской культуры правобережья 

Кубани. Исследованный в 1998–2001 гг. могильник у хут. Прикубанский дал 

огромную коллекцию амфорной тары, важную для создания узкой хронологии 

погребений IV в. до н.э. 

Наряду с раскопками меотских памятников занималась исследованиями степ-

ных курганов в Тбилисском районе (1984 г.), на строительстве Понуро-

Калининской оросительной системы (1985–1986 гг.). В Тимашевском (1990 г.) и 

Динском (1998 г.) районах в составе курганных групп были исследованы насыпи 

высотой 6 и 9 м. В 1993 г. руководила раскопками курганов и двух раннесредне-

вековых поселений на Таманском полуострове. 

Основные научные интересы связаны с меотской культурой правобережья 

Кубани. Особое внимание уделяет разработкам в области типологии и датировки 

разных категорий погребального инвентаря и проблемам хронологии, а также 

трансформации погребального обряда на всех этапах развития меотской культу-

ры. Занимается также вопросами археологии сарматов, римского времени, и ран-

него средневековья
1
.
 
 

Член редакционной коллегии «Материалов по истории и археологии Кубани» 

и оргкомитета Международной Кубанской археологической конференции. Лауреат 

Премии науки и образования Краснодарского края 2010 г., Премии администрации 

                                                 
1
 Кубанский Государственный университет. Лимберис Наталья Юрьевна. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.portal.kubsu.ru//ru/fismo/limberis-natalya-yurevna, фото (дата обращения 

29.09.2015) 

http://www.portal.kubsu.ru/ru/fismo/limberis-natalya-yurevna
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Краснодарского края в области науки, образования и культуры 2014 г. Автор и со-

автор более 150 научных статей и 2 монографий. 

Монографии: 

Römische Import in sarmatischen und maiotischen Denkmäler des Kubangebites 

(в соавт. с И.И. Марченко) / Archäologie in Eurasien. Изд-во: Deutsches 

Archäologisches Institut, Mainz, 2008. 44,5 п.л.; 

Меотские древности VI–V вв. до н.э. (по материалам грунтовых могильни-

ков правобережья Кубани) (в соавт. с И.И. Марченко). Краснодар, 2012. 39,5 п.л.; 

Основные статьи: 

Конские погребения из могильника городища № 3 у хутора им Ленина // Пробле-

мы археологии и этнографии Северного Кавказа. Краснодар, 1988; 

Раннемеотские погребения у хутора им. Ленина // Археологические и этно-

графические исследования Северного Кавказа. Краснодар, 1994; 

Погребения с гераклейскими амфорами из раскопок Старокорсунского го-

родища № 2 (в соавт. с И.И. Марченко) // STRATUM+ Петербургский археологи-

ческий вестник. СПб., – Кишинев, 1998; 

«Мегарские» чаши из меотских погребений Прикубанья (в соавт. с И.И. 

Марченко) // Старый Свет: Археология. История. Этнография: Сб. науч. статей, 

посвящ. 60-летию со дня рождения профессора Николая Ивановича Кирея. Крас-

нодар, 2000; 

Погребения VI–V вв. до н.э. из грунтовых могильников меотских городищ 

Правобережья Кубани (в соавт. с И.И. Марченко) // Материалы и исследования по 

археологии Кубани. Вып.1. Краснодар, 2001; 

Die Nowowelickowski kurgan // Eurasia Entiqua. Band 8. Berlin, 2002 (в соавт. с 

И.И. Марченко); 

Стеклянные сосуды позднеэллинистического и римского времени из Прику-

банья (в соавт. с И.И. Марченко) // Материалы и исследования по археологии Ку-

бани. Вып.3. Краснодар, 2003;  

Римские и провинциально-римские бронзовые фибулы из Прикубанья (в со-

авт. с И.И. Марченко) // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып.4. 

Краснодар, 2004; 

Бронзовые ковши и патеры из сарматских и меотских памятников Прикуба-

нья (в соавт. с И.И. Марченко) // Liber Archaeologicae. Сборник статей посвящен-

ный 60-летию Бориса Ароновича Раева. Краснодар - Ростов-на-Дону, 2006. С. 51–

77; 

Раннесредневековые погребения из могильника Старокорсунского городища 

№ 2 (в соавт. с И.И. Марченко) // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. 

СПб., 2009. С. 127–142; 

Чернолаковые сосуды из Прикубанского могильника (в соавт. с И.И. Мар-

ченко)// Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира. СПб, 

2009. С. 262–270; 

Horse forehead piercers from the Kuban region (в соавт. с И.И. Марченко)// Ar-

chaeology Ethnology & Anthropology of Eurasia. № 37(3). 2009. Р. 69–74;  

Расписные и чернолаковые сосуды из Прикубанского могильника (атрибу-

ция и хронология) (в соавт. с И.И. Марченко) // Древности Боспора. Вып.14. М., 

2010. С. 322–356;  
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Новые материалы из раскопок курганного некрополя у поселения Виноград-

ное-7 на Тамани (в соавт. с И.И. Марченко) // ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир Север-

ного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. Вып. 1. Москва-Киев, 2010. 

С. 152–163;  

Меоты (в соавт. с И.И. Марченко) / Коллективная монография: Античное 

наследие Кубани. В 3 т. (Под. Ред. академика Г.М. Бонгарда-Левина, В.Д. Кузне-

цова) Т. 1. М., 2010. С. 186–217. 4,5 п.л.; 

Сарматы (в соавт. с И.И. Марченко) / Коллективная монография: Античное 

наследие Кубани. В 3 т. (Под. Ред. академика Г.М. Бонгарда-Левина, В.Д. Кузне-

цова) Т. 1. М., 2010. С. 260–284. 3,5 п.л.; 

Погребения эпохи великого переселения народов и раннего средневековья 

из курганов степного Прикубанья (в соавт. с И.И. Марченко) // Петербургский 

апокриф. Послание от Марка (Сборник посвященный памяти Марка Борисовича 

Щукина). Кишинев, 2011. С. 411–435;  

Оборонительные сооружения меотских городищ хут. Ленина № 2 и Старо-

корсунского городища № 2 (в соавт. с И.И. Марченко) // Методика полевых ис-

следований. Вып. 4. Греческие и варварские памятники Северного Причерномо-

рья. Опыт методики российских и украинских исследований. М., 2011. С. 131–

184;  

Подбойно-катакомбные погребения из меотских могильников правобережья 

Кубани (в соавт. с И.И. Марченко) // Погребальный обряд ранних кочевников 

Евразии. Материалы VII Международной конференции. Ростов-на-Дону, 2011. С. 

98–112; 

Bronzer Blessenschmuck fruhskythischer Zeitstellung aus dem Rubangebeint// 

Eurasia Antiqua. Zeitschrift fur Archaologie Eurasiens. Bd. 17. Berlin, 2011. S. 177–

187 (в соавт. с И.И. Марченко); 

Новая «прикубанская» серия эллинистических амфор (в соавт. с И.И. Мар-

ченко, С.Ю. Монаховым) // Боспорский феномен. Население, языки, контакты: 

материалы Международной научной конференции. СПб., 2011. С. 310–316; 

Погребение всадника меото-сарматского периода на могильнике Старокор-

сунского городища № 2 (в соавт. с И.И. Марченко) // Евразия в скифо-сарматское 

время. Сборник научных статей памяти И.И. Гущиной. М., 2012. С. 144–154; 

Погребение сарматского всадника на некрополе меотского городища (в со-

авт. с И.И. Марченко) // Евразия в скифо-сарматское время: труды государствен-

ного Исторического музея. Вып. № 191. 2012. С. 144–154; 

Протомеотские погребения из курганов могильника Железнодорожный-2 (в 

соавт. с В.В. Бочковым, И.И. Марченко) // Шестая Международная Кубанская ар-

хеологическая  конференция. Материалы конференции. Краснодар, 2013. С. 40–

49; 

О типологии и хронологии стеклянных стаканов из краснодарского могиль-

ника на ул. Почтовой (в соавт. с И.И. Марченко) // Шестая Международная Ку-

банская археологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар, 

2013. С.241–246; 

Об одной серии браслетов из Прикубанья (в соавт.с И.И. Марченко) // Ше-

стая Международная Кубанская археологическая конференция. Материалы кон-

ференции. Краснодар, 2013. С.247–251; 
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Всадническое погребение с умбоном из Среднего Прикубанья (в соавт. с 

И.И. Марченко) // Stratum plus. Археология и культурная антропология. В поисках 

Ойума. "Пути народов". № 4. Кишинев, 2013. С. 105–115; 

Мечи и кинжалы из раннемеотских погребений правобережья Кубани (в со-

авт. с И.И. Марченко) // Археологический сборник: материалы и исследования по 

археологии Евразии, посвящается памяти М. Б. Щукина. АСГЭ. Вып. 39. СПб, 

2013.  С. 119–125; 

   Импортная парадная керамика VI–IV вв. до н.э. из могильников меотских 

городищ Краснодарской группы (в соавт. с И.И. Марченко) // Боспорский Фено-

мен. 2013. С. 424–434;  

Поселение майкопской культуры «Чекон» (в соавт. с В.В. Бочковым, И.И. 

Марченко, А.Д. Резепкиным) // Археология и этнография Понтийско-Кавказского 

региона. Вып. 1. Краснодар, 2013. С. 5–19; 

Une nouvelle serie d`amphores hellenistiǫues: le type 'kouban' // Pontica XLVI 

supplementum II PATABS III production and trade of amphorae in the black sea. 2013. 

P. 165-183 (в соавт. с И.И. Марченко, С.Ю. Монаховым);  

Новые протомеотские комплексы из Закубанья (могильник Железнодорож-

ный-2) (в соавт. с И.И. Марченко) // Археологические Вести. Вып. 20. СПб, 2014. 

С. 165–182;  

Об одном виде керамических сосудов из меотских памятников Кубани (в со-

авт. с И.И. Марченко) // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда.  

Т. II., Казань, 22–24 октября 2014. ИА РАН. Казань, 2014. С. 121–126;  
О типе железного меча из кургана у ст. Новотитаровской (в соавт. с 

И.И. Марченко) // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы 

Международной научной конференции памяти А.И. Мелюковой. Ростов-на-Дону, 

2014. С. 217–222; 

Палестрит из окрестностей Фанагории (в соавт. с И.И. Марченко) // Погре-

бальная культура Боспорского царства: материалы круглого стола, посвященного 

100-летию  Михаила  Моисеевича  Кубланова (1914–1998). СПб, 2014. С. 102–

113;  

Чернолаковые скифосы из меотских памятников правобережья Кубани (в 

соавт. с И.И. Марченко) // ДБ. Вып. 19. 2015. С. 226–255;  

О некоторых типах чернолаковой керамики из меотского могильника Лебе-

ди III (в соавт. с И.И. Марченко) // Сборник статей памяти И.С. Каменецкого. М. 

2015;   

Два типа чернолаковых чаш из меотских погребений правобережья Кубани 

(в соавт. с И.И. Марченко) // АМА. Вып. 17. 2015. С. 299–317; 

Археология на кафедре археологии, этнологии, древней и средневековой ис-

тории (в соавт. с И.И. Марченко) // Археология и этнография понтийско-

кавказского региона. Вып. 3. Краснодар, 2015. С. 57–80. 
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Ловпаче Нурбий Газизович 
 

      Род. 02.06.1937 г. в г. Грозном. Закончил школу 

в ст-це Архонской (Северная Осетия). Учился в 

Авиатехническом военном училище в г. Вольске. 

До 1957 г. служил в Советской Авмии. Работал в 

системе культуры Северной Осетии. В 1961 г. по-

ступил в Ленинградский художественный институт 

им. И. В. Репина. В 1967 г. окончил факультет тео-

рии и истории искусств, проживая уже в Адыгее. До 

1972 гг. работал в учреждениях культуры и образо-

вания в Адыгейской АО. В 1974–1979 гг. – препо-

давтель и заведующий худграфом Адыгейского пе-

дагогического училища им. Х.Б. Андрухаева. С 

1979 г. – научный сотрудник отдела истории, с 1992 

г. заведующий отделом археологии Адыгейского 

научно-исследовательского института. В 1982 г. за-

щитил кандидатскую диссертацию "Художественная керамика средневековой 

Адыгеи". С 1984 по 2003 гг. преподавал на историческом факультета Адыгейско-

го педагогического института. В 2004–2007 гг. заведующий научным отделом Се-

веро-Кавказского филиала ГМИНВ. С 2007 г. – заведующий отделом археологии, 

ведущий научный сотрудник Адыгейского республиканского института гумани-

тарных исследований, к.и.н., доцент.  

Член союза художников России. Заслуженный деятель искусств Адыгеи. 

Организовал 10 персональных выставок в Адыгее и Краснодарском крае, участво-

вал в двух международных выставках (Анкара, Стамбул). 

С 1972 г. участвует в археологических экспедициях (экспедиция у с. Казазо-

во под рук. Н.В. Анфимова), с 1979 г. проводит самостоятельные археологические 

исследования. За время работы в АРИГИ и АГУ открыл и ввел в научный оборот 

более 50 археологичсеких памятников. Основные и значимые из них: Псекупсское 

поселение и могильник майкопской культуры, древнемеотский могильник Кочипэ 

в Майкопе, Унакозовская пещера эпохи энеолита, Усть-Сахрайский мегалитиче-

ский некрополь, позднемеотский комплекс в Начерезие с меотскими «таблетка-

ми», мегалитические и средневековые памятники урочища Хамышей, древняя 

крепость (раннего железа и средневековья) Майкоп пытапэжь, петроглифы меж-

дуречья малой Лабы и Уруштена, раннехристианский храм Физиабго 2, энеолити-

ческое поселение на Майкоп пытапэжь, раннесредневековое укрепление, городи-

ще на р. Гупс.  

Монографии: 

Художественная керамика Средневековой Адыгеи. Майкоп, 1985. – 234 с.; 

Этническая история Западной Черкессии. Майкоп, 1997. – 237 с.; 

Новые дольменные памятники Западной Черкессии (в соавт.с И.Ю. Джанхо-

том). Майкоп, 1999. – 99 с.; 

Послание из древнего города Хатыпса. Краснодар, 2002. – 52 с.; 

Кавказские испыуны и египетские пирамиды (в соавт. с И.Ю. Джанхотом). 

Майкоп, 2003. – 80 с.; 

Древний Майкоп. Майкоп, 2008. – 248 с.; 
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Maykop ve Anadolu hazineleri. Istanbul, 2013; 

Декоративное искусство адыгских нартов. Майкоп, 2015; 

Петроглифы Кавказского заповедника. Lambert. Германия, 2016. – 216 с. 

Основные статьи: 

Художественная обработка металла у адыгов (X-XIII вв.) // Культура и быт 

адыгов. Майкоп, 1978; 

Эволюция форм и художественных средств в меотской керамике // Вопросы 

археологии Адыгеи. Майкоп, 1980; 

Разведки в Закубанье // АО 1980 года. М., 1981. С. 107–108; 

Исследование Баракаевской пещерной стоянки (в соавт.с В.П. Любиным, 

П.У. Аутлевым, Г.Ф. Барышниковым) // АО 1980 года. М., 1981. С. 108; 

Некоторые материалы из Псекупсского могильника эпохи железа и средне-

вековья (в соавт. с А.А. Тов) // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1983; 

Погребальный обряд средневековых адыгов V-IX вв. и место керамики в со-

провождающем инвентаре // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1984; 

Могильники в устье реки Псекупса // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 

1985. С. 16–64; 

Киммерийцы в Северо-Восточном Причерноморье // Известия СКНЦВШ. № 

2. 1987. С. 80–86; 

Псекуппское поселение № 1 (в соавт. с П.А. Дитлером) // Вопросы археоло-

гии Адыгеи. Майкоп, 1988. С. 105–139; 

Западнокавказское племя фатов (фатеев) и их отношения с окружающими 

народами // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и 

средние века. Тез. докл. V обл. семинара. Ростов-на-Дону, 1990. С. 23–24; 

Могильник Кочипэ (Восточный) в г. Майкопе // Культура и быт адыгов. 

Майкоп, 1991; 

Истоки майкопской культуры, связь ее с природой и народами Кавказа // 

Майкопский феномен в древней истории Кавказа и Восточной Европы: Между-

нар. симпозиум. Новороссийск, 18-24 марта 1991г. Тез. докл. Л., 1991. С. 34–36; 

Унакозовские пещеры – памятник протомайкопской культуры // XVII Круп-

новские чтения по археологии Северного Кавказа. Майкоп, 1992. С. 18–20; 

Отражение международных связей в мегалитах Усть-Сахрая // Международ-

ные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века. Тез. докл. VI 

научн. конф. Ростов-на-Дону, 1992. С. 6–8; 

Майкопская керамика погребений в мегалитах // XVIII Крупновские чтения 

по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Кисловодск, 1994. С. 21–22; 

Верхний слой Баракаевской пещеры // Археология Адыгеи. Майкоп, 1995; 

Новые  памятники Закубанской Адыгеи // Археология Адыгеи. Майкоп, 

1995; 

Топонимика и археология Адыгеи // Проблемы региональной ономастики. 

Материалы межвузовской  научн.-практ. конференции. Майкоп, 1998. С. 77–79; 

Петроглифы Хамышей // Вестник АРИГИ: история, этнография, археология. 

Майкоп, 2000. С. 68–75; 

Язык хеттских иероглифов // Шестая Международная Кубанская археологи-

ческая конференция. Материалы конференции. Краснодар, 2013. С. 252–254. 
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Ложкин Михаил Николаевич 
 

      (30.11.1910 с. Петропавловское Вятской губ. – 

2.04.1999). Окончив Вятский пединститут, в 1936 г. 

переехал на Кубань, где в г. Армавире до войны 

преподавал историю в механико-технологическом  

техникуме
1
. С 1942 по 1974 г. проживал на хуторе 

Ильич Отрадненского района, где работал учителем 

истории, а затем директором местной школы. Ак-

тивно занимаясь краеведением и изучая местную 

историю, обследовал множество памятников архео-

логии Отрадненского района, организовывал экс-

курсионно-туристические маршруты для школьни-

ков по памятным местам района. Организовал 

школьный музей, экспонаты которого стали основой 

археологических фондов Отрадненского историко-

археологического музея. Также собирал экспонаты для музеев в станицах Попут-

ной, Надежной
2
. 

Открыл Ильичевское городище в верховьях р. Уруп. В 1962 г. провел охран-

ные раскопки грунтового могильника на хут. Ильич. Могильник содержал погре-

бения в каменных ящиках и датирован эпохой бронзы II–I тыс. до н.э.
3 

В 1964 г. 

вместе с учащимися Ильичевской восьмилетней школы № 9 и Отрадненской шко-

лы № 1 провел охранные раскопки могильника Редкодубье возле ст-цы Передо-

вой. Было исследовано 7 погребений с каменными конструкциями III в до н.э.
4
 В 

1965 г. вместе с Н.В. Анфимовым принимал участие в экспедиции Краснодарско-

го пединститута, Адыгейского НИИЯЛИ и Краснодарского краевого историко-

археологического музея. В урочище «Первое окно» в районе хут. Ильич, экспеди-

ция исследовала остатки фундаментов и стен христианских храмов XI–XII вв., а 

также несколько грунтовых погребений
5
. 

В течение многих лет составлял карту христианских древностей Северо-

Западного Кавказа с приложением соответствующего описания, но работа не бы-

ла завершена и не опубликована
6
.
 
 Выступал с научными докладами на несколь-

ких международных симпозиумах по грузинскому и армянскому искусству в Тби-

лиси и Ереване, участвовал в краевых и всесоюзных конференциях, опубликовал 

более 40 научных статей
7
.
 
 

 

                                                 
1
 Корнышева Е. Краевед// Советская Россия. 12 июля 1987 

2
 Придиус П. Воспитание историей// Кубанские новости. 30 ноября 1995  

3
 Ложкин М.Н. Отчет об охранных раскопках древнего могильника в хуторе Ильиче, Отрадненско-

го района, Краснодарского края. 1962 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2649. 1964 
4
 Ложкин М.Н. Отчет об охранных раскопках могильника Редкодубье в 1964 г.// Архив ИА РАН. 

Ф-1. Р-1. № 3070. 1966 
5
 Анфимов Н.В., Ложкин М.Н. Отчет об археологических работах в Краснодарском крае в 1965 г.// 

Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3174. 1966 
6 

Кузнецов В.А. Памяти Михаила Николаевича Ложкина (1910-1999) // Историко-археологический 

альманах. Вып. 7. Армавир, 2001. С. 112 
7
 Виноградов В.Б., Боярчук И. Михаил Николаевич Ложкин. Армавир, 1998 
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Основные статьи: 

О деревянных изделиях из пещерных погребений VIII–IX вв. Отрадненского 

района Краснодарского края // Тезисы докладов на Всесоюзной археологической 

конференции. М., 1972; 

Новые памятники средневековой архитектуры в Краснодарском крае // СА. 

№ 4. 1973. С. 270–279; 

Картографирование средневековых христианских памятников в Краснодар-

ском крае // V «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. 

Махачкала, 1975. С. 11–12; 

Каменная алтарная преграда храма № 1 Ильичевского городища XI–XIII вв. 

в Отрадненском районе Краснодарского края // II Международный симпозиум по 

грузинскому искусству. Тбилиси, 1977; 

Об армянской церкви XII века в Белореченске (Краснодарский край) // Меж-

дународный симпозиум по армянскому искусству. Ереван, 1978; 

К вопросу о погребениях с деформированными черепами в верховьях бас-

сейна Кубани // VIII «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. 

Тез. докл. М., 1980. С. 59–61; 

О вновь открытых памятниках эпиграфики в верховьях Кубани // X «Круп-

новские чтения» по археологии  Северного  Кавказа. Тез. докл. М., 1980.  С. 60–

62; 

Об армянской церкви XII в. в Белореченске (Краснодарский край) // Второй 

международный симпозиум по армянскому искусству. Ереван, 12-18 сентября 

1978 г. Доклады. Т. 2. Ереван, 1981. С. 405–410; 

Средневековые памятники грузинской архитектуры в Краснодарском крае // 

Дзеглис Мегобари (Друзья памятников культуры. Издание Грузинского общества 

охраны памятников культуры). 1981. № 57 (на груз, яз., аннот. на русс. и англ. 

языках). Тбилиси. С. 47–50; 

Христианские памятники домонгольского времени как источник изучения 

внешних связей народов Северо-Западного Кавказа // Культурные взаимосвязи 

народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средние 

века. Тез. докл. М., 1981; 

Находки из погребений позднекобанской культуры в верховьях Кубани (в 

соавт. с В.И.Козенковой) // СА. № 4. 1981. С. 196–205; 

Уздечный набор из Краснодарского края (в совм. с В.Г. Петренко) // КСИА. 

Вып. 167. М., 1981. С. 70–73; 

Архитектурные памятники Урупского раннесредневекового городища (в со-

авт. с Е.А.Миловановым) // XI «Крупновские чтения» по археологии Северного 

Кавказа. Тез. докл. Новороссийск, 1981. С. 15–16; 

Древние каменные статуи Приурупья // XII «Крупновские чтения» по архео-

логии Северного Кавказа. Тез. докл. М., 1982. С. 44–45; 

Обзор раннесредневековых христианских памятников Северо-Западного 

Кавказа // IV Международный симпозиум по грузинскому искусству. Тбилиси, 

1983; 

Аланы на Урупе // Археология и этнография Северной Осетии. Орджони-

кидзе, 1984. С. 29–61; 

Архитектурные памятники грузинского стиля раннесредневекового Ильи-

чевского городища в Отрадненском районе Краснодарского края // Душетская 
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научная конференция, посвященная проблеме взаимоотношений между горными 

и равнинными регионами. Аннотации докладов. Тбилиси, 1984. С. 135–137; 

Фотографии Е.Д.Фелицына «Кубанские древности» // Первая Кубанская ар-

хеологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 109–110; 

Деревянные изделия из скальных погребений в Отрадненском районе Крас-

нодарского края // Древности Кубани (материалы научно-практической конфе-

ренции). Краснодар, 1991. С. 69–70; 

К истории монументального искусства древнего населения Предкавказья (в 

соавт. с В.С.Ольховским) // РА. № 3. 1992. С. 196–204; 

Предисловие, составление, и приложение к репринтному изданию статьи: Д. 

Иванов. Станица Отрадная Кубанской области, Баталпашинского уезда. Отрадная, 

1992. С. 3–4, 29–31; 

Языческие святилища и христианские храмы в верховьях Кубани (Красно-

дарский край) // Церковная археология: Материалы Первой Всероссийской кон-

ференции в Пскове 20-24 ноября 1995 г. Ч. 1. СПб., - Псков, 1995. С. 68–69; 

Фотографии утраченных памятников кубанской старины // Историко-

археологический альманах. Вып. 2. Армавир-М., 1996. С. 132–136; 

Железные кресты кавказско-византийского типа из Отрадненского музея 

(совм. с С.Н. Малаховым) // Историко-археологический альманах. Вып. 2. Арма-

вир-М., 1996. С. 202–209; 

Турецкий путешественник Эвлия Челеби о Приурупье в середине XVII века 

// Развитие экономики, социальной сферы и правовой системы в Северокавказ-

ском регионе. Тез. докл. межвуз. научно-практической конференции. Отрадная, 

1997. С. 25–26; 

Об одной фотографии Е.Д.Фелицына (в соавт. с И.П.Карповым) // Историко-

археологический альманах. Вып. 3. Армавир-М., 1997. С. 177–178; 

Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до 

октября 1917 года / Под. ред. Б. А. Трехбратова. Краснодар, 1997. Статьи 102, 118, 

192, 289, 364, 375, 436, 438, 629, 856, 874, 876, 1223, 1415; 

Средневековые каменные кресты Поурупья (совм. с С.Н.Малаховым) // Ис-

торико-археологический альманах. Вып. 4. Армавир-М, 1998. С. 136–140; 

Следы первобытнообщинного строя в Приурупье // Пятые чтения по архео-

логии Средней Кубани (краткое содержание докладов). Армавир, 1998. С. 4–5; 

Эпоха бронзы и скифы в Приурупье // Шестые чтения по археологии Сред-

ней Кубани (краткое содержание докладов). Армавир, 1999. С. 5–7; 

Бронзовый топор из станицы Надежной (совм. с А.Л. Пелихом) // Шестые 

чтения по археологии Средней Кубани (краткое содержание докладов). Армавир, 

1999. С. 7–9; 

Материалы позднебронзового времени из Отрадненского музея (в соавт. с 

А.Л. Пелихом) // Международные отношения в бассейне Черного моря в древно-

сти и в средние века. Тезисы докладов международной научной X конференции. 

Ростов-на-Дону, 2002. 
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Лопатин Александр Петрович 
 

     Род. в 1961 г. В 1979 г. поступил на исторический 

факультет КубГУ. После службы в армии, с 1985 г. 

участвовал в экспедициях КГИАМЗ под рук. А.В. 

Кондрашева. С 1989 г. сотрудник Армавирского крае-

ведческого музея. В начале 1990-х сформировал при 

музее археолого-этнографическую экспедицию. Экс-

педиция работала в Новокубанском, Успенском, Кав-

казском, Брюховецком, Крымском районах, в основ-

ном исследуя степные курганы эпохи бронзы. В 1991 

г. проводил разведочные работы на р. Кирпили обсле-

довав Ново-Джерелиевские городища № I–III
1
. С 1992 

г. начал раскопки грунтового могильника Прочно-

окопского городища № 3 в Новокубанском районе 

(меото-аланский могильник IV в. до н.э. – VII в. н.э.)
2
. Работы продолжил в 1993 

г.
3
 и в течение нескольких полевых сезонов в 90-х гг. В 1996 г. окончил факультет 

музееведения КГУКИ (дипломная работа «Грунтовый могильник Прочноокопско-

го городища № 3»). В настоящее время – зав. Отделом археологии, палеонтологии 

и природы МУК Армавирский краеведческий музей. 

Основные статьи: 

Успенский клад эпохи средней бронзы // 1 Чтения по археологии Средней 

Кубани. Армавир, 1993; 

Еще раз о могильнике 3-го Прочноокопского городища // Прочноокопский 

историко-культурный многоугольник. Материалы конференции в честь 200-летия 

линейно-казачей Старой Станицы – Прочноокопской (сентябрь 1994г.). Армавир, 

1994; 

Курган у станицы Спокойной // Историко-археологический альманах. Вып. 1. 

Армавир-М., 1995; 

Курган у села Вольное Успенского района (в соавт. с Т.Е. Лопатиной) // Исто-

рико-археологический альманах. Вып. 3. Армавир-М., 1997; 

Каменное половецкое изваяние из станицы Прочноокопской (в соавт. с Т.Е. 

Лопатиной) // Историко-археологический альманах. Вып. 7. Армавир-М., 2001; 

Об античном керамическом импорте в Закубанье в VI–II вв. до н.э. (в соавт. с 

А.А. Малышевым) // Историко-археологический альманах. Вып. 8. Армавир-М., 

2002. С. 33–40. 

 

 

                                                 
1
 Лопатин А.П. Отчет об археологических разведках по открытому листу № 812 (форма № 3) на 

землях колхоза «Победа» Брюховецкого района Краснодарского края // Архив ИА РАН. Р-1. № 

16716, 16717. 1991 
2
 Лопатин А.П. Отчет о проведении охранно-спасательных археологических исследований летом 

1992 года в Успенском и Новокубанском районах Краснодарского края // Архив ИА РАН. Р-1. № 

17510, 17511. 1992 
3 

Лопатин А.П. Отчет о проведении охранно-спасательных археологических исследований летом 

1993 года в Новокубанском и Отрадненском районах Краснодарского края // Архив ИА РАН. Р-1. 

№ 18341-18344. 1993 
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Лунин Борис Владимирович 
       (18.07.1906 Женева – 18.10.2001 Ташкент). Родился в 

семье политических эмигрантов. С гимназической ска-

мьи приобщился к работе кружка юных археологов в Пя-

тигорске. После переезда семьи в г. Ростов-на-Дону стал 

вольнослушателем Донского археологического институ-

та, а в 1923 г. был принят в состав членов Донского об-

щества археологии и истории при Ростовском госунивер-

ситете (с 1925 г. – Северо-Кавказское общество археоло-

гии, истории и этнографии). С самого начала работы в 

обществе, Б.В. Лунин стал вести большую научно-

организационную деятельность. В 1925 г. его избирают 

членом правления Северо-Кавказского краевого обще-

ства археологии, истории и этнографии, а в 1926 г. – вто-

рым секретарем Северо-Кавказского краевого бюро крае-

ведении, объединившее работу всех краеведческих учреждений и организаций 

региона. СКОИАЭ подразделялось на два отдела: научный и научно-

краеведческий. В составе научного отдела работали 4 секции: археологии и пер-

вобытной культуры, истории и социально-экономических вопросов, этнографии и 

истории искусства. 

         В 1925–1926 гг. участвовал в подготовке материалов для  археологической 

карты Северо-Кавказского края. На квартире Б.В. Лунина собирались археологи и 

историки, обсуждая вопросы создания археологической карты и предстоящие до-

клады, сообщения о поездках, новых книгах. Начавшийся в 1929 г. разгром крае-

ведения и отсутствие финансирования привели к тому, что в 1930 г. деятельность 

СКОАИЭ замирает, прекращаются собрания, доклады, работы по составлению 

археологических карт
1
. Последовал арест Б.В. Лунина и других членов правления 

общества. В отношении Лунина обвинение звучало так: «один из активных участ-

ников поквартирных собраний краеведов, объединенных на поприще работы над 

составлением археологической карты», на самом деле стремящихся увести «крае-

ведение в прошлое в ущерб настоящему», сохранить «приверженность к буржуаз-

но-дворянской науке…». Был приговорен к высылке в Казахстан на три года 

условно
2
.
  
 

В 1923–1924 г. вместе с заведующим Геленджикским музеем М.М. Рейнеке 

исследовал окрестности Геленджика и 10 дольменов близ аула Красноалексан-

дровского на р. Аше. Опубликовал зарисовки и описания дольменов, сделанные 

им у с. Адербиевка близ Геленджика. По итогам работ, на научных заседаниях 

СКОАИЭ им были сделаны доклады:  в 1924 г. - «Новые данные о дольменах 

Черноморья», а в 1925 - «Археологические разыскания на Черноморском побере-

жье в 1923–1924г. (Мегалиты Черноморья)» с демонстрацией фотоснимков, чер-

тежей и находок. Кроме дольменов, также изучал античные памятники, в ходе 

разведок на Тамани и Фонталовском п-ве. В 1935–1936 гг. проводил археологиче-

                                                 
1
 Штавдакер Л.А. «Судьба сама отвела мне роль старейшего донского краеведа…» // Донской вре-

менник. Краеведческий библиотечно-библиографический журнал. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m4/4/art (дата обращения 28.09.2013) 
2
 Коневская Т.И. Памяти Бориса Владимировича Лунина // Сборник IV «Донские Археологиче-

ские чтения». Ростов-на-Дону, 2002…………………………………………………… 

http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m4/4/art
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ские исследования в районе станиц Тульской и Даховской.  Вышли в свет его ис-

следования по истории Тмутараканского княжества. 

     В своих работах призывал к активному изучению памятников археологии 

Северного Кавказа. В качестве первоочередных задач предлагал исследовать па-

леолитическую эпоху (прежде всего Ильскую стоянку) и памятники неолита. 

Также подчеркивал необходимость «научной разработки перспективных планов 

исследовательских работ»
1
. Профессор В. А. Городцов, приехав в 1928 г. в Ро-

стов-на-Дону, дал высокую оценку работам молодого ученого, назвав его «восхо-

дящей звездой археологии Северного Кавказа»
2
.  

С 1941 г. находился в действующей армии на Южном фронте. В 1942–1953 гг. 

преподавал в военно-учебных заведениях Туркестанского военного округа. С 

1953 г. работал в институте истории и археологии АН Узбекистана. Доктор исто-

рических наук (1966), профессор (1970). 

Монографии: 

Первобытные люди на Дону и Кубани. Ростов-на-Дону, 1939; 

Очерки истории Подонья Приазовья. Ростов-на-Дону, 1949. – 184 с. 

Основные статьи: 

Дольмены Черноморья (результаты археологической экспедиции по Черно-

морскому побережью 15–25 июня 1923 г.) // Материалы по археологии Юго-

Востока России. Кн. 1. Вып. 1. Ростов-на-Дону, 1924. С. 25; 

Несколько слов о дольменах Черноморского побережья // Юго-Восток. № 4. 

Ростов-на-Дону, 1924. С. 222; 

Северо-Кавказское краевое общество археологии, истории и этнографии 

Текст. /Б.В. Лунин // Северо-Кавказский край. № 12. Ростов-на-Дону, 1926; 

К вопросу о задачах русской археологии на Северном Кавказе. 1. Доистори-

ческая (первобытная) археология // Материалы по археологии Юго-Востока Рос-

сии, Ростов-на-Дону, 1926. С. 16; 

Археологические раскопки и разведки на Северном Кавказе в 1926 году // 

Бюллетень Северо-Кавказского бюро краеведения. № 1-6. Ростов-на-Дону, 1927; 

Археологические раскопки и разведки на Северном Кавказе в 1927 году // 

Краеведение на Северном Кавказе. №1-2. Ростов-на-Дону, 1928; 

Новые пути Северо-Кавказского краеведения // Северо-Кавказский краевед. 

№ 1. Ростов-на-Дону, 1930. С. 28; 

Дольмены Черноморского побережья // Советский Северный Кавказ. № 2 

(июль). Ростов-на-Дону, 1930; 

Новые археологические находки на Тамани // Советский Северный Кавказ. 

№ 10–11. Ростов-на-Дону, 1930. С. 62–63; 

В поисках древнего Тмутараканя// На подъеме. № 3/4. Ростов-на-Дону, 1935; 

Археологическая находка на Тамани// Наука и жизнь. № 10. 1936. С. 41–42; 

Археологические находки 1935–1936 гг. в окрестностях станиц Тульской и 

Даховской близ Майкопа // ВДИ. № 3. 1939. С. 210; 

О мраморном рельефе из Анапы // СА. № 4. 1964.  

                                                 
1
 Лунин Б.В. К вопросу о задачах русской археологии на Северном Кавказе. 1. Доисторическая 

(первобытная) археология// Материалы по археологии Юго-Востока России. Ростов-на-Дону, 

1926. С. 16 
2
 Коневская Т.И. Памяти Бориса Владимировича Лунина// Сборник IV «Донские Археологические 

чтения». Ростов-на-Дону, 2002 
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Любин Василий Прокофьевич 
 

       Род. 13.01.1918 г. в г. Николаеве (Украина). В 

1941 г. окончил исторический факультет Одесского 

госуниверситета. В 1943–1945 гг. воевал на совет-

ско-германском и советско-японском фронтах
1
. В 

1950 г. поступил в аспирантуру ЛОИИМК. В 1953 

г. защитил кандидатскую диссертацию: «Каменный 

век Юго-Осетии (в связи с некоторыми вопросами 

нижнего палеолита Закавказья и стран Передней 

Азии» (научн. рук. Б.Б. Пиотровский). С 1955 по 

1987 гг. – начальник Палеолитического отряда Се-

веро-Кавказской экспедиции, Кавказской палеоли-

тической экспедиции. Докторская диссертация 

«Мустьерские культуры Кавказа» (1975). С 1954 г. 

– м.н.с., с.н.с., в.н.с. ЛОИА/ИИМК РАН. В 1976 г. 

исполнял обязанности заведующего ЛОИА АН СССР. С 1979 по 1988 гг. – зав. 

отделом палеолита. Профессор (1998)
2
.
 
 

       В 1960–1970-е гг. проводил раскопки в пещерах Сочинского Причерноморья 

и в Прикубанье. В 1963 г. Палеолитический отряд Северо-Кавказской экспедиции 

АН СССР под его руководством провел разведки в Туапсинском и Апшеронском 

районах, в районе с. Гойтх и г. Хадыженска
3
. В 1964 г. во главе экспедиции 

ЛОИА совместно с археологическим отрядом Сочинского музея (рук. Л.Н. Соло-

вьев) исследовал Малую Воронцовскую (Партизанскую) пещеру
4
. Работы носили 

комплексный характер: в изучении разрезов отложений принимала участие груп-

па представителей естественных наук из Москвы и Воронежа
5
. В 1965г. руково-

дил Хостинским отрядом Кавказской палеолитической экспедиции ЛОИА АН 

СССР (совместно с Сочинским музеем), продолжает раскопки Малой Воронцов-

ской пещеры и проводит раскопки Навалишенской пещеры. Была сделана прирез-

ка 5,5 кв.м. к раскопу 1936 года
6
. В 1966–1967 гг. проводит работы в Адлерском и 

Лабинском районах, на Красной Поляне. Копает Кепшинскую пещеру, фаунисти-

ческие данные которой наглядно показали масштабы похолоданий во время вюр-

мского оледенения. На Дзыхринской стоянке доследовал ранее заложенные шур-

фы. На стоянках «Ахцу 1», Виноградный Грот и Перевальная были заложены 

шурфы. На туристском маршруте из Псебая в Красную Поляну в верховьях р. Ла-

                                                 
1 

Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919-2014 гг.). СПб, 

2013. С. 44 
2
 Институт истории материальной культуры РАН. Любин В.П. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-paleolita/lyubin, фото (дата обращения 19.12.2015) 
3
 Любин В.П. Отчет о работе палеолитического отряда Северо-Кавказской экспедиции Академии 

наук СССР в 1963г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2976. 1965 
4
 Соловьёв Л.Н., Любин В.П. Отчет о раскопках Малой Воронцовской пещеры в 1964 г.// Архив 

ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3208. 1966 
5
 Чистяков Д.А. Исследование Малой Воронцовской пещеры в Сочинском Причерноморье // СА. 

№ 3. 1986. С. 220 
6
 Любин В.П. Отчет о работах Хостинского отряда Кавказской палеолитической экспедиции Ин-

ститута археологии АН СССР и Сочинского музея краеведения в 1965г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-

1. № 3209. 1966 
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бы, на высоте 1800 м были собраны ножевидные пластинки и скребки (местона-

хождение Лагерь Холодный)
1
.
  

С 1974 г. работы проводит совместно с П.У. Аутлевым. Среди достижений 

экспедиции – открытие мустьерских комплексов в Баракаевской (обнаружены 

скелетные остатки палеоантропа) и Монашеской пещерах, открытие верхнего па-

леолита в Губском навесе 1 и Руслановой пещере, разрушенного погребения фи-

нала палеолита в навесе Сатанай. Помимо Краснодарского края и Адыгеи, в раз-

ные годы предпринимал разведки в Ставропольском крае, Северной Осетии, Ка-

рачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии.   

Монографии: 

Мустьерские культуры Кавказа. Л., 1977. – 224 с.; 

Ранний палеолит Кавказа// Археология СССР. Палеолит СССР. М., 1984; 

Ашельская эпоха на Кавказе. СПб. 1998. – 192 с.; 

Acheuleen du Caucase. Liege, 2002; 

Ранняя преистория Кавказа (в соавт. с Е.В. Беляевой). СПб. 2006. – 108 с. 

Основные статьи: 

К вопросу о методике изучения нижнепалеолитических каменных орудий // 

МИА. 131. 1965; 

Исследование Малой Воронцовской и Навалишенской пещер // АО 1965 года. 

М, 1966. С.178;  

Исследование Навалишенской пещеры в 1965г. ( в соавт. с В.Е. Щелинским) // 

КСИА. Вып. 111. 1967; 

Разведки палеолита в горном Причерноморье // АО 1966 года. М, 1967. С. 64; 

Кепшинская пещера и вопросы палеогеографии плейстоцена Сочинского 

Причерноморья (в соавт. с Н.И. Бурчак-Абрамовичем, М.Н. Клапчуком) // КСИА. 

Вып. 126. 1971; 

Исследование Малой Воронцовской пещеры на Черноморском побережье 

Кавказа (раскопки 1950, 1951, 1964 гг.) (в соавт.с Л.Н. Соловьевым) // МИА. № 

173. 1971; 

Первобытный человек в горах Большого Кавказа//КСИА.131. 1972. С. 25-30; 

Новые данные о нижнем патеолите Сочинско-Абхазского Причерноморья (в 

соавт. с В.Е. Щелинским) // Бюллетень комиссии по изучению четвертичного пе-

риода. № 38. 1972; 

Мустьерская стоянка в Губском навесе 1 (Прикубанье) (в соавт. с П.У. Аутле-

вым, В.П. Гричуком, З.П. Губониной, М.М. Моносзоном) // КСИА. 137. 1973; 

Исследования палеолита Прикубанья (в соавт. с П.У. Аутлевым, М.В. Алек-

сандровой, Х.А. Амирхановым, И.А. Борзияк) // АО 1975 года. М., 1976; 

Раскопки палеолитических стоянок в каньоне р. Губс в Прикубанье (в соавт. с 

П.У. Аутлевым, Х.А. Амирхановым) // АО 1976 года. М., 1977;  

Палеолит Кавказа // Палеолит Кавказа и Северной Азии (серия «Палеолит 

мира»). Л. 1989;  

Каменный инвентарь мустьерского слоя (в соавт. с П.У. Аутлевым) // Неан-

дертальцы Гупсского ущелья на Северном Кавказе. Майкоп. 1994; 

Сырьевая база каменных индустрий Кавказа в раннем и позднем палеолите (в 

соавт. с Е.В. Беляевой) // С.Н. Бибиков и первобытная археология. СПб. 2009. 

                                                 
1
 Любин В.П. Отчет о работе Хостинского палеолитического отряда ИА АН СССР и Музея крае-

ведения г. Сочи в 1966 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3369. 1967 
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Ляпушкин Иван Иванович 

      (4.11.1902 с.Савруха Самарской губ. – 23.09.1968) 

В 1920–1924 гг. работал школьным учителем в По-

волжье и Фергане. В 1930 г. окончил исторический 

факультет Ленинградского пединститута им. Герце-

на. В 1935 г. поступил в аспирантуру ГАИМК. В 

1940 г. защитил кандидатскую диссертацию «Славя-

но-русские поселения на Дону и Тамани по археоло-

гическим данным» (рук. М.И. Артамонов). В 1961 г. 

защитил докторскую диссертацию. С 1951 г. работал 

в секторе славяно-русской археологии ЛОИА АН 

СССР. Археолог-славист. Разрабатывал проблему 

истории славян Восточной Европы накануне и в про-

цессе сложения древнерусского государства
1
. 

         В Саркелской экспедиции М.И.Артамонова в 

1939 г. был начальником Правобережного отряда по 

раскопкам памятников салтово-маяцкой культуры у ст. Цимлянской. В кандидат-

ской диссертации доказал ранее высказанное М.И.Артамоновым положение о 

том, что славяне появились как серьезная сила в степном Подонье и на Кубани 

только после походов Святослава в X в. Проанализировал керамический материал 

с Таманского городища и сопоставил его с синхронными памятниками (Сарке-

лом). Впервые выделил салтовский (хазарский) слой городища. Опираясь на ре-

зультаты работ экспедиции А.А. Миллера (стратиграфических данных и керами-

ческого комплекса), выделил два средневековых слоя Таманского городища: IX–

начала Х в. и конца Х – начала XIII в. Выдвинул гипотезу о сложении салтовской 

культуры из двух этнически разных культур – аланской и болгарской
2
.  

Основные статьи: 

Славяно-русские поселения IX–XII вв. на Дону и Тамани по археологиче-

ским памятникам (тезисы диссертации) // КСИИМК. Вып. VI. 1940. С. 89–92; 

Славяно-русские поселения IX–XII ст. на Дону и Тамани по археологиче-

ским памятникам // МИА. № 6. 1941. С. 191-220; 

Материалы к изучению юго-восточных границ восточных славян VIII–X вв. 

// КСИИМК. Вып. XII. 1946; 

Памятники салтово-маяцкой культуры в бассейне р. Дона // МИА. № 62. 

1958; 

К вопросу о культурном единстве славян // Исследования по археологии 

СССР. Л., 1961. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Памяти Ивана Ивановича Ляпушкина // СА. № 3. 1969. С. 217 

2
 Артамонов М.И., Корзухина Г.Ф., Мачинский Д.А. Иван Иванович Ляпушкин // КСИА. № 125. 

1971. С.3 
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Макарова Татьяна Ивановна 
 

       (14.05.1930 Москва – 2009) В 1954 г. окончила 

исторический факультет МГУ по кафедре археоло-

гии. С 1955 по 2007 гг. работала в Институте ар-

хеологии в составе сектора славяно-русской архео-

логии, с 2000-х – в составе группы средневековой 

археологии евразийских степей. В 1966 г. защитила 

кандидатскую диссертацию «Поливная керамика 

Древней Руси». В 1988 г. защитила докторскую 

диссертацию «Эмальерное и черневое дело Древ-

ней Руси». Основные научные интересы: средневе-

ковая археология юга России (Тамань, Крым), при-

кладное искусство Древней Руси
1
. 

       С 1952 по 1980 гг. работала в археологических 

экспедициях, проводившихся под рук. Б.А. Рыба-

кова и С.А. Плетневой. В 1952–1953 гг. в Таманской экспедиции Б.А. Рыбакова 

руководила V лабораторным раскопом, специально заложенным на береговом об-

рыве для изучения стратиграфии Таманского городища и созданию хронологиче-

ской шкалы керамики
2
. В 1955 г. в составе Славянского отряда Таманской экспе-

диции руководила XXXVIII раскопом в западной части Таманского городища
3
. 

Основные статьи: 

Украшения и амулеты из лазурита у кочевников X–XI вв. // АСГЭ. Т. 4. 

1962; 

Поливная керамика Таманского городища // Керамика и стекло древней 

Тмутаракани. М., 1963. С. 73–101; 

Фигурка воина из Тмутаракани // СА. № 3. 1972; 

Этапы научной деятельности Б.А. Рыбакова (в соавт. с С.А. Плетневой) // 

Новая и новейшая история. № 6. 1988. С. 224–227; 

Византийская белоглиняная поливная керамика X–XI в Саркеле-Белой Веже, 

Тмутаракани и Керчи // Историко-культурные связи Причерноморья и Средизем-

номорья X–XVIII вв. по материалам поливной керамики. Тезисы  докладов. Сим-

ферополь, 1998; 

Боспор // Археология. Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавка-

зье в эпоху средневековья. М., 2003. С. 53–55; 

Церковь св. Богородицы в Тмутаракани // МАИЭТ. Вып. XI. 2005; 

Памяти Светланы Александровны Плетневой. Прощальные слова // МАИЭТ. 

Вып. XV. Симферополь, 2009. С. 688–691. 

 

                                                 
1
 Институт археологии сегодня. Сборник научных биографий. М., 2000. С. 227. Жилина Н.В. Па-

мяти Татьяны Ивановны Макаровой // МАИЭТ. Вып. XV. Симферополь, 2009. С. 692, фото 
2
 Рыбаков Б.А. Крушкол Ю.С., Плетнева С.А., Левашева В.П., Кропоткин В.В., Сокольский Н.И., 

Сорокина Н.П., Никитин А.В., Цехмистренко В.И., Коровина А.К., Стоскова Н.Н., Деопик В.Б. 

Отчет о работе Таманской археологической экспедиции на Таманском городище и его окрестно-

стях. 1952-1953гг.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 918. 1955 
3
 Рыбаков Б.А., Плетнева С.А., Макарова Т.И., Деопик В.Б. О работах Славянского отряда Таман-

ской экспедиции летом 1955 года.// Архив ИА РАН. Р-1. № 1417. 1958 



175 

 

Малышев Алексей Александрович 
 

    Род. 10.03.1963 г. в Москве. В 1987 г. окончил 

исторический факультет МГУ. По окончании аспи-

рантуры ИА РАН, в 1994 г. защитил кандидатскую 

дисертацию «Античный импорт на Северном Кав-

казе» (рук. Т.М. Арсеньева). Работает в Институте 

археологии с 1983 г. (курьер, ст. лаборант, м.н.с., 

н.с., с.н.с. отдела классической археологии). В 

1995–2004 гг. - сотрудник редакции журнала «Рос-

сийская археология», с 2007г. - редактор серии 

«Некрополи Черноморья». Научные интересы: про-

блемы греко-варварских взаимоотношений на при-

мере Азиатского Боспора и Прикубанья, античная 

керамика, история и археология юго-восточной периферии Боспора. Экспедици-

онная деятельность: с 1982 г. (Центральная Россия, Крым, Северный Кавказ)
1
.  

С 1990 г. руководит вновь воссозданной Новороссийской археологической 

экспедицией ИА АН СССР. Работы экспедиции начались с исследования могиль-

ника в устье Лобановой Щели и изучения каменных стен в районе Утришского 

дельфинария. В 1990–1993 гг. и в 1996 г. совместно с А.В. Дмитриевым вел рас-

копки на поселении и могильнике Мысхако, в 1995 году в Цемесской долине на 

могильниках скифского времени и эпохи средневековья. Более 15 сезонов (с 1998 

г.) связаны с исследованиями региона (Анапская равнина), который в античное 

время являлся хорой Горгиппии. 

Монографии: 

Юго-Восточная периферия Боспора в эллинистическую эпоху: по материалам 

Раевского некрополя // Некрополи Черноморья. Т. I. М., 2007 (в соавт.) – 257 с.; 

Аспургиане на юго-востоке азиатского Боспора: по материалам Цемдолин-

ского некрополя // Некрополи Черноморья. Т. II. М., 2009 (в соавт.) – 299 с.; 

ABRAU ANTIQUA. Результаты комплексных исследований древностей полу-

острова Абрау. М., 2009 (в соавт.) – 244 с.; 

Население предгорий Северо-Западного Кавказа в римскую эпоху: по матери-

алам некрополя в Широкой Балке // Некрополи Черноморья. Т. IV. М., 2011 (в со-

авт.); 

Основные статьи: 

Eine Bestattung des Zubovsko-Vozdvizenski-Kreises aus der Umgebung von 

Noworossisk (в соавт. с М.Ю. Трейстером) // Bayerische Vorgeschichtsblaetter. 1994. 

59; 

Средневековый могильник в Цемесской долине (в соавт. с Е.А. Армарчук) // 

Историко-археологический альманах. Вып. 3. Армавир, 1997; 

Воинские захоронения в могильнике скифского времени из Цемесской доли-

ны (в соавт. с Л.С. Розановой, Н.Н. Тереховой) // Историко-археологический аль-

манах. Вып. 5. Армавир, 1999; 

                                                 
1 

Институт археологии РАН. Малышев Алексей Александрович. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.archaeolog.ru/~malishev, фото (дата обращения 29.09.2015) 
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Могильник VI–II вв. до н.э. в устье Лобановой Щели (в соавт. с А.В. Дмитри-

евым) // Историко-археологический альманах. Вып. 5. Армавир, 1999; 

Die Myskhako-Siedlung – der sud-ostliche Vosposten des Bosporanischen Reiches 

(в соавт. с Е.Е. Антипиной, А.В. Дмитриевым, Е.Ю. Лебедевой, М.Б. Меднико-

вой) // Eurasia Antiqua. Band 5. 1999; 

Objest scythes attribues au style animal trouves aux environs de Novorossiisk 

(Tsemdolina) (в соавт. с И.Г. Равич) // Revue d’antiquites nationales. 31/1999–2000; 

Боспор и Прикубанье во второй половине V – середине III в. до н.э.// Древно-

сти Боспора. № 3. 2000; 

К вопросу о распространении традиций степного погребального обряда в 

предгорьях Северо-Западного Кавказа в эпоху средней бронзы (в соавт. с А.Н. 

Гей, М.Б. Медниковой, И.Г. Равич) // Opus. М., 2003; 

Широкая балка в античную эпоху: итоги и перспективы исследования // 

Древности Боспора. № 7. 2004; 

Золото Кубани // Родина. №1. 2005; 

Граффити на керамических сосудах как исторический источник (на материа-

лах юго-восточной периферии Боспора VI в. до н.э. – III в. н.э.) // Древности Евра-

зии от ранней бронзы до раннего средневековья. М., 2005; 

The foothills of the north-western Caucasus in the 8th–4th centuries BC (в соавт. с 

Н.Н. Тереховой, А.В. Дмитриевым, И.Г. Равич, Л.С. Розановой) // Aancient 

West&East. Colloquia Pontica. Vol.5. №1-2. 2006; 

Torik and South-Eastern Periphery of Bosporan Kingdom 7th c. B.C. – 3th c. 

A.D.// Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2. Vol. II. BAR. International series 

2007; 

Greeks in the North Caucasus // Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2. Vol. II. 

BAR. International series. 2007; 

Юго-восточной периферия Боспорcкого государства // Античное наследие 

Кубани. Т. I. 2010; 

Экономические связи азиатского Боспора и племен Прикубанья (в соавт. с 

Г.А. Кошеленко, В.В. Улитиным) // Античное наследие Кубани. Т. II. 2010; 

Новороссийский исторический музей-заповедник (в соавт. с А.В. Шишловым) 

// Античное наследие Кубани. Т. III. 2010; 

Периферийные районы Азиатского Боспора в свете новых археологических 

открытий // Scripta antiqua. 2011; 

Культовая античная терракота на юго-востоке азиатского Боспора // КСИА. № 

233. 2014; 

Опыт реконструкции палеоландшафта приморской части полустрова Абрау 

(Краснодарский край): по материалам отложений в устье Лобановой Щели (в со-

авт. c Е.А. Спиридоновой, А.А. Гольевой, А.С. Алешинской, М.Д. Кочановой) // 

Археология, этнография и антропология Евразии. № 4. 2014. 
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Манцевич Анастасия Петровна 
 

     (1899 Санкт-Петербург – 1982 Ленинград) В 1924 

г., после окончания Ленинградского госуниверситета, 

поступила на работу в Эрмитаж научным сотрудни-

ком. С 1931 г. руководила скифской секцией отдела 

истории первобытной культуры Государственного 

Эрмитажа. Кандидат исторических наук. Специалист 

в области скифского искусства. Основным направле-

нием научной деятельности был всесторонний анализ 

отдельных категорий изделий скифской культуры, 

всемирно известных шедевров эллино-скифской то-

ревтики
1
.
 

Опубликовала ряд работ по материалам 

курганов Прикубанья, хранящихся в Эрмитаже.  

        В 1937 г. принимала участие в археологической 

экспедиции по раскопкам Усть-Лабинского могиль-

ника № 2. Экспедиция, руководителем которой был 

Н.В. Анфимов, была организована Краснодарским музеем совместно с Отделом 

доклассового общества Государственного Эрмитажа
2
. Оказывала помощь в дати-

ровке материалов раскопок Усть–Лабинского могильника № 2
3
. 

Монографии: 

Курган Солоха. Л., 1987. – 144 с. 

Основные статьи: 

Бронзовые пластины из Прикубанья // Изследования в чест на академик Д. 

Дечев. София, 1958. С. 459–468; 

Серьги из станицы Крымской // АСГЭ. Вып. 2. Л., 1961. С. 154–162. 

Золотая чаша из Келермесского кургана // Omagiu lui George Oprescu. Bucur-

esti, 1961. Р. 331–339; 

О золотой пластине из кургана Карагодеуашх (к толкованию сюжета) // СГЭ. 

Вып. 23. 1962. С. 41–43; 

О пластине из кургана Карагодеуашх. К толкованию сюжета // АСГЭ. Вып. 6. 

Л., 1964. С. 128–138; 

Меч из Келермесского кургана // Эрмитаж за 200 лет. (1764–1964). История и 

состав коллекций, работа музея. Кат. № 3. М-Л., 1966; 

Украшение щита из станицы Костромской // Эрмитаж за 200 лет (1764–1964). 

История и состав коллекций, работа музея. Кат. № 4. М-Л., 1966; 

Остатки бронзового щита из IV Семибратнего кургана // СГЭ. Вып. 32. 1971. 

С. 64–66; 

Sur quelques objets du tumulus de Maicop // Apulum. Vol. IX. Alba Iulia, 1971. P. 

103–127. 

 

                                                 
1
 Пиотровский Б.Б., Смирнова Г.И. Предисловие // Курган Солоха. Л., 1987. С. 3 

2 
Анфимов Н.В. Меото-сарматский могильник у станицы Усть-Лабинской // МИА. № 23. 1951. С. 

157 
3
 Материалы археологической экспедиции в ст. Усть–Лабинская, могильник № 2. Письмо А.П. 

Манцевич Н.В. Анфимову // Архив КГИАМЗ. НА № 156 
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Марковин Владимир Иванович 
 

       (29.12.1922 Махачкала – 23.02.2008). С 

детства проявлял тягу к рисованию. В 1943 г. 

ушел на фронт. Воевал в Сталинграде, на Цен-

тральном фронте. В 1944 г. по причине тяже-

лого ранения был демобилизован. В 1946–1947 

гг. учился в Харьковском художественном ин-

ституте. В 1951 г. окончил Дагестанский пед-

институт по специальности филология. Заин-

тересовался археологией под влиянием К.Ф. 

Смирнова, в экспедициях которого стал при-

нимать участие с 1948 г. В 1957 г. поступил в 

аспирантуру ИИМК (рук. Е.И. Крупнов). В 

1960 г. защитил кандидатскую диссертацию 

«Культура племен Северного Кавказа в эпоху 

бронзы (II тыс. до н.э.)»
1
. В работе рассмотрел 

происхождение и основные черты северокав-

казской археологической культуры эпохи 

бронзы, пришедшей на смену майкопской культуре. Границы раннего этапа севе-

рокавказской культуры определены с начала II тыс. до н.э. по 1700 г. до н.э. Вто-

рой этап, когда складываются основные черты погребального обряда и типы ин-

вентаря обозначен с 1700 по 1500 гг. до н.э. Территория распространения северо-

кавказской культуры простирается от Прикубанья до левобережья Сулака в Даге-

стане. Третий этап, когда носители северокавказской культуры приходят в сопри-

косновение с носителями степных культур, прежде всего катакомбной и срубной, 

а следовательно меняется облик материальной культуры, определен серединой II 

тыс. до н. э. – концом II тыс. до н. э. 

С 1964 г. - сотрудник Северо-Кавказской экспедиции ИА АН СССР, в течение 

многих лет проводившей работы в Чечне, Ингушетии и Северной Осетии. С 1967 

г. руководит отрядом СКЭ по исследованию дольменных памятников Северо-

Западного Кавказа. В период с 1967 по 1969 гг. произведены обмеры и раскопки 

дольменов в окрестностях Туапсе, бассейнах рек Дедеркой, Джубга, Дегуако, Ки-

зинки, у Новосвободной, Баракаевской, на Богатырской Поляне, корытообразных 

дольменов у с. Солох-аул, с. Солоники, п. Красная Поляна, на р. Годлик и в бас-

сейне р. Цуквадже
2
. В 1971 г. продолжил исследование дольменов в бассейне р. 

Кизинки, Белой и Пшада, станиц Баговской и Даховской, в 1972 г. - по рекам 

Пшада, Догуаб, Адерба и Кяфар (Карачаево-Черкесия). В 1975 г. провел исследо-

вания дольменов в басейнах рек Белой (ст. Даховская, Дегуакская поляна) и 

Кяфар. В 1984 г. вместе с М.К. Тешевым провел раскопки кургана с дольменом 

Псынако I в с. Анастасиевка, недалеко от Туапсе. 

Разработал типологию дольменов и методику их описания и замеров. Итогом 

исследований стала подготовка и защита докторской диссертации в 1977 г. и мо-

                                                 
1
 Мунчаев Р.М., Кореневский С.Н. Памяти Владимира Ивановича Марковина (1922-2008) // РА. № 

3. 2008. С. 190 
2 

Крупнов Е.И., Виноградов В.Б., Козенкова В.И., Марковин В.И., Умаров С.Ц. Отчет Северо-

Кавказской археологичсекой экспедиции в 1967 г.// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3450. 1968 
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нография «Дольмены Западного Кавказа» (1978г.) Работал в отделе археологии 

бронзового века. Заслуженный деятель науки. Автор более 250 статей и 10 моно-

графий. 

Монографии: 

Дольмены Западного Кавказа. М., 1978. – 328 с.; 

Испун - дома карликов. Заметки о дольменах Западного Кавказа. Краснодар, 

1985. - 112 с.; 

Дольменные памятники Прикубанья и Причерноморья. М., 1997. – 404 с.; 

Северный Кавказ. Очерки древней и средневековой истории и культуры (в 

соавт. с Р.М. Мунчаевым). Тула, 2003. – 340 с. 

Основные статьи: 

О происхождении северокавказской культуры // СА. № 1. 1959. С. 3–20; 

Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тыс. до н.э.) // МИА. 

№ 93. 1960; 

Северо-Кавказская экспедиция (в соавт. с Е.И. Крупновым, В.Б. Виноградо-

вым, В.И. Козенковой, Р.М. Мунчаевым) // АО 1967 года. М., 1968. С. 65–69;  

Исследование кавказских дольменов // АО 1968 года. М., 1969;  

Раскопки дольменов в бассейнах рек Кизинки, Дегуак и Цуквадже // АО 

1969 года. М., 1970. С. 90–91; 

Исследование памятников дольменной культуры // АО 1970 года. М., 1971. 

С. 106; 

Очерк изучения дольменов Прикубанья и Причерноморья // СМАА. Т. III. 

Майкоп, 1972; 

Памятники дольменной культуры в Краснодарском крае // АО 1971 года. М., 

1972. С. 132; 

Исследование дольменных построек по рекам Пшада, Догуаб, Адерба и 

Кяфар // АО 1972 года. М., 1973. С. 136; 

Составные дольмены с ложным сводом на Западном Кавказе // КСИА. Вып. 

134. 1973. С. 35–41; 

Ложнопортальные дольмены Причерноморья // Кавказ и Восточная Европа в 

древности. М., 1973; 

Дольмены Западного Кавказа (некоторые итоги изучения) // СА. № 1. 1973; 

К охране дольменов – древнейших памятников архитектуры Западного Кав-

каза // Сообщения Научно-методического совета Министерства культуры. Т. VII. 

М., 1974; 

Раскопки дольменов в бассейнах рек Кяфар и Белой // АО 1975 года. М., 

1976. С. 138–139; 

Раскопки кургана с дольменом близ Тупсе ( в соавт. с М.К. Тешевым) // АО 

1984 года. М., 1986. С. 102–104; 

Ответ на статьи, присланные в связи с дискуссией о майкопской культуре // 

СА. № 4. 1990; 

Дольмены Западного Кавказа // Археология. Эпоха бронзы Кавказа и Сред-

ней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. М., 1994; 

Северный Кавказ: историко-археологическое изучение и современность // 

РА. № 3. 1996. 
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Марченко Иван Иванович 
 

       Род. 22.09.1955 г. в г. Минеральные Воды. В 

5 классе заинтересовался археологией, стал по-

сещать археологический кружок Дворца пионе-

ров. С шестого класса стал выезжать на раскопки 

аланских памятников в районе Кавминвод. В 

1972 г. поступил на исторический факультет 

ЛГУ, где специализировался по кафедре архео-

логии под руководством проф. А.В. Гадло. Рабо-

тал в экспедициях на Северном Кавказе (Даге-

стан, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Ка-

рачаево-Черкесия, Ставропольский край) и на 

Нижнем Дону. После окончания ЛГУ в 1977 г. 

работал с.н.с. Всесоюзной центральной лабора-

тории по консервации и реставрации музейных и 

художественных ценностей в Москве. С 1978 г. – 

в Северо-Осетинском госуниверситете. В 1981 г. 

переехал в Краснодар, стал читать курсы лекций по археологии и истории Древ-

ней Греции на историческом факультете КубГУ. В 1988 г. окончил аспирантуру 

ЛГУ и защитил кандидатскую диссертацию по сарматам Кубани
1
. 

В 1978–1980 гг. – начальник отряда в экспедициях Северо-Осетинского 

университета под рук. В.А. Сафронова по раскопкам курганов в зоне строитель-

ства ПКОС (Понуро-Калининской оросительной системы). В 1981 г. возглавил 

Краснодарскую археологическую экспедицию (КАЭ), которая по сей день прово-

дит раскопки на меотских памятниках на берегу Краснодарского водохранилища, 

а также раскопки поселений и курганов на Тамани и других районах Краснодар-

ского края. В 1985 г. организовал в КубГУ хоздоговорную группу по исследова-

нию археологических памятников Кубани. С 1988 г. начаты ежегодные исследо-

вания меотского некрополя Старокорсунского городища № 2. Этот памятник стал 

базовым для проведения археологической практики студентов-историков. В 1993 

г. в ст-це Старокорсунской была создана учебная база археологической практики 

«Археолог».  

С 1998 г. – директор созданного в КубГУ Кубанского Центра археологиче-

ских исследований, который позже был преобразован в НИИ археологии. С 2001 

г. возглавляет редакцию ежегодного сборника «Материалы и исследования по ар-

хеологии Кубани». Председатель оргкомитета Кубанской археологической меж-

дународной конференции (проводится с 1989 г.). Был членом редколлегии кол-

лективной фундаментальной монографии «Античное наследие Кубани (в 3-х то-

мах) и одним из авторов двух глав первого тома. Основные научные интересы 

связаны с изучением меотской культуры, сарматских памятников и проблемами 

древней истории Северного Кавказа. 

Профессор кафедры археологии, этнологии, древней и средневековой истории 

КубГУ, член-корреспондент Германского археологического института. Лауреат 

Премии науки и образования Краснодарского края 2010 г., Премии администрации 

                                                 
1
 Кубанский государственный университет. Марченко Иван Иванович. [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.portal.kubsu.ru//ru/node/2055, фото (дата обращения 29.11.2015) 

http://www.portal.kubsu.ru/ru/node/2055
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Краснодарского края в области науки, образования и культуры 2014 г. Автор более 

170 научных работ и 3 монографий. 

Монографии: 

Сираки Кубани. Краснодар, 1996. 25 п.л.; 

Römische Import in sarmatischen und maiotischen Denkmäler des Kubangebites 

(соавтор Н.Ю. Лимберис)/ Archäologie in Eurasien. Изд-во: Deutsches 

Archäologisches Institut, Mainz, 2008, 44,5 п.л.; 

Меотские древности VI–V вв. до н.э. (по материалам грунтовых могильников 

правобережья Кубани) (в соавт. с Н.Ю. Лимберис). Краснодар, 2012, 39,5 п.л.; 

Основные статьи: 

Впускные сарматские погребения правобережья Кубани (Калининская курган-

ная группа) // Археолого–этнографические исследования Северного Кавказа. 

Краснодар, 1984. С. 37–71; 

Исследование могильников городищ № 1 и № 3 в районе Краснодарского во-

дохранилища (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Археологические исследования в зонах 

мелиорации. Итоги и перспективы их интенсификации. Л., 1985. С 15–53; 

Новые находки родосских амфор из Прикубанья // Древности Кубани. Мате-

риалы к семинару. Краснодар, 1986. С. 15–19; 

О характере этнических процессов в Прикубанье в сарматское время // Про-

блемы археологии и этнографии. Историческая этнография. Вып. 4. СПб, 1993; 

Царь Гатал и Прикубанье // Археологические и этнографические исследования 

Северного Кавказа. Краснодар, 1994; 

Классификация стеклянных канфаров позднеэллинистического и раннерим-

ского времени (в соавт. с И.П. Засецкой) //Археологический сборник. СПб., 1995. 

Вып. 32. С.90–104; 

À kubány-vidék szàrmàtà кàtàkombái // Studià Àrchàeologicà. I. Szeged. 1995; 

Погребения с гераклейскими амфорами из раскопок Старокорсунского горо-

дища № 2 (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // STRATUM+ Петербургский археологиче-

ский вестник. СПб. – Кишинев, 1998; 

 «Мегарские» чаши из меотских погребений Прикубанья (в соавт. с Лимберис 

Н.Ю.) // Старый Свет: Археология. История. Этнография: Сб. науч. статей, по-

свящ. 60-летию со дня рождения профессора Николая Ивановича Кирея. Красно-

дар, 2000; 

Погребения VI–V вв. до н.э. из грунтовых могильников меотских городищ 

Правобережья Кубани (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Материалы и исследования 

по археологии Кубани. Вып.1. Краснодар, 2001; 

Die Nowowelickowski kurgan // Eurasia Entiqua. Band 8. Berlin, 2002 (в соавт. с 

Н.Ю. Лимберис); 

Стеклянные сосуды позднеэллинистического и римского времени из Прику-

банья (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Материалы и исследования по археологии Ку-

бани. Вып.3. Краснодар, 2003  

Римские и провинциально-римские бронзовые фибулы из Прикубанья (в со-

авт. с Н.Ю. Лимберис) // Материалы и исследования по археологии Кубани. 

Вып.4. Краснодар, 2004; 

Бронзовые ковши и патеры из сарматских и меотских памятников Прикубанья 

(в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Liber Archaeologicae. Сборник статей посвященный 

60-летию Бориса Ароновича Раева. Краснодар - Ростов-на-Дону, 2006. С. 51–77; 
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Раннесредневековые погребения из могильника Старокорсунского городища 

№ 2 (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дуна-

ем. СПб., 2009. С. 127–142; 

Чернолаковые сосуды из Прикубанского могильника (в соавт. с Н.Ю. Лимбе-

рис) // Боспорский феномен. Искусство на периферии античного мира. СПб, 2009. 

С. 262–270; 

Horse forehead piercers from the Kuban region (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Ar-

chaeology Ethnology & Anthropology of Eurasia. № 37(3). 2009. Р. 69–74;  

Расписные и чернолаковые сосуды из Прикубанского могильника (атрибуция 

и хронология) (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Древности Боспора. Вып.14. М., 2010. 

С.322–356;  

Новые материалы из раскопок курганного некрополя у поселения Виноград-

ное–7 на Тамани (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // ΣΥΜΒΟΛΑ. Античный мир Север-

ного Причерноморья. Новейшие находки и открытия. Вып. 1. Москва-Киев, 2010. 

С. 152–163;  

Меоты (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) / Коллективная монография: Античное 

наследие Кубани. В 3 т. (Под. Ред. академика Г.М. Бонгарда-Левина, В.Д. Кузне-

цова) Т. 1. М., 2010. С. 186–217. 4,5 п.л.; 

Сарматы (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) / Коллективная монография: Античное 

наследие Кубани. В 3 т. (Под. Ред. академика Г.М. Бонгарда-Левина, В.Д. Кузне-

цова) Т. 1. М., 2010. С. 260–284. 3,5 п.л.; 

Погребения эпохи великого переселения народов и раннего средневековья из 

курганов степного Прикубанья (в соавт. с Н.Ю. Лимберис)// Петербургский апо-

криф. Послание от Марка (Сборник посвященный памяти Марка Борисовича Щу-

кина). Кишинев, 2011. С. 411–435;  

Оборонительные сооружения меотских городищ хут. Ленина № 2 и Старокор-

сунского городища № 2 (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Методика полевых исследо-

ваний. Вып. 4. Греческие и варварские памятники Северного Причерноморья. 

Опыт методики российских и украинских исследований. М., 2011. С. 131–184;  

Подбойно-катакомбные погребения из меотских могильников правобережья 

Кубани (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Погребальный обряд ранних кочевников 

Евразии. Материалы VII Международной конференции. Ростов-на-Дону, 2011. 

С.98–112; 

Новая «прикубанская» серия эллинистических амфор (в соавт. с Н.Ю. Лимбе-

рис, С.Ю. Монаховым) // Боспорский феномен. Население, языки, контакты: ма-

териалы Международной научной конференции. СПб., 2011. С. 310–316; 

Bronzer Blessenschmuck fruhskythischer Zeitstellung aus dem Rubangebeint // 

Eurasia Antiqua. Zeitschrift fur Archaologie Eurasiens. Bd. 17. Berlin, 2011. S. 177–

187 (соавтор Н.Ю. Лимберис); 

Погребение всадника меото-сарматского периода на могильнике Старокор-

сунского городища № 2 (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Евразия в скифо-сарматское 

время. Сборник научных статей памяти И.И. Гущиной. М., 2012; 

Погребение сарматского всадника на некрополе меотского городища (в соавт. 

с Н.Ю. Лимберис) // Евразия в скифо-сарматское время: труды государственного 

Исторического музея. Вып. № 191. 2012. С. 144–154; 

Всадническое погребение с умбоном из Среднего Прикубанья (в соавт. с 

Н.Ю. Лимберис) // Stratum plus. Археология и культурная антропология. В поис-

ках Ойума. "Пути народов". № 4. Кишинев, 2013. С. 105–115; 
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Мечи и кинжалы из раннемеотских погребений правобережья Кубани (в со-

авт. с Н.Ю. Лимберис) // Археологический сборник: материалы и исследования по 

археологии Евразии, посвящается памяти М. Б. Щукина. АСГЭ. Вып. 39. СПб, 

2013.  С. 119–125; 

   Протомеотские погребения из курганов могильника Железнодорожный-2 (в 

соавт. с В.В. Бочковым, Н.Ю. Лимберис) // Шестая Международная Кубанская 

археологическая конференция. Материалы конференц. Краснодар, 2013. С.40–49; 

О типологии и хронологии стеклянных стаканов из краснодарского могиль-

ника на ул. Почтовой (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Шестая Международная Ку-

банская археологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар, 

2013. С.241–246; 

Об одной серии браслетов из Прикубанья (в соавт.с Н.Ю. Лимберис) // Ше-

стая Международная Кубанская археологическая конференция. Материалы кон-

ференции. Краснодар, 2013. С.247–251. 

Импортная парадная керамика VI–IV вв. до н.э. из могильников меотских го-

родищ Краснодарской группы (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Боспорский Феномен. 

2013. С. 424–434;  

Поселение майкопской культуры «Чекон» (в соавт. с В.В. Бочковым, Н.Ю. 

Лимберис, А.Д. Резепкиным) // Археология и этнография Понтийско-Кавказского 

региона. Вып. 1. Краснодар, 2013. С. 5–19; 

Une nouvelle serie d`amphores hellenistiǫues: le type 'kouban'  // Pontica XLVI 

supplementum II PATABS III production and trade of amphorae in the black sea. 2013. 

P. 165-183 (в соавт. с Н.Ю. Лимберис, С.Ю. Монаховым);  

Новые протомеотские комплексы из Закубанья (могильник Железнодорож-

ный-2) (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Археологические Вести. Вып. 20. СПб, 2014. 

С. 165–182;  

Об одном виде керамических сосудов из меотских памятников Кубани (в со-

авт. с Н.Ю. Лимберис) // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съез-

да.  Т. II., Казань, 22-24 октября 2014. Казань, ИА РАН. 2014. С. 121–126;  
О типе железного меча из кургана у ст. Новотитаровской (в соавт. с 

Н.Ю. Лимберис) // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы 

Международной научной конференции памяти А.И. Мелюковой. Ростов-на-Дону, 

2014. С. 217–222; 

Палестрит из окрестностей Фанагории (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Погре-

бальная культура Боспорского царства: материалы круглого стола, посвященного 

100-летию Михаила Моисеевича Кубланова (1914–1998). СПб, 2014. С. 102–113;  

Чернолаковые скифосы из меотских памятников правобережья Кубани (в со-

авт. с Н.Ю. Лимберис) // ДБ. Вып. 19. 2015. С. 226–255;  

О некоторых типах чернолаковой керамики из меотского могильника Лебеди 

III (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Сборник статей памяти И.С. Каменецкого. М. 

2015;   

Два типа чернолаковых чаш из меотских погребений правобережья Кубани (в 

соавт. с Н.Ю. Лимберис) // АМА. Вып. 17. 2015. С. 299–317; 

Археология на кафедре археологии, этнологии, древней и средневековой ис-

тории (в соавт. с Н.Ю. Лимберис) // Археология и этнография понтийско-

кавказского региона. Вып. 3. Краснодар, 2015. С. 57–80.  
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Марченко Ирина Дмитриевна 
 

(1909 п. Ямполь Сумской обл. - 1978). С 1944 г. – в ГМИИ им А.С. Пушки-

на. С 1949 по 1972 гг. возглавляла Отдел археологических раскопок ГМИИ. С 

1972 г. – с.н.с. отдела античного мира. Руководила Тавро-Скифской, Фанагорий-

ской и Пантикапейской экспедициями ГМИИ. 

В 1950–1951 гг. проводила раскопки восточного некрополя Фанагории в со-

ставе Фанагорийской экспедиции ИИМК и ГМИИ (руководила отрядом) под об-

щим руководством М.М. Кобылиной. На площади 206 кв.м. было исследовано 129 

погребений, разделенные на четыре хронологические группы: III в до н.э., II в до 

н.э., I в. до н.э. – II в. н.э., III–II вв. н.э.
1
 В 1958 г. на Майской горе провела рас-

копки, предположительно, античного святилища VI–II вв. до н.э. Были обнаруже-

ны протомы VI–III вв. до н.э., терракотовые статуэтки, обломки чернолаковых со-

судов, амфоры, черепица, кости животных, изделия из бронзы и т.д.
2
 В 1959 г. на 

Майской горе были доследованы раскопы XIX в. и открыт фундамент подземного 

каменного культового хранилища – фависсы, места, где был закопан культовый 

инвентарь, использованный в святилище
3
.  В 1961 г. был заложен новый раскоп 

185 кв.м. и доисследована каменная гробница в курганном могильнике
4
. В 1963 

гг. на Майской горе были расширены раскопы прошлых лет и раскопано два кур-

гана у п. Сенной
5
. 

Монографии: 

Город Пантикапей. Симферополь, 1974 – 86 с. 

Основные статьи: 

О художественной обработке металла на Боспоре. Памятники искусства // 

Бюллетень ГМИИ. № 2. 1947; 

Раскопки восточного некрополя Фанагории в 1950–1951 гг. // МИА. № 57. 

1956. С. 102–127; 

Две литейные формы из Фанагории // МИА. № 57. 1956. С. 161–163; 

К вопросу о боспорских торговых судах // СА. № 1. 1957. С. 232–237; 

Акротерий из Фанагории // Труды ГМИИ. 1960. С. 103–114; 

К вопросу о культах Азиатского Боспора // ВДИ. № 2. 1960. С. 101–107; 

Новые данные об античном святилище вблизи Фанагории // 50 лет ГМИИ 

им. А.С. Пушкина. Сб. статей. М., 1962; 

Некоторые итоги раскопок на Майской горе // КСИА. Вып. 95. 1963. С.86–

90; 

О культе Афродиты на Тамани // История и культура античного мира. М., 

1977. С. 121–126. 

 

                                                 
1
 Марченко И.Д. Раскопки восточного некрополя Фанагории в 1950-1951гг.// МИА. № 57. 1956 

2
 Марченко И.Д. Отчет об археологических раскопках на Майской горе в окрестностях Фанагории 

в 1958г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1796. 1959 
3
 Марченко И.Д. Отчет об археологических раскопках на Майской горе в 1959г. // Архив ИА РАН. 

Ф-1. Р-1. № 1963. 1960 
4 

Марченко И.Д. Отчет об археологических раскопках на Майской горе в 1961г. // Архив ИА РАН. 

Ф-1. Р-1. № 2472. 1963 
5
 Марченко И.Д. Отчет об археологических раскопках Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина на Майской горе в 1963г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2809. 1964 
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Масленников Александр Александрович 
 

     Род. 23.10.1948 г. в г. Тула. В 1970 г. окончил исто-

рический факультет Тульского государственного пе-

дагогического университета. По окончании аспиран-

туры ИА АН СССР, в 1977 г. защитил кандидатскую 

диссертацию «Население Боспорского государства в 

VI–II вв. до н.э. (рук. проф. В.Д. Блаватский). Доктор-

ская диссертация: «Сельская территория Европейского 

Боспора в античную эпоху (система расселения и эт-

нический состав населения) (1993г.). Работает в ИА 

РАН с 1976 г.: м.н.с, с.н.с., в.н.с., с 2004 г. - заведую-

щий Отделом полевых исследований Института ар-

хеологии РАН. Член ученого и диссертационного Советов ИА РАН
1
. 

Экспедиционная деятельность: с 1967 г. (Крым, Северный Кавказ, Молдавия, 

Тамань). В 1972–1973, 1977–1978 и 1980–1983 гг. принимал участие в работах 

Фанагорийской и Новороссийско-Геленджикской экспедиций Института археоло-

гии АН СССР, в частности в раскопках Владимирского поселения в 14 км к севе-

ро-западу от Новороссийска и могильника Широкая балка в том же районе. На 

поселении были исследованы руины укрепленного каменного здания, а также 

осмотрен распаханный могильник в Цемдолине. В 1978 г. руководил раскопками 

юго-западного некрополя Фанагории. Раскоп площадью 850 кв.м. был разбит к 

юго-востоку от городища. Исследования выявили 72 погребения, относящиеся к 

эллинистическому времени и первым векам н.э.
2
 С 1975 г. является начальником 

Восточно-Крымской археологической экспедиции ИА РАН. Автор около 250 

научных публикаций, в том числе 9 монографий. 

Монографии: 

Население Боспорского государства в VI-II вв. до н.э. М., 1981. – 125 с.; 

Население Боспорского государства в первых веках н.э. М., 1990. – 228 с.; 

Каменные ящики Восточного Крыма (к истории сельского населения Евро-

пейского Боспора в VI-IIвв. до н.э.). М., 1995. – 124 с.; 

Семейные  склепы  сельского  населения  позднеантичного  Боспора. М., 

1997. – 108 с.; 

Древние греки на севере Понта Евксинского (на греческом яз.). Фессалоники, 

2000; 

Древние земляные погранично-оборонительные сооружения Восточного 

Крыма. М., 2003. – 280 с.; 

Малые и малоисследованные города античного Боспора. Тула, 2004; 

Античное святилище на Меотиде. Тула, 2006. – 152 с.; 

Сельские святилища античного Боспора. М., 2007. – 564 с.; 

Граффити и дипинти хоры античного Боспора (в соавт. с С.Ю. Сапрыкиным). 

Киев, 2007. – 320 с. 

                                                 
1 

Институт археологии РАН. Масленников Александр Александрович. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.archaeolog.ru/~maslen, фото (дата обращения 10.11.2015) 
2
 Масленников А.А. Отчет о раскопках юго-западного некрополя Фанагории в 1978 г. // Архив ИА 

РАН. Р-1. № 8437 

http://www.archaeolog.ru/~maslen
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Основные статьи: 

К вопросу о погребениях дандариев // История и культура античного мира. 

М., 1977. С. 127–131; 

Раскопки античного поселения у с. Владимировка (в соавт. с А.В. Дмитрие-

вым, Н.А. Онайко) // АО 1977 года. М., 1978. С. 135; 

Работы Фанагорийской экспедиции (в соавт. с В.Д. Кузнецовым и Т.Г. Шавы-

риной) // АО 1978 года. М., 1979. С. 134; 

Некрополи городов Азиатского Боспора в первые века н.э. // СА. № 1. 1985. С. 

61–74; 

Раскопки могильника в урочище Широкая Балка (в соавт. с А.В. Дмитриевым, 

Н.А. Онайко) // КСИА. Вып. 186. 1986; 

О типологии сельских поселений Боспора // СА. № 2. 1989. С. 66–78; 

Некоторые проблемы ранней истории Боспорского государства в свете но-

вейших археологических исследований в Восточном Крыму // Проблемы истории, 

филологии, культуры. № 3. 1996. С. 61–71; 

Исследование сельской территории европейского Боспора. Итоги и перспек-

тивы в конце века // РА. № 3. 1997. С. 60–70; 

Эллинская хора на краю Ойкумены. Сельская территория Европейского 

Боспора в античную эпоху. М., 1998; 

Монетные находки и денежное обращение в Крымском Приазовье в антич-

ную эпоху // Древности Боспора. 1. 1998. С. 202–215; 

Греки, варвары и Боспор Киммерийский до Геродота и при нем // Древности 

Боспора. 4. 2001. С. 291–323; 

Сельские поселения Европейского Боспора (некоторые проблемы и итоги ис-

следований) // Боспорские исследования. Вып. 1. С. 75–100; 

Следы древнего землевладения и землепользования на хоре Европейского 

Боспора (введение в тему) (в соавт. с Смекаловой Т.Н.) // Древности Боспора. Т. 8. 

2005. С. 276–307; 

Кризисы и катастрофы в истории Боспора (в соавт. с Ю.В. Миляевой) // 

Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. 

Периоды дестабилизаций, катастроф. Боспорские чтения. VI. Керчь, 2005. С. 191–

203; 

Крымское Приазовье в античную эпоху (опыт региональной истории) // Ан-

тичный мир и варвары на юге России и Украины. Ольвия. Скифия. Боспор. 

Москва-Киев-Запорожье, 2007. С. 181–218; 

Война и военный фактор в археологии и истории Боспора // Боспор Кимме-

рийский и варварский мир в период античности и средневековья. Война. Керчь, 

2008. С. 180–187; 

Проблема организации хоры античного Боспора (в соавт. с А.А. Супренков) // 

Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. 

Материалы Х Боспорских чтений. Керчь, 2009; 

«Царская» хора Боспора (по материалам раскопок в Крымском Приазовье) // 

Бревности Боспора. Suppl. 3, Т. 1. М., 2010; 

Боспорский город. Типология и эволюция (в соавт. с Ю.В. Глазуновой) // 

Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. 

Керчь, 2012. С. 309–321; 

Small and Poorly Studied Townes of the Ancient Kimmerian Bosporos // Ancient 

Greek Colonies in the Black Sea. Vol. II. BAR 1675 (II). P. 855–896. 
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Мацкевой Леонид Георгиевич 
 

     Род. 25.10.1935 г. в п. Горловка Донецкой обл. 

После окончания в 1962 г. историко–

филологического факультета Киевского университе-

та работал в Керченском историко–археологическом 

музее. В 1967 г. поступил в аспирантуру ИА АН 

СССР по сектору палеолита. В 1969 г. работал зав. 

отделом дореволюционного прошлого Феодосийско-

го музея. Канд. дисс. – «Мезолит и неолит Керчен-

ского полуострова» (1970). В 1970 г. переехал в 

Краснодар. В 1971–1973 гг. работал ст. преподавате-

лем в Кубанском Госуниверситете. С 1973 г. – науч-

ный сотрудник, зав. сектором первобытной археоло-

гии, зав. отделом археологии (с 1997 г.) Института 

украиноведения НАН Украины во Львове. В 1991 г. 

в МГУ защитил докторскую диссертацию «Мезолит запада Украины»
1
.  

В период работы в КубГУ в 1971–1973 гг. руководил мезолито–

неолитической экспедицией университета
2
. Открыл 30 новых мезолито–

неолитических памятников, в т.ч. на территории г. Краснодара – на футбольном 

поле университетского стадиона (поселения Университет I и II). В 1972 г. руково-

дил Псекупской экспедицией в зоне затопления Краснодарского водохранилища, 

копал поселение Нововочепший I состоявшее из неолитической стоянки и средне-

векового грунтового могильника
3
. Также исследовал стоянки Новоказанукай I, II, 

III, Казазово I и Шаханчерихабль I и IV. В ауле Гатлукай зафиксировал поселение 

эпохи бронзы (Гатлукай I). Обследовал берега р. Афипс (неолитическая стоянка 

Афипская I и поселение X–XV вв. Афипская II). Также исследовал 15 поселений 

эпохи мезолита–неолита в зоне проектируемого Челбасского водохранилища в 

Кавказском районе к югу от ст-цы Дмитриевской, по берегам р. Челбас, у г. Кро-

поткин и в Темрюкском районе у п. Кучугуры. 

Основные статьи: 

Новые памятники каменного века на Кубани // АО 1971 года. М., 1972; 

Работы Псекупской экспедиции // АО 1972 года. М., 1973. С. 136; 

Исследования Челбасско–Дмитриевской экспедиции (в соавт. с Н.И. 

Навротским, А.В. Гадло) // АО 1972 года. М., 1973. С. 137; 

Исследования на Кубани (в соавт. с А.Ф. Ивановым) // АО 1973 года. М., 

1974; 

Новые мезолитические и неолитические поселения Краснодарского края // 

СА. № 1. 1981. С. 134–150. 

 

 

                                                 
1
 До 65-рiччя Л. Г. Мацкевого // Археологiя. № 4. 2000 . С. 149-150. 

2
 Мацкевой Л.Г. Отчет о работе Кубанской мезолито–неолитической экспедиции КубГУ в 1971 г. 

// Архив КГИАМЗ. НА–190. 1971. Он же: отчет о работе Кубанской мезолито–неолитической экс-

педиции КубГУ в 1972 г. // Архив КГИАМЗ. НА–250. 1972. 
3
 Мацкевой Л.Г. Материалы археологической экспедиции в ауле Нововочепший в 1972г. // Архив 

КГИАМЗ. НА–232. 1972 
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Мельник Валерий Иосифович 
 

        Род. 12.01.1949 г. в п. Индустриальный Кам-

чатской обл. В 1976 г. окончил исторический фа-

культет Саратовского университета. В 1986 г. за-

щитил кандидатскую диссертацию «Степное По-

волжье в эпоху средней бронзы» (рук. В.П. Ши-

лов). С 1978 г. – в ИА РАН (лаборант, ст. лаборант, 

м.н.с., н.с., с.н.с. Отдела бронзового века). Экспе-

диционная деятельность – с 1975 года (Нижнее 

Поволжье, Северный Кавказ). Научные интересы: 

проблемы преемственности и взаимодействия 

культур в эпоху бронзы, роль природно-

климатических изменений в культурном развитии, проблемы реконструкции ми-

ровоззренческих представлений
1
. 

       В 1981–1987 гг. – начальник Понурского отряда Северо–Кавказской экспеди-

ции. В 1984 г. раскопал 6 курганов Пилипенковской I группы и Пилипенковский 

IV курган с погребениями сарматского времени. В 1985 г. участвовал в раскопках 

отряда СКЭ в зоне строительства Закубанской оросительной системы 12 курганов 

могильника Общественный I, 19 курганов могильника Мингрельский II и 4 курга-

нов могильника Общественный II с захоронениями от периода майкопской куль-

туры до раннего железного века (меотские IV в. до н.э.)
2
. 

Монографии: 

Основные виды погребений катакомбной общности. М., 1991. – 136 с. 

Основные статьи: 

К вопросу о происхождении срубной культуры // КСИА. Вып. 169. 1982; 

Раскопки у ст. Калининская (в соавт. с Е.И. Савченко)// АО 1983 года. М., 

1985; 

Раскопки в Восточном Приазовье // АО 1984 года. М., 1986. С. 105; 

Работы Мингрельского отряда (в соавт. с Л.Б. Орловской, Е.И. Савченко, О.И. 

Сатеевым, И.А. Сорокиной, О.А. Ульяновой)// АО 1985 года. М., 1987. С.145–147; 

Восточная периферия катакомбной общности // Археология восточноевро-

пейской степи. Тез. докл. Рыковских чтений. Саратов, 1989; 

Погребальная практика и погребальный обряд // КСИА. Вып. 201. 1990; 

Погребальный обычай и погребальный памятник // СА. № 1. 1993;  

Ахтырский Лиман II – новый памятник позднемеотской культуры (с соавт. с 

А.А. Малышев, А.В. Сазанов) // Историко-археологический альманах. Вып. 2. 

1996; 

Обряд в погребальном процессе: проблема структуры // Мировоззрение древ-

него населения Евразии. М., 2001; 

Анимистические представления и погребальный обряд // Миропонимание 

древних и традиционных обществ Евразии. М., 2006. 

                                                 
1
 Институт Археологии РАН. Мельник Валерий Иосифович. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.archaeolog.ru/~melnik, фото (дата обращения 12.09.2015) 
2
 Мельник И.В. Отчет о раскопках в зоне строительства Закубанской оросительной системы в 1985 

г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11603 
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Миллер Александр Александрович 
 

      (1875 г. Луганск Екатеринославской губ. – 

12.01.1935) В 1893 г. окончил Новочеркасский 

кадетский корпус, в 1896 г. Николаевское инже-

нерное училище в Санкт-Петербурге. В 1901–

1904 гг. учился на археологическом отделении 

Антропологической школы в Париже. Основным 

направлением  исследований до революции была 

этнография Кавказа (с 1906 г. - сотрудник этно-

графического отдела, с 1908 г. заведующий отде-

лом Кавказа Русского музея, а с 1918г. - директор 

музея). В 1909 г. провел исследования курганов в 

районе Геленджика. В 1910 г. избирается доцен-

том, а в 1923 г. профессором и заведующим ка-

федрой археологии Ленинградского университе-

та
1
. 

Являлся представителем палеоэтнологической школы в русской археологии 

(ученик Ф. К. Волкова). С 1919 г. – действительный член РАИМК (председатель 

этнологического отделения). В ходе реорганизации РАИМК выдвинул требование 

распространять методы палеоэтнологии не только на исследование первобытно-

сти, но на все разделы археологии. По его мнению, изучение памятников древ-

нейших эпох следовало объединить на этнологическом отделении, а в ведении 

археологического отделения оставить памятники, изучение которых происходит в 

кругу данных письменных источников и истории искусств, т.е. там, где археоло-

гическое исследование неотделимо от филологического
2
. 

Разработал новые методы исследования памятников поселенческого типа, 

поскольку существовавшие к тому времени методы исследований бытовых па-

мятников с научной точки зрения были неудовлетворительны.  

В период с 1923 по 1930 гг. руководил Северо-Кавказской экспедиции ГА-

ИМК. В первый год работы экспедиции (1923 г.), проводившей основные иссле-

дования на южном Дону, А.А. Миллер ограничился только осмотром городища в 

г. Краснодаре, отметив сходство его культурного слоя с донскими городищами. 

Отработка новой методики проходила при раскопках на Дону Кобякова го-

родища в 1924–1925 гг. (проводилась нивелировка всей поверхности городища, 

разбивка сетки квадратов с высотными отметками, буквенно-цифровое обозначе-

ние квадратов, снятие грунта слоями с фиксацией всех находок, зарисовка страти-

графии в красках, ведение журналов, классификация находок и т.д.). 

На Кубань первая крупная экспедиция (в составе Северо-Кавказской экспе-

диции) была организована в 1925 г.  Были проведены разведки в Адыгее, по реке 

Лабе и правому берегу р. Кубани от устья Лабы до Краснодара, раскопаны 10 по-

гребений могильника № 1 ст-цы Усть–Лабинской (руководитель отряда А.А. Иес-

                                                 
1 

Решетов А.М. Александр Александрович Миллер – выдающийся археолог, этнограф и музеевед// 

Интеграция археологических и этнографических исследований: Сб. науч. тр. / Под ред. А.Г. Се-

лезнева, С.С. Тихонова, Н.А. Томилова. Нальчик, Омск, 2001. С. 9 
2
 Платонова Н.И. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX – первая треть 

XX века. СПб., 2010. С. 162 
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сен). Отряд С.Н. Замятнина обследовал Ильскую палеолитическую стоянку (за-

ложен пробный шурф, подтвердивший наличие памятника). В пределах Адыгей-

ской АО участниками экспедиции были Д.А. Ашхамаф и И.А. Наврузов. Помимо 

исследовательской деятельности, сотрудниками экспедиции проводились работы 

по классификации древностей в местных музеях (в т.ч. Краснодарском), на места 

раскопок организовывались экскурсии, А.А. Миллером был сделан ряд сообще-

ний о работах экспедиции в ст-це Усть-Лабинской и Краснодаре.  Интересен слу-

чай, описанный А.А. Миллером во время раскопок в ст-це Усть-Лабинской. «Ра-

боты эти привлекали многочисленных зрителей, наблюдавших за раскопками це-

лыми днями. Обратил на себя внимание пожилой черкес, приходивший на рас-

копки из ближайшего аула ежедневно; потом он пояснил, что ожидал находки 

камня со списком подлинных мусульманских праздников»
1
.  

В 1930–1931 гг. руководил Таманской экспедицией ГАИМК, ставшей зна-

чимым событием в истории археологического изучения Кубани. Общей установ-

кой в работе экспедиции явилась новая для своего времени задача изучения в 

пределах ограниченной территории всего процесса развития материальной куль-

туры. Еще одной задачей Таманской экспедиции являлось создание прочной связи 

с краевыми и местными научно-исследовательскими организациями. Отдельными 

партиями экспедиции были проведены разведки, охватившие западную часть Та-

манского полуострова, берег Азовского моря до Пересыпи, берег Черного моря до 

Кизилташского лимана, а также территория до старого русла Кубани. Всего было 

обследовано около 60 остатков древних поселений, а на Таманском городище и у 

ст-цы Сенной проведены разведочные раскопки с целью установления стратигра-

фических характеристик. Раскоп, заложенный на Таманском городище позволил 

последовательно проследить слои архаического, классического, эллинистическо-

го, римского,  раннесредневекового и турецко-татарского времени. По сути было 

положено начало систематическим раскопкам Таманского городища. Экспедиция 

составила план работ на несколько лет, которому, к сожалению, не суждено было 

осуществиться. Согласно этому плану предполагалось исследование всего Таман-

ского полуострова, особенно городищ, местоположение которых к тому времени 

не совсем было ясно, так как данные письменных источников не давали точных 

сведений о местонахождении древних городов, в частности Гермонассы и Фа-

нагории. 

А.А. Миллер стал учителем целого поколения ленинградских археологов, 

включивших кубанские древности в круг своих научных интересов (А.А. Иессен, 

М.И. Артамонов, Б.Е. Деген-Ковалевский, С.Н. Замятнин, Н.И. Репников и др.). С 

1918 г. в Археологическом институте читал курс бытовой археологии, а с 1923 г. в 

ЛГУ вел семинары по методике археологических раскопок и разведок. С 1926 г. 

читал курс этнографии Кавказа в Ленинградском институте живых восточных 

языков, а с 1927 г. на факультете языкознания и материальной культуры (ямфаке) 

ЛГУ вел практические занятия по археологии Северного Кавказа (по материалам 

собственных раскопок), а также семинар по древностям Северного Кавказа. В 

ГАИМК, помимо руководства этнологическим отделением,  был заместителем 

                                                 
1 
Миллер А.А. Археологические разведки// Известия ГАИМК. Вып. 83. 1934. С. 162 

 



191 

 

председателя комиссии по раскопкам и экспедициям, а также председателем бюро 

аспирантов. 

Свои идеи об организации археологических исследований и итоги много-

летних методических разработок изложил в монографии “Археологические раз-

ведки”, ставшей практическим руководством для многих поколений археологов.  

Основными задачами экспедиций А.А. Миллера было всестороннее ком-

плексное изучение культур в тесной увязке археологических, этнографических и 

иных источников, выявление и исследование древних поселений,  неизвестных до 

тех пор на Северном Кавказе. А.А. Миллер любил повторять: “Археологические 

раскопки можно признать удовлетворительными лишь в том случае, если по их 

материалам можно составить детальный макет исследованного памятника»
1
. Экс-

педиции А.А. Миллера стали «ведущей школой полевой и кабинетной работы в 

отечественной археологии 1920-х начала 1930-х годов»
2
. 

В 1933 г. арестован по «делу славистов», осужден на 5 лет лагерей с заменой 

высылкой в Казахстан. Умер 12.01.1935 г. в Карагандинском лагере. Реабилити-

рован в 1956 г. 

Монографии: 

Археологические разведки / Известия ГАИМК. Вып. 83. 1934. – 216 с. 

Основные статьи: 

Разведки на Черноморском побережье Кавказа в 1907 г. // ИАК. Вып. 33. 

СПб., 1909; 

Изображения собаки в древностях Кавказа // Известия РАИМК. Т. 2. 1922. 

С. 22–27; 

Записка о дольменах// Бюллетень Музея Грузии. Т. 2. 1925. С. 22–27; 

Новый источник к изучению связей Скифии с Кавказом // Известия РАИМК. 

Т. IV. 1925. С. 97–114; 

Краткий отчет о работах Северо-Кавказской экспедиции Академии в 1923 г. 

// Известия РАИМК. Т. IV. 1925. С. 1–42; 

Краткий отчет о работах Северо-Кавказской экспедиции ГАИМК в 1924 и в 

1925 гг. // Сообщения ГАИМК. Т. I. 1926. С. 71–142; 

Северо-Кавказская экспедиция // Сообщения ГАИМК. Т. I. 1926. С. 314; 

Таманская экспедиция ГАИМК // Сообщения ГАИМК, № 1, 1931; 

Таманская экспедиция ГАИМК в 1931 г. (краткий предварительный отчет об 

исследованиях в Таманском городище) // Сообщения ГАИМК. № 11–12. 1932. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Пиотровский Б.Б. Страницы моей жизни. СПб, 1995. С. 45 

2
 Паромов Я.М. К биографии А.А. Миллера // Проблемы истории отечественной археологии. Тези-

сы докладов конференции. СПб., 1993. С.31 
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Миллер Михаил Александрович 

       (23.11.1883 Каменно-Миллеровская слобода Обл. Вой-

ска Донского – 15.02.1968 Мюнхен). В 1907 г. окончил ис-

торико-филологический факультет Московского универси-

тета. В 1911 г. окончил юридический факультет Харьков-

ского университета. С девятнадцати лет стал заниматься 

раскопками. В 1907 г. под руководством брата А.А. Милле-

ра участвовал в раскопках Елизаветовского городища. В 

1927 г. назначен заведующим краеведческого музея в Та-

ганроге. В 1927–1932 гг. был заместителем руководителя 

археологической экспедиции в зоне строительства Днепро-

строя. С 1934 г. – профессор древней истории Ростовского-

на-Дону педагогического института. С 1939 г. – заведую-

щий кафедрой древней истории и археологии Ростовского 

университета. Во время Великой Отечественной войны ру-

ководил Областным краеведческим музеем в г. Ростове-на-

Дону. В февреле 1943 г.  ушел с семьей в Германию. Работал ученым-секретарем 

в «Институте по изучению СССР» в Мюнхене
1
.  

        В 1937 г. провел разведку на Тонком мысу близ Геленджика обследовав 

шесть курганных групп.  Один из курганных могильников состоял из сотни насы-

пей высотой 0,7-1,2 м, окруженных каменными плитами. Было вскрыто 5 курга-

нов, содержавших гробницы – каменные ящики с инвентарем (амфоры, кувшины, 

железные ножи, наконечники стрел, кольца, пряжки, бусы и т.д.), датируемые 

XII–XVII вв. Установлена разновременность погребений, т.е. использование ста-

рых гробниц для более поздних погребений
2
. 

Монографии: 

Некрополь у Беглицкой Косы. Ростов-на-Дону, 1928; 

Могила князя Святослава. Виннипег, Канада, 1951; 

Археология в СССР. Мюнхен, 1954. – 160 с.; 

Дон и Приазовье в древности. Т. I. Мюнхен, 1958; 

Дон и Приазовье в древности. Т. II. Мюнхен, 1960; 

Дон и Приазовье в древности. Т. III. Раннее средневековье (до нашествия та-

тар). Мюнхен, 1961. – 199 с. 

Основные статьи: 

К вопросу о развитии хозяйственных форм доклассового общества в бас-

сейне Нижнего Дона // Краеведение в Азово-Черноморском крае. Ростов-на-Дону, 

1935; 

Сарматское поселение у ст. Нижне-Гниловской, 1935. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Круглов Е.В., Миллер-Антич К.М. Миллер Михаил Александрович // Археологическая энцикло-

пеция Волгоградской области. Волгоград, 2009. С. 156 

2 Гольмстен В. Обзор археологических работ в 1937г. // ВДИ. № 3. 1938. С. 249 
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Минеев Михаил Георгиевич 

       (1956 – 1993). В 1979 г. окончил исторический фа-

культет КубГУ. Ученик Н.В. Анфимова. С 1979 г. рабо-

тал н.с. в отделе археологии Геленждикского музея. С 

1981 г. - заведующий отделом истории древнего обще-

ства. Провел большую работу по инвентаризации архео-

логических коллекций музея и созданию археологиче-

ского фондохранилища, работал над созданием археоло-

гической карты Геленджика. Был инициатором приня-

тия Геленджикским горисполкомом в 1981 г. решения 

об обязательном археологическом обследовании участ-

ков, отводимых под хозяйственное освоение
1
.  

Выявил и обследовал десятки памятников археоло-

гии Геленджика: в 1980–1981 гг. – античное поселение в долине р. Пшада у с. 

Криница, средневековое поселение у подножия Маркотхского хребра в Гелен-

джике и в долине р. Джанхот. В 1982 г. на территории виноградников с/х «Див-

номорский» обнаружил античное поселение площадью 5 га, провел картографи-

рование района Голубой бухты. В 1984 г. исследовал разрушенные средневековые 

памятники на территории пансионата «Сосновая роща», провел исследование раз-

рушенного лесхозом могильника XI–XII вв. (около 100 курганов) на юго-

восточной промзоне Геленджика. В 1985 г. обследовал античные поселения в с. 

Дивноморское, Криница и на Тонком мысе. В 1986 г. провел разведки между Ге-

ленджиком и с. Дивноморское, доследовал погребение в Серомашиной щели в 

окрестностях с. Текос. В 1987 г. провел раскопки курганов X–XIII вв. в с. Крини-

ца и могильник на землях с/х «Михайловский перевал» у с. Пшада (здесь в 1984 г. 

был обнаружен аттический бронзовый шлем IV в. до н.э.). В 1988 г. провел 

охранные раскопки поселения дольменной культуры в с. Дивноморское, доследо-

вание  средневекового могильника на территории санатория «Жемчужина» в Ка-

бардинке и разведки в Вербовой щели и бассейне р. Адербы. В 1989 г. выявил 

средневековый могильник в Широкой щели и комплекс памятников в Молокано-

вой щели у с. Прасковеевка, обследовал группу дольменов в Черкесском урочище 

и средневековый могильник в Клингеровой щели. В 1992 г. принимал участие в 

инвентаризации памятников Геленджика, в результате которой были выявлены 

десятки памятников археологии
2
. 

Основные статьи: 

Исследование археологических памятников в зоне строительства курорта 

Геленджик // XII Крупновские чтения. М., 1982; 

Редкая находка. На территории курорта Геленджик найден четвертый на 

Черноморском побережье аттический шлем IV в. до н.э. (в соавт. с А. Григорье-

вым) // Прибой. Геленджик. 13 марта 1984; 

К вопросу о формировании средневековой адыгской общности. Доклад на 

Среднеазиатско-Кавказских чтениях в ЛОИЭ АН СССР 9.04.1985 г.// СЭ. № 6. 

1986. 

                                                 
1 Аничкина Л.Н. Незаменимый Минеев// Краеведческие записки. Геленджик, 2004. С. 52 

2 Григорьев А.Б. Изучение памятников археологичсекого наследия Геленджика (XIX-XXвв.)// 

Наследие Кубани. Вып. 1. Краснодар, 2008. С. 365 - 368 
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Молев Евгений Александрович 

      Род. 18.01.1947 г. в г. Пинске, Белоруссия. В 1968 г. 

окончил историко-филологический факультет Горьков-

ского госуниверситета. После окончания аспирантуры 

Саратовского университета, в 1977 г. защитил кандидат-

скую диссертацию «Черноморская держава Митридата 

Евпатора» (научн. рук. проф. В.Г.Борухович). В 1995 г. 

защитил докторскую диссертацию «Политическая исто-

рия Боспора в период эллинизма». С 1968 г. – научный 

сотрудник, в 1971–1976 гг. – научный сотрудник – зав. 

отделом Керченского историко-археологического музея. 

В 1977–1979 гг. – зав. отделом археологии Анапского 

краеведческого музея. В 1979–1992 гг. – 

ст.преподаватель – зав. кафедрой всеобщей истории Белгородского пединститута. 

С 1992 г. по наст. время – доцент, профессор, зав.кафедрой истории древнего ми-

ра и средних веков, зав.кафедрой археологии, искусствоведения и музеологии, 

декан исторического факультета Нижегородского госуниверситета. 

Экспедиционная деятельность с 1968 г. (охранные раскопки на новострой-

ках г. Керчи и регионе). С 1971 по наст. время – зам.начальника, начальник экспе-

диции по исследованиям боспорского города Китея. В 1977–1979 гг. проводил 

охранные раскопки на новостройках г. Анапа. В 1977 г. у хут. Фадеево был от-

крыт самый крупный клад монет в азиатской части Боспора, материалы которого 

опубликованы Н.Д. Нестеренко
1
 и использованы в докторской диссертации Е.А. 

Молева. В 1978 г. на территории воинской части у хут. Уташ Анапского района, 

провел раскопки двух курганов эпохи бронзы. Автор 8 монографий и 260 статей. 

Монографии: 

Боспор в период эллинизма. Н.Новгород, 1994. – 140 с.; 

Властитель Понта. Н.Новгород, 1995. – 144 с.; 

Политическая история Боспора VI–IV вв. до н.э. Н.Новгород, 1997. – 119 с.; 

Боспорский город Китей. Боспорские исследования. Supplementum 6. Сим-

ферополь-Керчь, 2010. – 315 с. 

Основные статьи: 

Установление власти Митридата Евпатора на Боспоре // Античный мир и 

археология. № 2. Саратов, 1974. С.60–72; 

К вопросу о происхождении династии понтийских Митридатов // ВДИ. № 4. 

1983; 

Спарток и первые Спартокиды на Боспоре // Античный мир и археология. № 

10. Саратов, 1999. С.30–35; 

О скифо-боспорской войне при Перисаде I // Научные ведомости Белгород-

ского госуниверситета. Серия: история, политология, экономика. № 17. Вып.8. 2008; 

Некоторые итоги дискуссии о проблеме образования Боспорского царства // 

Мнемон. Вып. 12. СПб., 2013. С. 166–172; 

Скифские антропоморфные изваяния Северного Причерноморья: эмблемы 

власти и войны // Вестник ННГУ. № 4(3). 2013. С. 15–21. 

                                                 
1
 Нестеренко Н.Д. Клады Горгиппии // КСИА. 1981. Вып. 168. С. 86 
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Монгайт Александр Львович 

       (24.04.1915 г. Николаев, Украина - 20.08.1974 

Москва).  В 1935 г. поступил на исторический факуль-

тет МГУ. Участвовал в раскопках А.В. Арциховского в  

Новгороде. В 1941 г. вступил добровольцем в ополче-

ние. После демобилизации, в 1943 г. поступил в аспи-

рантуру ИИМК. В 1946 г. после защиты кандидатской 

диссертации, стал научным сотрудником Сектора сла-

вяно-русской археологии ИИМК, руководил Рязанской 

экспедицией Института археологии
1
. 

        В 1952 г. возглавил Кубанский отряд в составе 

Таманской экспедиции Б.А. Рыбакова по обследованию 

Тмутаракани. Задачей отряда было обследование ранее 

известных пунктов с точки зрения перспективности их 

раскопок и доказательства наличия славянских поселений на Кубани до Х в. 

Опорными пунктами были выбраны Борисовский средневековый могильник близ 

г. Геленджика, на котором ранее была выделена группа погребений, предположи-

тельно принадлежавшая славянам и селища в районе Краснодара.  На территории 

санатория «Солнцедар» было обнаружено связанное с могильником селище, ниж-

ний слой которого относится к IV–III вв. до н.э., верхний - XI–XV вв. Отмечена 

близость Борисовского могильника Пашковскому могильнику № 1 по сходству 

керамики, оружия, украшений, фибул, что указывает на связь Борисовского мо-

гильника с могильниками сармато-аланского круга. На горе мыса Дооб обследо-

вана курганная группа, частично раскопанная еще В.В. Саханевым, а в северной 

части горы Дооб обнаружено селище XI–XV вв. В Туапсинском районе, близ а. 

Кулихо и возле а. Куйбышевка по р. Агой, были исследованы курганные могиль-

ники. В пос. Новомихайловский осмотрена средневековая крепость «Дузу-Кале» 

(Никопсия) и открыта еще одна крепость у восточной окраины поселка. Также 

были обледованы (при участии Н.В. Анфимова) нескольких кубанских селищ, от-

крытых в конце 1930-х гг. М.В. Покровским и Н.В. Анфимовым (у а. Тлюстен-

хабль и др.).  На Ангелинском селище XI–XIV вв. у ст-цы Ивановской были обна-

ружены остатки кирпичных домов, каменные литейные формы и т.д. Обследован-

ные в Прикубанье селища, по мнению А.Л. Монгайта, характеризуют культуру 

адыгских племен и славянские черты на этих памятниках не прослеживаются
2
.  

Монографии: 

Археология в СССР. М., 1955. – 436 с.; 

Археология и современность. М., 1963. – 112 с. 

Основные статьи: 

Дольмены// БСЭ. 15. 1952. С. 34; 

Некоторые средневековые археологические памятники Северо-Западного 

Кавказа// СА. XXIII. 1955. С. 322–340; 

О границах Тмутараканского княжества в XI в. // Проблемы общественно-

политической истории России и славянских стран. М., 1963. С. 54–61. 

                                                 
1
 Формозов А.А. Памяти А.Л. Монгайта// КСИА. Вып. 146. 1976. С. 110-112 

2
 Монгайт А.Л. Отчет о работе Кубанского отряда Таманской экспедиции летом 1952г. // Архив 

ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 726. 1953 
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Навротский Николай Иванович 
 

        (22.05.1920 Новочеркасск – 14.09.2004 Армавир). В 

1938 г. поступил на исторический факультет Таганрог-

ского учительского института, по окончании которого 

работал в Дагестане. По ложному обвинению был ре-

прессирован, находился на спецпоселении в Норильске. 

В 1952 г. переехал в Армавир, где стал преподавать ис-

торию в школах города
1
. С 1960 г. руководил историко-

краеведческим кружком и археологическим музеем при 

Дворце пионеров г. Армавира. С учениками и кружков-

цами проводил археологические обследования окрестно-

стей Армавира, предгорий Краснодарского и Ставро-

польского краев. Собрал коллекцию половецких каменных изваяний Армавирско-

го краеведческого музея
2
.  

С 1964 г. проводил разведки и раскопки памятников в Новокубанском, 

Гулькевичском, Лабинском, Отрадненском районах и в г. Армавире. Выявил и 

обследовал ряд городищ по правому и левому берегам Кубани: Армавирские I и II 

городища, Ереминское городище на Чамлыке и др
3
. В 1972 г. доисследовал курган 

у хут. Ковалевского, откуда происходят конская сбруя и вооружение IV в. до н.э.
4 

Проводил доисследования разрушенных строительными работами памятников
5
. 

Раскопал курган, разрушенный карьером в плодосовхозе «Юбилейный»
6
, курганы 

у ст-цы Бесскорбной, в Горькой Балке, Камышевахе, Форштате, на Тамани. 

Основные статьи: 

Каменное изваяние воина из ст. Бесскорбной // АО 1970 года. М., 1971; 

Прикубанские изваяния скифского времени (в соавт. с П.Н. Шульцем) // СА. 

№ 4. 1973. С. 189–204; 

 Половецкие каменные изваяния Среднего Прикубанья (в соавт. с Е.И. 

Нарожным) // К изучению историко-культурного прошлого Среднего Прикубанья. 

Тез. докл. Армавир, 1992. С. 14–15; 

Половецкие каменные изваяния Армавирского краеведческого музея // Ис-

торико-археологический альманах. Вып. 1. Армавир, 1995. С. 157–164; 
О некоторых аксессуарах «киммерийской» стелы из района г. Армавира (в со-

авт. с С.Л. Дударевым) // V чтения по археологии Средней Кубани. Армавир, 1998. 

                                                 
1
 Лукаш С.Н. Педагог, археолог // 7 чтения по археологии Средней Кубани. Армавир,2000. С.10 

2 
Виноградов В.Б. Н.И. Навротский – первый армавирский археолог (1920-2004) // 11 чтения по 

археологии Средней Кубани: посв. Н.И. Навротскому. Армавир, 2004. С. 3 
3
 Навротский Н.И. Отчет о произведенных археологических разведках без производства земляных 

работ на территории Новокубанского, Лабинского и Кавказского районов Краснодарского края 

1964 – 1970 гг. // Архив ИА РАН. Р-1. № 4467 
4
 Навротский Н.И. Отчет об охранных раскопках кургана на северо-западной окраине с. Ковалев-

ского Новокубанского района Краснодарского края. // Архив ИА РАН. Р-1. № 6034 
5 

Навротский Н.И. Отчет об охранных раскопках аварийного кургана, разрушенного земляными 

работами на территории карьера цеха № 1 Новокубанского завода стройматериалов (Старая ста-

ница). // Архив ИА РАН. Р-1. № 5898. 1971 
6
 Навротский Н.И. Отчет об охранных раскопках кургана, разрушенного земляными работами при 

открытии гравийного карьера на территории Армавирского плодоовощного совхоза «Юбилей-

ный» Краснодарского края. // Архив ИА РАН. Р-1. № 7042. 1974 
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Наврузов Ибрагим Асланбекович 
 

       (1884 Саратов - 1943) В 1920 г. переехал в Красно-

дар. В 1924 г. совместно с С. Сиюховым образовал Об-

щество по изучению Адыгейской автономной области, 

куда вошли адыгские этнографы-любители из ОЛИКО. 

В 1925 г. стал первым директором Адыгейского об-

ластного историко - этнографического музея, разме-

щавшемся в Краснодаре, в котором проработал до 1935 

г. единственным сотрудником. При его участии в музей 

поступило множество уникальных экспонатов: орудия 

труда, предметы вооружения периода средневековья, 

боевые знамена, элементы одежды и др. К 1937 г. фон-

ды музея насчитывали 2817 экспонатов
1
. 

Возглавляя музей, являлся также внештатным со-

трудником Адыгейского научно-исследовательского института. В 1925 г. вместе с 

Д.А. Ашхамафом участвовал в работе Северо-Кавказской экспедиции ГАИМК 

под рук. А.А. Миллера. В 1936 г. руководил экспедицией АНИИ. Работы прово-

дились в районе Кавказского государственного заповедника. По берегам реки Бе-

лой от балки Андреева до реки Сибирки, в районе д. Хамышки обследованы кур-

ганные группы с насыпями из речного булыжника. Сотрудниками экспедиции 

были раскопаны три кургана и установлена принадлежность их к XII–XIV вв.
2
 

Материал поступил в ГИМ и был использован В.П. Левашовой при написании 

книги «Белореченские курганы»
3
. 

Составил сборник «Известия иностранцев о черкесских, абхазских племенах 

Черкессии (Адыгеи) и Абхазии с древнейших времен до 1800 года» и  «Библио-

графический указатель дореволюционной литературы о черкесо – абхазских пле-

менах». Написал статьи «Адыге», «Абадзехи» и «Шапсуги» для Большой Совет-

ской энциклопедии. Собрал и зарисовал тамги черкесов (198 экз.). В 1937 г. уво-

лен с поста директора Адыгейского историко-этнографического музея. В 1938 г. 

арестован по обвинению в участии в буржуазно-националистической организации 

(«адыгейское дело»). Умер в 1943 г. в лагере
4
.
 
 

Основные статьи: 

Адыгейский областной музей. Краснодар, 1929; 

Правила для собирания этнографического материала, фольклора и археологи-

ческих памятников, бытоописующих настоящее и прошлое жизни населения ны-

нешней ААО // Архив И.А. Наврузова. Фонд письменных источников Националь-

ного музея Республики Адыгея.   

                                                 
1
 Кудай М.А. Адыгейский историко-этнографический музей и его первый директор – Наврузов 

Ибрагим Асланбекович// Сборник материалов, научных статей Национального музея Республики 

Адыгея. Вып. IV. Краснодар, 2013. С. 34 
2
 Зельдина В.Я., Каменецкий И.С., Пушкина Т.А. Разведки в ущельях Белой и Аксаута// АО 1978 

года. М., 1979. С. 127 
3
 Левашова В.П. Белореченские курганы//Труды ГИМ. Вып. XXII. М., 1953 

4
 Кузнецов И.В. Разделенные рекой (к истории этнографического кавказоведения на Северо-

Западном Кавказе)// «Древняя и средневековая культура Адыгов». Всеросс. научн. конф. Нальчик, 

2013. С. 12 
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Науменко Светлана Андреевна 

         В 1972 г. окончила исторический факультет Ро-

стовского государственного университета. С 1977  го-

да исследует Танаис. Старший научный сотрудник, 

хранитель фондов Археологического музея-

заповедника «Танаис». Ведущий археолог ГАУК 

«Донское наследие». Специалист по амфорной кера-

мике Танаиса.  

        В 1978–1979 гг. в составе разведочного отряда 

Донской экспедиции Института археологии АН СССР 

(рук. И.С. Каменецкий) провела разведки в долинах 

рек Большой Лабы, Теберды и Аксаута. В 1981 г. воз-

главляла разведочный отряд Северо-Кавказской экспедиции ИА АН СССР прове-

дя разведки в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
1
. В 1985 г. совместно 

с В.Г.Житниковым провела разведки в Курганинском районе
2
. 

Автор около 40 научных публикаций. 

Монографии: 

Усадьбы Танаиса (в соавт. с Т.М. Арсеньевой). М., 1992. – 231 с. 

Основные статьи: 

Разведки в ущелье Большой Лабы (в соавт. с Ю.Н.Вороновым, 

В.К.Гугуевым, И.С.Каменецким) // АО 1978 года. М., 1979. С. 119–120; 

Разведки в долине Теберды // АО 1978 года. М., 1979. С. 138–139; 

Разведки в долинах рек Теберды и Аксаута // АО 1979 года. М., 1980. С. 120; 

Новые находки византийских и иранских импортов в степях Подонья (в со-

авт. с С.И.Безугловым) // Донская археология. № 1. 1999. С. 35-42; 

Амфоры из закрытых комплексов Танаиса середины III в.н.э. // Первая Аб-

хазская международная археологическая конференция. Материалы конференции. 

Сухум, 2006. С.261–267; 

Состав амфор в закрытых комплексах Танаиса конца I- середины III в. н.э. // 

Вестник Танаиса. Вып. 3. 2012; 

Новые данные о фортификации Танаиса // Археологические записки. 8. 

2013. С. 145–158; 

Оборонительные рвы Танаиса во II-I вв. до н.э. (в соавт. с С.М.Ильяшенко, 

Т.М.Арсеньевой) // С Митридата дует ветер. Боспор и Причерноморье в антично-

сти (к 70-летию В.П.Толстикова). М., 2015. С. 174–188. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Науменко С.А. Отчет I-го разведочного отряда Северо-Кавказской экспедиции в 1981 г. // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 9724. 1981 
2
 Житников В.Г., Науменко С.А. Разведка в Курганинском районе осенью 1985 г. // Архив ИА 

РАН. Р-1. № 1874 
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Недоля Игорь Константинович 
 

(7.03.1902 Украина – 27.12.1974 Адлер). Родился в семье учителей, закончил 

гимназию в Симферополе. В 1910-х гг. получил агрономическое образование в г. 

Баку. Участник Гражданской войны. Работал на Колхидской опытной агрономи-

ческой станции выращивая технические культуры. Печатался в журналах «За но-

вое волокно» и «Советские субтропики». С 1939 г. работал на селекционной стан-

ции «Маяк» у ст-цы Пашковской под Краснодаром. С 1940 г. работал в Краснода-

ре во Всесоюзном институте лубяных и масличных культур. Во время войны пре-

подавал метеорологию в школе младшего командирского состава и школе летчи-

ков в Куйбышеве. После войны вернулся в Краснодар, в 1947 г. был направлен на 

Черноморское побережье для организации сортоиспытательного участка субтро-

пических культур. Работал на адлерской станции защиты растений. Писатель, 

краевед. Руководил литературным объединением общества «Знание». Один из 

инициаторов создания Музея истории Адлерского района
1
. 

На общественных началах возглавлял адлерское районное отделение Всесо-

юзного географического общества. Проводил разведки и небольшие раскопки па-

мятников археологии на территории Большого Сочи. В 1952 г. вместе с Л.Н. Со-

ловьевым провел разведки по побережью восточного устья Мзымты до совхоза 

«Южные культуры», где расчистил три средневековых погребения (инвентарь: 

серебряные кольца, кувшин, нож) рядом с развалинами средневекового храма. В 

1953 г. продолжил с Л.Н. Соловьевым раскопки у храма в парке «Южные культу-

ры», где обнаружил еще три захоронения в черепичных ящиках, перекрытых 

мраморными плитами с орнаментом
2
. В 1955 г. с Л.Н. Соловьевым вел разведки в 

окрестностях Адлера. В 1967 г. описал дольмен у с. Медовеевка
3
.  В 1969 г.  на 

территории Имеретинской низменности в 800 м от берега моря, у небольшой бух-

ты обследовал средневековое городище, на котором были обнаружены одноап-

сидный храм, дозорная башня и фрагменты базилики
4
. 

Обследовал остатки средневековых крепостей в районе, написал рассказ 

«Адлерские крепости (1955 г.), а также работу о дольменах. 

Основные статьи: 

Прочитанные страницы. Находка археологов на территории совхоза «Юж-

ные культуры» // Газета «Красное знамя» Сочи-Адлер. 14 июня 1953; 

Орудия земледелия эпохи неолита из района Адлера // КСИИМК. № 67. 

1957. С. 142–143. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Бойченко Л.В. Помня о добре// Сочинский краевед. Вып. 10. 2002 

2 
Воронов Ю.Н. Лев Николаевич Соловьев. СПб., 1994. С. 38 

3
 Марковин В.И. Дольмены Западного Кавказа, М, 1978. С. 45 

4
 Недоля И.К. Отчет по обследованию памятников средневековья в районе Большого Сочи за 

1954-1968 гг. // Архив Сочинского музея краеведения. № 404. 1969 
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Нестеренко Николай Дмитриевич 
 

      Род. 9.10.1949 г. в г. Анапа. С 1957 по 1967 

гг. обучался в Анапской средней школе № 5. С 

1971 по 1977 гг. заочно обучался на историче-

ском факультете Кубанского государственного 

университета. Защитил дипломную работу 

«Горгиппия римского времени. I в. до н.э. – III 

в. н.э.» (научный руководитель Н.В. Анфи-

мов). С 1976 по 1996 г. работал в Анапском 

археологическом музее в должности научного 

сотрудника, старшего научного сотрудника, 

заведующего отделом археологии. В качестве 

соискателя был прикреплен к Отделу антич-

ной археологии Института археологии АН 

СССР для работы над кандидатской диссерта-

цией «Денежное обращение Горгиппии» (научный руководитель Д.Б. Шелов). В 

настоящее время полковник Кубанского казачьего войска, кошевой атаман Анап-

ского городского казачьего общества. 

С 1976 по 1981 гг. участвовал в работах Анапской экспедиции Института 

археологии АН СССР (руководитель Е.М. Алексеева), руководил раскопками от-

дельных участков городища и некрополя Горгиппии. В 1982, 1985 и 1987 гг. воз-

главлял археологический отряд Анапского музея, осуществлявший охранные рас-

копки некрополя Горгиппии, загородного святилища первых веков н.э., античных 

могильников в окрестностях Анапы. В 1987 г. на окраине Анапы был открыт и 

частично исследован Алексеевский могильник
1
. 

Основные статьи: 

Клады Горгиппии // КСИА. Вып. 168. 1981. С. 85–87; 

Исследование Горгиппии и ее окрестностей (в соавт. с Е.М. Алексеевой, 

А.С. Шавыриным) // АО 1981 года. М., 1983; 

Заметки по денежному обращению меди Боспора последней четверти II в. до 

н.э. // ВДИ. № 2. 1987. С. 74–84; 

Союзный чекан Понта и Боспора во второй половине II в. до н.э. // Пробле-

мы исследований античных городов. Тезисы. М., 1989. С. 84–85; 

Новые данные о топографии Горгиппии // Горгиппийский сборник. Анапа, 

2000. С. 26–36; 

Анонимная медь из Горгиппии // Горгиппийский сборник. Анапа, 2000. С. 

42–59. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 
Нестеренко Н.Д. Отчет об охранных раскопках Анапского археологического музея в 1987 г. // НА 

ААМ. 1987 
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Нехаев Александр Алексеевич 
 

Род. в 1954 г. В 1976 г. окончил исторический факультет Кубанского государ-

ственного университета. С 1977 по 1985 гг. руководил археологическим кружком 

Краснодарского дворца пионеров и школьников. В 1980-е гг. работал инспекто-

ром  по  охране  памятников.  Научные  интересы:  эпоха  бронзы, энеолит, 

неолит. 

В 1977 г. копал курганы у ст-цы Пластуновской Динского района. В 1978 г. 

провел раскопки курганов у ст-цы Раздольной в Кореновском районе
1
. В 1979–

1980 гг. продолжил исследования курганов у ст-цы Раздольной. Также в 1979 г. 

копал курганы у хутора Верхний (Кореновский р-н) и курганы в Выселковском 

районе
2
, а в 1980 г. – курганы в Динском районе у ст-цы Новотитаровской

3
. В 

1978–1979 гг. помимо раскопок курганов, провел разведки в Кореновском районе 

(в 1978 г. – по р. Кирпили, в 1979 г. – по р. Бейсуг). Руководил Адыгейской архео-

логической экспедицией. В 1981 г. в ходе раскопок кургана «Большой» у с. Крас-

ногвардейское Красногвардейского района Адыгейской ОА открыл энеолитиче-

ское поселение Свободное, которое в дальнейшем копал в течение нескольких 

полевых сезонов
4
.
 
В 1986 г. на поселении был открыт жилой комплекс

5
. В 1985 г. 

провел раскопки курганов у хутора Веселого Шовгеновского района Адыгейской 

АО на р. Ульке с захоронениями майкопской культуры, поселения эпохи бронзы у 

ст-цы Еленовской Красногвардейского района и курганов с погребениями ранне-

скифского времени у хутора Гавердовского в Майкопском районе на р. Белой
6
. В 

1986 г. продолжил исследования курганов у х. Гавердовского (8 насыпей) и у х. 

Веселого (два кургана с меотскими погребениями, датируемыми от IV в. до н.э. до 

II в. н.э.). В 1987 г. после серии разведочных работ в бассейне р. Лабы начал рас-

копки энеолитического поселения у ст-цы Ахметовской
7
. В 1988 г. провел рас-

копки могильника первых веков н.э. у хутора Апостолиди в Теучежском районе 

Адыгейской АО. 

Высказал мнение, что формирование майкопской культуры происходило на 

основе местных позднеэнеолитических племен (поселения Свободное, Мешоко и 

                                                 
1 
Нехаев А.А. Отчет о раскопках курганов в Кореновском районе Краснодарского края в 1978 г. // 

Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3329, 3329а. 1978 
2
 Нехаев А.А. Отчет о раскопках в Кореновском и Выселковском районах Краснодарского края в 

1979 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 7551, 7551а. 1979 
3 

Нехаев А.А. Отчет о раскопках в Кореновском и Динском районах Краснодарского края в 1980 г. 

// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 9708, 9708а. 1980 
4
 Нехаев А.А. Отчет о раскопках экспедиции Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника в Красногвардейском районе Адыгейской АО в 1982 году. // 

Архив ИА РАН. Р-1. № 9417 
5
 Нехаев А.А. Отчет Адыгейской археологической экспедиции о работах на территории Красно-

дарского края в 1986 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 14072, 14073. 1986 
6
 Нехаев А.А. Отчет А.А. Нехаева о работах Адыгейской археологической экспедиции на террито-

рии Красногвардейского, Майкопского и Шовгеновского районов Адыгейской автономной обла-

сти в 1985 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 10923. 1985 
7
 Нехаев А.А. Отчет о раскопках Адыгейской археологической экспедиции на территории Красно-

гвардейского района Адыгейской АО и Лабинского района Краснодарского края в 1987 году. // 

Архив ИА РАН. Р-1. № 12380 
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др.) с участием мощного восточного компонента, особенно северомесопотамско-

го
1
. 

Основные статьи: 

Раскопки курганов в Кореновском и Динском районах Краснодарского края // 

АО 1977 года. М., 1978; 

Новое поселение майкопской культуры (предварительное сообщение) // Во-

просы археологии Адыгеи. Майкоп, 1981; 

Новое поселение эпохи ранней бронзы в Прикубанье // XII Крупновские чте-

ния по археологии Северного Кавказа. М., 1982; 

Новое поселение Майкопской культуры // Вопросы археологии Адыгеи. Май-

коп, 1983; 

Памятники эпохи бронзы степного правобережья реки Кубани // Проблемы 

хронологии археологических памятников степной зоны Северного Кавказа. Ро-

стов-на-Дону, 1983; 

Работы Адыгейской археологической экспедиции // Археологические иссле-

дования в зонах мелиорации:  Итоги и перспективы их  интенсификации.  Л., 

1985; 

Погребение майкопской культуры из кургана у села Красногвардейское // СА. 

№ 1. 1986; 

Закубанье и степь в эпоху раннего металла // Древности Кубани (материалы 

семинара). Краснодар, 1987; 

Новые погребальные комплексы майкопской культуры Закубанья // XV 

Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Махачкала, 1988; 

О соотношении бытовых и погребальных комплексов Закубанья // Первая Ку-

банская археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 25–27; 

Работы Адыгейской археологической экспедиции в 1985–87 гг. // Первая Ку-

банская археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 123–125; 

Энеолитические поселения Закубанья // Древние памятники Кубани (Матери-

алы семинара). Краснодар, 1990; 

О периодизации домайкопской культуры Северо-Западного Кавказа // Май-

копский феномен в древней истории Кавказа и Восточной Европы. Л., 1991; 

Домайкопская культура Северного Кавказа // Археологические Вести. № 1. 

1992; 

Памятники эпохи бронзы степного правобережья реки Кубани // Проблемы 

хронологии археологических памятников степной зоны Северного Кавказа. Ро-

стов-на-Дону, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Нехаев А.А. Энеолитические поселения Закубанья // Древние памятники Кубани (Материалы 

семинара). Краснодар, 1990. С. 20 
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Николаева Надежда Алексеевна 

        Род. 31.08.1945 г. в Ленинграде. В 1966 г. 

окончила химический факультет ЛГУ. В 1970–1973 

гг. училась на историческом факультете МГУ по 

кафедре археологии. Тема диплома «Связи населе-

ния Северной Европы с племенами Северо-

Восточного Причерноморья и Северо-Западного 

Кавказа в III тыс. до н.э.» (рук. д.и.н. А.Д. Столяр). 

В 1976–1983 гг. работала во ВЦНИЛКР (ныне Ин-

ститут реставрации). В 1987 г. защитила в ЛГУ 

кандидатскую диссертацию «Кубано-Терское меж-

дуречье в эпоху ранней и средней бронзы». В 1989–

1996 гг. работала в органах охраны памятников 

Москвы и Московской области. В 1996–2016 гг. – 

доцент кафедры археологии, истории древнего ми-

ра и средних веков Московского государственного областного университета 

(МГОУ). 

В экспедициях с 1970 г. (Поволжье, Крым, Северный Кавказ, Калмыкия). В 

1972 г. участвовала в раскопках 4 курганов у ст-цы Роговской Тимашевского р-на 

(совместно с В.А. Сафроновым). В 1978–1981 гг. совместно с В.А. Сафроновым и 

И.И. Марченко проводила раскопки в Нижнем и Среднем Прикубанье). 

В Нижнем Прикубанье выделена кубано-днепровская культура с повозками 

(1978 г.); установлена стратиграфия куро-аракской  (впускной) и майкопской (ос-

новной) культур в Славянском р-не; открыты раннекатакомбные погребения 

преддонецкого горизонта от Темрюка до Среднего Прикубанья. 

Монографии:  

Истоки славянской и евразийской мифологии (в соавт. с В.А.Сафроновым). 

М., 1999. – 310 с.; 

Основы археологии. Введение в индоевропейскую праисторию (в соавт. с 

В.А.Сафроновым). М., 1999. – 66 с.; 

История Древнего Востока в Ветхом Завете (в соавт. с В.А.Сафроновым). 

М., 2003. – 423 с.; 

Этнокультурные процессы в Кубано-Терском междуречье в контексте древ-

ней истории Европы и Ближнего Востока. М., 2011. – 536 с. 

Основные статьи: 

Курганы у станицы Роговская (в соавт. с В.А.Сафроновым, Л.И.Авиловой, 

М.В. Андреевой, Л.В. Новиковой) // АО 1972 года. М., 1973; 

Происхождение и классификация молоточковидных булавок (в соавт. с В.А. 

Сафроновым) // КСИА. Вып. 142. 1973. С. 11–17; 

Происхождение дольменной культуры Северо - Западного Кавказа (в соавт. 

с В.А.Сафроновым) // Сообщения научно-методического Совета по охране памят-

ников культуры Министерства культуры СССР. Вып. VII. М., 1974.  С.174–199; 

Раскопки курганов в Северной Осетии и Адыгее (в соавт. с В.А. Сафроно-

вым) // АО 1976 года. М., 1977. С. 119; 

Исследование курганов в зоне Понуро-Калининской рисовой системы (в со-

авт. с В.А. Сафроновым и И.И. Марченко) // АО 1979 года. М., 1980. С.127–128; 
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Культурное единство предгорной полосы центральной и западной части Се-

верного Кавказа // IX «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. 

Элиста, 1979. С. 12–14; 

Повозки Западного Прикубанья и вопросы появления первых индоевропей-

цев в Восточной Европе // Проблемы энеолита степной и лесостепной полосы Во-

сточной Европы. Оренбург, 1980. С. 29–30; 

Древнейшая катакомбная культура Северного Кавказа и проблема появле-

ния катакомбного обряда в Восточной Европе (в соавт.с В.А. Сафроновым) // Ка-

такомбные культуры Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1981. С. 4–26; 

Проблемы классификации, периодизации, хронологии и этнической атрибу-

ции майкопской культуры в археологической литературе // Проблемы хронологии 

раннебронзового века Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1982. С. 9–29; 

Происхождение майкопского искусства (в соавт. с В.А. Сафроновым) // 

Проблемы хронологии раннебронзового века Северного Кавказа. Орджоникидзе, 

1982. С. 30–63; 

Два источника и два подхода в исследовании металлокомплексов археоло-

гических культур бронзового века Северного Кавказа // Медные рудники Запад-

ного  Кавказа III–I тыс.  до н.э.  и  их  роль  в  металлургическом  производстве. 

Тезисы Башкапсарского  археологического  полевого  семинара.  Сухуми,  1988.  

С. 35–38; 

Курильницы предкавказской катакомбной культуры (индоевропейская ке-

рамическая форма 1) (в соавт. с В.А. Сафроновым) // Проблемы изучения ката-

комбной культурно-исторической общности. Запорожье, 1990. С. 54–57; 

Древнеевропейцы на Северном Кавказе // Вестник МГОУ. Серия «Истори-

ческие и политические науки». № 1. 2006. С. 3–12; 

Индоарии на Северном Кавказе // Вестник МГОУ. Серия «Исторические и 

политические науки». № 1. 2007. С. 3–26; 

Проблемы исторической реконструкции в археологии, калиброванные даты 

и новые решения майкопской проблемы // Вестник МГОУ. Серия «Исторические 

и политические науки». № 1. 2009. С. 162–174; 

Миграции древнеевропейцев на Северный Кавказ в III–II тыс. до н.э. по дан-

ным археологии, лингвистики, мифологии // Древность: историческое знание и 

специфика источника. Материалы науч. конф. М., 2010. С. 92–95; 

Этнокультурные процессы на Северном Кавказе в III–II тыс. до н.э. по дан-

ным археологии, лингвистики, мифологии // КСИА. № 223. 2010. С. 121–143; 

Европа и Кавказ: культурно-исторические параллели // Вестник Томского 

педагогического государственного университета. № 11(113). 2011. С. 83–87; 

Центрально-европейская линия в развитии бронзового века Северного Кав-

каза // Вестник  Кемеровского университета. Серия: история. № 3.  2011. С. 49– 

55; 

Периодизация кубано-терской культуры // Вестник Воронежского государ-

ственного университета. Серия: История, политология, социология. № 2. 2011. С. 

136–140; 

Индоевропеизация Кавказа (по данным лингвистики, археологии) // Вестник 

Томского государственного университета. № 4 (16). 2011. С. 119–122;  

Кавказ и Ближний Восток в раннебронзовом веке // Восток (Oriens). № 2 и 3. 

2013. С. 106–113. 

 



205 

 

Николаева Эмилия Яковлевна 
 

     (9.11.1936 Москва – 23.05.2016). В 1954–1959 

гг. училась на кафедре археологии МГУ. С 1959 

по 1995 гг.- научный сотрудник Института архео-

логии АН СССР/РАН. К.и.н. В 1985 г. защитила 

диссертацию по теме «Боспор после гуннского 

нашествия»
1
. 

      Участвовала в Фанагорийской (1955–1956 гг.) 

и Кепской (1957–1959 гг.) экспедициях. С 1964 г. 

работала начальником раскопа «М» в Таманской 

археологической экспедиции Института археоло-

гии АН СССР под рук. Н.И. Сокольского на рас-

копках городища Кепы. На раскопе площадью 425 

кв.м. были зафиксированы культурные слои охва-

тывающие период от эллинизма до средневековья, 

расчищены фундаменты зданий. В 1964–1967 гг. – 

начальник отряда Таманской экспедиции по ис-

следованиям поселения у пос. Ильич. В 1968 г. принимала участие в раскопках 

Таманской экспедицией поселения Водопроводное (открытого при строительстве 

таманского водопровода) у ст-цы Вышестеблиевской – сельскохозяйственного 

поселения I – III вв. н.э.  В 1971 г. в составе Таманской экспедиции копала горо-

дище у пос. За Родину находившегося на трассе строящейся автодороги. На горо-

дище был исследован архитектурный ансамбль с мощными стенами (дом Хриса-

лиска). В 1972–1973 гг. руководила Кепским отрядом Таманской экспедиции ИА 

АН СССР по раскопкам городища Кепы, где были открыты мостовая и термы I в. 

н.э.
2
 В 1974 по 1995 гг. возглавляла Ильичевский отряд Таманской экспедиции по 

исследованию поселения у пос. Ильич на Фонталовском полуострове (винсовхоз 

«Азовский»). В 1974–1975 гг. раскопки велись на укрепленной части городища
3
. 

В 1976 г. на цитадели были открыты остатки помещений с амфорами IV–VI вв. 

н.э. и печи-очаги
4
. С 1977 г. началось исследование оборонительных сооружений

5
.  

В 1980-е гг. на  поселении   зафиксированы   остатки   шести   культурных  напла-

стований  от  I в. до н.э.  до  IX в.
6
 Раскопки поселения в 1991 – 1992 и 1995 гг. 

                                                 
1
 Институт археологии: история и современность. Сборник научных биографий. М., 2000 С.179 

2
 Николаева Э.Я. Отчет о раскопках в Кепах. // Архив ИА РАН. Р-1. № 4813. 1972; Она же: Отчет о 

раскопках в Кепах. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5050. 1973 
3 

Николаева Э.Я. Отчет о работе Ильичевского отряда Таманской экспедиции в 1974 г. // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 5545; Она же: Отчет о работе Ильичевского отряда Таманской экспедиции в 1975 

г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5729. 
4 

Николаева Э.Я. Отчет о работе Ильичевского отряда Таманской экспедиции в 1976 г. // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 6382. 
5
 Николаева Э.Я. Отчет о работе Ильичевской экспедиции института археологии АН СССР в 1977 

г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 8392; Она же: Отчет о работе Ильичевской экспедиции института ар-

хеологии АН СССР в 1978 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 8792; Она же: Отчет о работе Ильичевской 

экспедиции института археологии АН СССР в 1980 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 9545. 
6
 Николаева Э.Я. Отчет о работе Ильичевского отряда в 1981 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 9230. 

Она же: Отчет о работе Ильичевской экспедиции института археологии АН СССР в 1983 г.//  Ар-

хив ИА РАН. Р-1. № 10645; Она же: Отчет о работе Ильичевской экспедиции в пос. Ильич Те-

мрюкского района в 1984 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11181; Она же: Отчет о работе Ильичевской 
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проводились совместно с Э.Р. Устаевой. За период работы экспедиции, наиболее 

значимыми явились исследованные производственные комплексы III–IV веков: 

мастерская стеклодува, винодельня III в., комплекс «Керамик», состоящий из не-

скольких обжигательных печей.  

Основные статьи: 

Раскопки городища Кепы в 1964 г. // КСИА. Вып. 109. 1967. С. 94–100; 

Раскопки городища у поселка «За Родину» (в соавт. с Н.И. Сокольским, С.А. 

Беляевым, Ю.М. Десятчиковым, Н.П. Сорокиной) // АО 1971 года. М, 1972. С. 

147–149; 

Поселение Водопроводное на Таманском полуострове // КСИА. Вып. 133. 

1973. С. 97-102; 

Раскопки в Кепах // АО 1972 года. М., 1973. С. 142–143; 

Раскопки в Кепах // АО 1973 года. М., 1974. С. 120–121; 

Терракоты города Кеп // САИ. Г1-11. 1974; 

Раскопки Ильического городища // АО 1974 года. М., 1975. С. 121–122; 

Раскопки терм в Кепах // КСИА. Вып. 143. 1975. С. 77–81; 

Раскопки Ильического городища // АО 1975 года. М., 1976. С. 141–142; 

Фрагмент архаического сосуда из Кеп // История и культура античного ми-

ра. М., 1977. С. 150–153; 

Раскопки Ильического городища // АО 1976 года. М., 1977. С. 114–115; 

Краснолаковая керамика со штампами с Ильичевского городища // КСИА. 

М., 1978. Вып. 156. С. 110–113; 

Ильичевский клад монет 1975 года (в соавт. с Н.А. Фроловой) // Византий-

ский временник. Т. 39. 1978. С. 173–180;  

Работы Ильичевского отряда Таманской экспедиции // АО 1977 года. М., 

1978; 

Поселение у д. Ильич // КСИА. Вып. 168. 1981. С. 88–92; 

Раскопки Ильичевского городища // АО 1980 года. М., 1981. С. 113–114; 

Пифосы Ильичевского городища (V–VI вв. н.э.) // КСИА. Вып. 174. 1983; 

Работы Ильичевского отряда // АО 1981 года. М., 1983. С. 126; 

Находки оружия на Ильичевском городище // Проблемы античной культу-

ры. М., 1986; 

Работы Ильичевской экспедиции // АО 1986 года. М., 1988. С. 139–140; 

Об экономической базе позднеантичного Боспора (производственные ком-

плексы, раскопанные на территории в/с «Азовский» Темрюкского района Красно-

дарского края Ильичевской экспедицией ИА АН СССР) // Первая Кубанская ар-

хеологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 98–99; 

Ильичевское городище – крепость трапезитов // Древние памятники Кубани 

(материалы семинара). Краснодар, 1990. С. 136–146. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
экспедиции института археологии АН СССР в 1985 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11642; Она же: 

Отчет о работе Ильичевской экспедиции института археологии АН СССР в Краснодарском крае в 

1986 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11773.  
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Новичихин Андрей Михайлович 
 

         Род. 23.05.1964 г. в с. Су-Псех Анапского 

района. С 1971 по 1981 гг. обучался в Су-

Псехской средней школе № 19. В 1980–1981 

гг. участвовал в археологических разведках, 

проводимых сотрудником Анапской археоло-

гической экспедиции А.И. Саловым, в 1981 г. 

принимал участие в раскопках Горгиппии в 

составе Анапской экспедиции ИА АН СССР. В 

1981 г. поступил в качестве рабочего по раско-

пу в Анапский археологический музей. После 

службы в рядах Советской Армии (1982–1984) 

вернулся в музей, где работал лаборантом ре-

ставрационной мастерской, м.н.с., с.н.с. отдела 

археологии, заведующим отделом фондов, зав. 

отделом археологии. В 1990 г. окончил исторический факультет Ростовского гос-

университета, где специализировался по кафедре древнего мира и средних веков 

(дипломная работа «Племена Черноморского побережья Западного Кавказа в кон-

це II – первой половине I тыс. до н.э.», рук. В.Е. Максименко). В 1992 г. в каче-

стве соискателя был прикреплен к Отделу скифо-сарматской археологии ИА РАН. 

В 2003 г. успешно защитил в ИА РАН кандидатскую диссертацию «Население 

Западного Закубанья в первой половине I тысячелетия до н.э.» (рук. В.С. Ольхов-

ский). С 2001 по 2012 гг. работал в Анапском филиале Сочинского госуниверси-

тета в качестве преподавателя и доцента (2003–2012 гг.). В настоящее время – за-

меститель заведующего Анапским археологическим музеем по научной работе.  

В 1982 и 1987 гг. в составе археологического отряда Анапского музея (рук. 

Н.Д. Нестеренко) участвовал в раскопках некрополя Горгиппии, в 1985 г. в соста-

ве того же отряда принимал участие в исследованиях загородного античного свя-

тилища. В 1986 г. работал в составе Анапской экспедиции ИА АН СССР (рук. 

Е.М. Алексеева) на раскопках городища Горгиппии. В 1989 г. в составе экспеди-

ции КГИАМЗ (рук. А.В. Кондрашев) участвовал в раскопках Старокорсунского 

могильника. В 1990 г. в составе экспедиции Новороссийского музея (рук. А.В. 

Дмитриев) участвовал в раскопках могильника римского времени Мысхако. В 

1990 и 1991 гг. принимал участие в работах Новороссийской экспедиции ИА (рук. 

А.А. Малышев) по исследованиям могильников Лобанова Щель и Цемдолинско-

го. В 1991 г. возглавил археологический отряд Анапского музея, начав работы по 

охранным раскопкам археологического комплекса в Андреевской Щели (средне-

векового могильника, античного и средневекового поселений) и разведкам на тер-

ритории Анапского района. 

Автор более 100 публикаций. 

Монографии: 

Население Западного Закубанья в первой половине I тысячеления до н.э. (по 

материалам погребальных памятников). Анапа, 2006. – 220 с. 

Основные статьи: 

Натухаевский клад эпохи средней бронзы // Первая Кубанская археологиче-

ская конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 44–45; 
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Охранные раскопки некрополя Горгиппии в 1981 и 1987 гг. // Проблемы ар-

хеологии Северного Причерноморья. Тез. докл. Херсон, 1990. С. 75–76; 

Биметаллический кинжал из х. Бужор Анапского района // Традиции и ин-

новации в материальной культуре древних обществ. М., 1990. С. 61–73; 

Средневековое поселение у х. Уташ Анапского района // Древности Кубани. 

Материалы конференции. Краснодар, 1991. С. 75–76; 

Архаический скифский кинжал из Новороссийского музея // Киммерийцы и 

скифы. Тез. докл. Междунар. научной конф. памяти А.И. Тереножкина. Мелито-

поль, 1992; 

Исследование архаических памятников у п. Алексеевка // Музейный вест-

ник. Вып. 1. Краснодар, 1993. С. 23–30; 

Исследование средневекового могильника Андреевская щель в 1991 и 1992 

гг. // Вторая Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 1993. С. 76–77; 

Новые данные о средневековых археологических памятниках в окрестностях 

станицы Гостагаевской // Древности Кубани и Черноморья (Studia Pontocavcasica 

I). Краснодар, 1993. С. 138–145; 

Античные коллекции Анапского музея (в соавт. с З.Е. Харалдиной) // ВДИ. 

№ 2. 1994. С. 200–212; 

Раскопки античного поселения в Андреевской щели близ Анапы // Боспор-

ский сборник. Вып. 4. М., 1994. С. 172–174; 

Бронзовый клевец из ст. Гостагаевской // XVIII Крупновские чтения по ар-

хеологии Северного Кавказа. Тез. докл. Кисловодск, 1994; 

Материалы первой половины I тысячелетия до н.э. из долины Сукко // Исто-

рико-археологический альманах. Вып. 1. Армавир-М., 1995. С. 63–67; 

К вопросу о связях населения Северо-Западного Кавказа с Волго-Камьем в 

первой половине I тыс. до н.э. // Актуальные проблемы археологии Северного 

Кавказа. XIX «Крупновские чтения». М., 1996; 

Клинковое оружие из могильника у х. Рассвет // Проблемы археологии и ис-

тории Боспора. Тез. докл. Керчь, 1996; 

Находки предметов эпохи раннего железа на Шум-речке // МИАР. 1. 1997; 

Каменная гробница, исследованная на некрополе Семибратнего городища в 

1987 г. // Историко-археологический альманах. Вып. 4. 1998; 

Раннескифское бронзовое зеркало из Западного Закубанья // Древности Ку-

бани. Вып. 11. Краснодар, 1998; 

Каменный склеп некрополя у хут. Рассвет // VI чтения памяти профессора 

В.Д. Блаватского. Тез. докл. М., 1999; 

Об этнической принадлежности курганных погребений раннескифского 

времени в Западном Закубанье // Таманская старина. 3. Греки и варвары на 

Боспоре Киммерийском (VII–I вв. до н.э.) СПб., 2000; 

К вопросу о походах скифов в земли синдов // Третья Кубанская археологи-

ческая конференция. Тез. докл. Краснодар-Анапа, 2001; 

Бронзовые втульчатые наконечники копий в материальной культуре древне-

го населения Западного Закубанья// Древности Кубани. Вып. 18. Краснодар, 2002; 

Раннесредневековые фибулы из случайных находок в районе Анапы // 

XXVIII «Крупновские чтения». Материалы межд. науч. конф. М., 2014.  
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Носкова Людмила Михайловна 
 

      Заведующая отделом материальной культуры и 

древнего искусства Государственного музея Востока. 

К.и.н. Специалист в области средневековой археологии 

Северного Кавказа
1
.
 
 

       В 1983–1987 гг. в Теучежском районе Адыгейской 

АО проводила исследования Ново-Вочепшийского горо-

дища. В 1986–1988 гг. на южном берегу Краснодарского 

водохранилища в устье р. Пшиш совместно с С.П. Ко-

жуховым (Теучежский отряд Кавказской археологиче-

ской экспедиции ГМИНВ) провела раскопки могильни-

ков Пшиш (многослойный: VIII в. до н.э., III в. до н.э., 

XIV–XV вв) и Ленинохабльского кремационного мо-

гильника (конец XI–XII вв.). В 1985–1988 гг. совместно с 

С.П. Кожуховым проводила исследования грунтового могильника у а. Ново-

Вочепший
2
. В 1990 г. руководила Приморским отрядом Кавказской экспедиции 

ГМИНВ проводившей исследования средневекового курганного могильника в 

пос. Кабардинка Геленджикского района на месте строительства санатория 

«Жемчужина моря». Из 200 насыпей могильника был исследован 51 курган. По-

гребения совершены по обряду кремации (XII–XIII вв.) и трупоположения (XIV–

XV вв.)
3
. В 1991 г. в зоне строительства водохранилища в 9 км южнее Геленджика 

провела раскопки курганного могильника Церковная щель. Было раскопано 27 

насыпей, погребения из которых датируются поздним средневековьем XVII–

XVIII вв. В 300 м к северо-востоку была исследована вторая курганная группа (4 

насыпи) XIV–XV вв.
4
 

Монографии: 

Археология Северного Кавказа. Путеводитель по «Особой кладовой. Архео-

логия» (в соавт. с Т.А. Габуевым, И.В. Ксенофонтовой, Е.А. Бегловой). М., 2014 – 

100 с. 

Основные статьи: 

Раскопки на Ново-Вочепшийском городище // XIII «Крупновские чтения» по 

археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Майкоп, 1984. С. 13–14; 

Раскопки городища и могильника близ хут. Ново-Вочепший // АО 1985 г. 

М., 1987. С. 150; 

                                                 
1
 Государственный Музей Востока. Сектор археологии Кавказа [Электронный ресурс].      URL: 

http://arcaucasica.orientmuseum.ru/index.php3?path=_about&source=noskova, фото (дата обращения 

29.09.2015) 
2
 Носкова Л.М. Отчет о работе Теучежского отряда Кавказской археологической экспедиции 

ГМИНВ за 1986г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 13766; Она же: Отчет о работе Теучежского отряда 

Кавказской археологической экспедиции ГМИНВ за 1989г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 14085 
3 

Носкова Л.М. Отчет о работе Приморского отряда Кавказской археологической экспедиции 

ГМИНВ за 1990 году. // Архив ИА РАН. Р-1. № 15175. 1991 
4
 Носкова Л.М. Отчет о работе Приморского отряда Кавказской археологической экспедиции 

ГМИНВ в 1991 году. // Архив ИА РАН. Р-1. № 16039. 1992 

http://arcaucasica.orientmuseum.ru/index.php3?path=_about&source=noskova
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Эпоха средневековья // Сокровища курганов Адыгеи. Материалы Кавказ-

ской археологической экспедиции ГМИНВ 1981–1983 гг. Каталог выставки. М., 

1985. С.138-148; 

Работы Кавказской экспедиции (в соавт. с Т.А. Габуевым, К.А. Днепров-

ским) // АО 1986 года. М., 1988; 

Меотские погребения Ново-Вочепшийского могильника (по материалам 

раскопа 1985–1986гг.) (в соавт. с С.П. Кожуховым) // Меоты – предки адыгов. 

Майкоп, 1989. С. 119–139; 

Средневековые погребения Ново-Вочепшийского могильника // Древние 

памятники Кубани. Краснодар, 1990; 

Позднесредневековый курганный могильник близ аула Шенджий // Древно-

сти Северного Кавказа и Причерноморья. М., 1991. С. 156–173; 

Исследования средневековых курганов в пос. Кабардинка // Археологиче-

ские раскопки на Кубани в 1989-1990 годах. Ейск, 1992. С. 59–62; 

Кремационный урновый могильник близ бывшего а. Ленинохабль в Ады-

гее// Материальная культура Востока. М., 1999. С. 191–225; 

Археология в Государственном музее Востока (в соавт. с К.А. Днепровским, 

Т.К. Мкртычевым, В.Р. Эрлихом) // РА. . № 3. 2000. С. 154–169; 

К вопросу об этническом составе Среднего Закубанья в эпоху раннего сред-

невековья // Материальная культура Востока. Вып. 3. М., 2002. С. 169–187; 

Древнерусский энколпион из Среднего Закубанья (в соавт. с Д.А. Ивано-

вым) // Материальная культура Востока. Вып. 4. М., 2005. С. 182–185; 

Средневековые погребения могильника на р. Пшиш в Адыгее (по раскопкам 

1986 и 1988 годов) // Материальная культура Востока. Вып. 4. М., 2005. С. 186– 

202; 

К вопросу о датировке меотских погребений могильника Пшиш в Адыгее (в 

соавт. с И.В. Ксенофонтовой) // Археология Адыгеи. Майкоп, 2009. С. 98–107; 

Средневековый могильник в поселке Кабардинка близ Геленджика (по ма-

териалам раскопок 1990 года) // Материальная культура Востока. Вып. 5. М., 

2010. С. 167–188; 

Некоторые аспекты этнической истории Среднего Закубанья в XII в. // Диа-

лог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы кон-

ференции. Астрахань, 2011. С. 105–110; 

Богатый комплекс золотоордынского времени из предгорий Закубанья // 

Древности Западного Кавказа. Краснодар, 2013. 
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Овчинникова Бронислава Борисовна 
 

     Род. 20.10.1941 г. в г. Свердловске. В 1966 г. окон-

чила исторический факультет Уральского госуниверси-

тета. В 1972–1982 гг. – начальник Тувинской археоло-

гической экспедиции УрГУ. В 1981–1982 гг. – аспирант 

МГУ по кафедре археологии. В 1984 г. защитила кан-

дидатскую диссертацию «Тюрки-тугю на Саяно-

Алтайском нагорье» (рук. Л.Р. Кызласов). В 1984–1990 

гг. – доцент, в 1990 – 1996 гг. – заведующая кафедрой 

истории России, с 1997 г. – профессор кафедры истории 

России исторического факультета УрГУ
1
. 

В 1987–1997 гг. – начальник Лооской археологиче-

ской экспедиции УрГУ в районе Большого Сочи. До 

1991 г. работы экспедиции велись на территории храма 

в пос. Лоо
2
. 

 
С 1992 по 1996 гг. проводились исследования средневековой крепо-

сти в устье р. Годлик Лазаревского района г. Сочи. 

Основные статьи: 

Лооский храм // Научные чтения посвященные столетию со дня рождения 

проф. М.Я. Сюзюмова. Тезисы докл. Екатеринбург, 1993. С. 44–45; 

О христианстве на Северо-Западном Кавказе (в соавт. с А. Горст) // Церков-

ная археология. Материалы Первой Всероссийской конференции. Ч.1 Распростра-

нение христианства в Восточной Европе. СПб - Псков, 1995. С. 70–71; 

Храм в Лоо // Церковная археология. Материалы Первой Всероссийской кон-

ференции. Ч. 2 Христианство и древнерусская культура. СПб - Псков, 1995. С. 95–

96; 

Итоги полевых исследований Лооской археологической экспедиции Ураль-

ского госуниверситета (1987 – 1996 гг.) // Сочинский краевед. Вып. 6. Сочи, 2000. 

С. 8–13; 

Десять лет Лооской археологической экспедиции (1987–1997) // Известия 

Уральского государственного университета. № 7. Гуманитарные науки. Вып. 1 

История. Философия. Искусствоведение. Екатеринбург, 1997. С. 119–123; 

Крепость «Годлик» Лазаревского района г. Сочи // Россия-Крым-Балканы: 

диалог культур. Научные доклады международной конференции. Екатеринбург, 

2004; 

Случайные находки в районе Большого Сочи // Случайные находки: хроноло-

гия, атрибуция, историко-культурный контекст. Материалы научн. конф. СПб, 

2008. С. 136–139; 

Краснополянские сокровища города Сочи // Россия и мир: панорама истори-

ческого развития. Екатеринбург, 2008. С. 389–404. 

 

 

                                                 
1
 Бронислава Борисовна Овчинникова. Биобиблиография. Составитель Я. Питнер. Екатеринбург, 

2012. С. 6, фото 
2
 Овчинникова Б.Б. Отчет об обследовании базилики на территории пансионата «Магадан» 

(пос.Лоо Сочинский горисполком) в 1987г. // Архив ИА РАН. Р-1. 1988; Она же: Отчет о раскоп-

ках храма в п.Лоо Сочинского горисполкома в 1988г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 00405. 1989 
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Онайко Надежда Анисимовна 
 

        (12.08.1921 ст-ца Новокубанская – 17.10.1983 

Москва). В 1944 г. окончила исторический факуль-

тет МГУ по кафедре археологии. В 1952–1955 гг. 

училась в аспирантуре ИИМК, принимала участие в 

экспедициях под рук. В.Д. Блаватского. Работала 

научным сотрудником античного отдела ГМИИ им. 

А.С. Пушкина, с 1959 г. - с.н.с. ИИМК и ИА АН 

СССР, возглавляла Новороссийскую и Новороссий-

ско-Геленджикскую экспедиции института. В 1956 

г. защитила кандидатскую диссертацию. 

        С 1955 г. начала работы на Раевском городище, 

расположенном между Анапой и Новороссийском. 

В 1955 г. ходе раскопок совместной экспедиции 

ИИМК и Новороссийского музея был исследован оборонительный вал городища 

и городская застройка
1
. Находки датированы IV в до н.э. – III в. н.э.

2
 В 1956 г. на 

городище были проведены раскопки отсеков XVIII, XIX, XX и XXI
3
. В полевой 

сезон 1958 г. на городище были расчищены остатки каменных жилищ IV–III вв. 

до н.э.
4
 В 1958–1960 гг. участвовала в Советско-Албанской экспедиции по рас-

копкам Аполлонии Иллирийской. Раскопки на Раевском городище продолжились 

в 1962 и 1963 гг. Всего за пять полевых сезонов было вскрыто около 400 кв. м. 

Мощность культурного слоя достигала 2 м от эпохи эллинизма (IV–II вв. до н.э.) 

до средневековья (XII в.)
5
.
 
В ходе раскопок Раевского городища, также произво-

дились небольшие разведки в прилегающем районе: в 1963 г. открыто три сель-

ских поселения эллинистического и римского времени
6
. 

         Также провела раскопки поселения в Широкой Балке, на Малой земле в 

устье р. Мысхако, во Владимировке, в Цемдолине. Ее исследования подтвердили 

сведения римского географа Страбона о расположении в районе Новороссийска 

боспорского города Баты. Исследовала архаический город Торик VI–V вв. до н.э. 

на берегу Тонкого мыса Геленджикской бухты. К северо-западу от Торика, в до-

линах рек Ашамбы и Дооб открыла поселение античного времени. 

Монографии: 

Античный импорт  в Приднепровье и Побужье в VII–Vвв. до н.э. М., 1966. – 

121 с.; 

Античный импорт  в Приднепровье и Побужье в IV–IIвв. до н.э. М., 1970. – 

216 с.; 

Архаический Торик. Античный город на северо-востоке Понта. М., 1980. – 

176 с. 

Основные статьи: 

Раскопки Раевского городища в 1955–1956 гг.// КСИИМК. Вып. 77. 1959; 

                                                 
1 
Онайко Н.А. Отчет о раскопках Раевского городища в 1955г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1213. 1956 

2
 Онайко Н.А. Раскопки Раевского городища в 1955-1956гг.// КСИИМК. Вып. 77. 1959. С.51 

3 
Онайко Н.А. Отчет о раскопках Раевского городища в 1956г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1374. 1957 

4 
Онайко Н.А. Отчет о раскопках Раевского городища 1958г. //Архив ИА РАН. Р-1. № 1743. 1959 

5
 Онайко Н.А. Отчет о раскопках Раевского городища в 1962 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2507 

6 
Онайко Н.А. Отчет о раскопках Раевского городища в 1963 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2853 
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Средневековые сосуды из Раевского городища // Историко-археологический 

сборник. М., 1962; 

О раскопках Раевского городища // КСИА. № 103. 1965. С. 125–130; 

Разведка памятников античного времени в районе Новороссийска // АО 1965 

года. М., 1966; 

Разведка античных памятников в Северо-Восточном Причерноморье // АО 

1966 года. М, 1967; 

Эллинистическое здание Раевского городища и его место в архитектуре 

Боспора // СА. № 2. 1967. С. 155–168; 

Раскопки поселения в Широкой Балке // АО 1967 года. М., 1968. С. 82; 

Античные памятники в районе Новороссийска // АО 1969 года. М., 1970; 

Раскопки античного поселения на Малой земле // КСИА. № 124. 1970. С.73; 

Разведка античных памятников в районе Новороссийска и Геленджика// АО 

1970 года. М., 1971; 

Бронзовый бюст-гиря из раскопок античного поселения в Широкой Балке // 

КСИА. № 128. 1971. С. 73–77; 

О работе Новороссийской экспедиции // АО 1971 года. М., 1972 С.134–135; 

Новые данные о поселении на Малой земле // КСИА. № 133. 1973. С. 94; 

Новый памятник майкопской культуры // КСИА. № 134. 1973. С. 58–59; 

Архаические памятники в районе Новороссийска и Геленджика // АО 1972 

года. М., 1973; 

О работе Новороссийско-Геленджикской экспедиции // АО 1973 года. М., 

1974. С. 121–122; 

Раскопки архаического здания в Геленджикской бухте // АО 1974 года. М., 

1975; 

Результаты работ Новороссийской экспедиции в 1971–1972 гг. // КСИА. № 

143. 1975. С. 82–85; 

К истории Бат // БДИ. 1976. № 1; 

О воздействии греческого искусства на меото-скифский звериный стиль (к 

постановке вопроса) // СА. 1976. № 3. С.76–86 

Раскопки античного поселения у с. Владимировка (в соавт. с А.В. Дмитрие-

вым, А.А. Масленниковым) // АО 1977 года. М., 1978. С. 135; 

Раскопки укрепленного здания на античном поселении Цемдолинское (в со-

авт. с А.В. Дмитриевым) // АО 1978 года. М., 1979. С. 140; 

Раскопки античного могильника у пос. Мысхако (в соавт. с А.В. Дмитрие-

вым) // АО 1979 года. М., 1980. С. 121–122; 

Раскопки некрополя в Широкой Балке// АО 1980 года. // М., 1981; 

Римские импортные изделия в окрестностях Бат // IX Крупновские чтения 

по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Новороссийск, 1981; 

Исследование некрополя в Широкой Балке // АО 1981 г. М., 1982. С. 114; 

Сторожевые посты в окрестностях Бат и некоторые вопросы социально-

экономической и политической истории юго-восточной окраины Боспора на ру-

беже нашей эры (в соавт. с А.В. Дмитриевым) // ВДИ. 1982. № 2; 

Раскопки в Широкой Балке // АО 1982 года. М., 1983. С.131–132; 

Юго-восточная окраина Боспора. Раевское городище, Торик // Античные 

государства Северного Причерноморья. Археология СССР. М., 1984. С. 91–93. 
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Орловская Любовь Болеславовна 

      Род. 3.12.1947 в г. Тернополь УССР. В 1975 г. 

окончила исторический факультет МГУ по кафедре 

археологии. Учителя: Н.В. Рындина, И.С. Каменецкий, 

Е.Н. Черных. С 1975 г. – в ИА РАН (ст. лаборант, 

м.н.с., с.н.с. лаборатории естественнонаучных мето-

дов). Специалист по истории древнейшей металлургии 

и металлообработке
1
. 

В экспедициях с 1975 г. (Подмосковье, Повол-

жье, Южный Урал, Украина, Молдавия, Краснодар-

ский край). В 1983 г. принимала участие в раскопках 

Северо-Кавказской экспедиции ИА АН СССР курга-

нов в Калининском районе Краснодарского края, раз-

рушаемых при строительстве Понуро-Калининской оросительной системы 

(ПКОС). Совместно с И.А. Сорокиной провела разведки в Усть-Лабинском, Кур-

ганинском и Кореновском районах в 1984 г
2
., а также раскопки курганов у ст-цы 

Мингрельской Абинского района в 1985 г. и курганного могильника Обществен-

ный 2 в Абинском районе. 

Автор более 40 научных публикаций. 

Монографии: 

Металлургические провинции и радиоуглеродная хронология (в соавт. с 

Е.Н. Черных, Л.И. Авиловой). М., 2000; 

Основные статьи: 

Компьютерные программы в историко-металлургических исследованиях ла-

боратории ИА РАН (в соавт. с Е.Н. Черных, Л.И. Авиловой, Т.Б. Барцевой и др.) // 

Компьютеры в археологии. М., 1993; 

Древняя металлургия Циркумпонтийского региона: от единства к распаду (в 

соавт. с Е.Н. Черных, Л.И. Авиловой, С.В. Кузьминых) // РА. № 1. 2002; 

Радиоуглеродная хронология древнеямной общности и истоки курганных 

культур (в соавт. с Е.Н. Черных) // РА. № 1. 2004; 

Проблемы радиоуглеродной хронологии энеолитических культур Юго-

Восточной Европы (в соавт. с Е.Н. Черных) // РА. № 4. 2004; 

Базы данных радиоуглеродных датировок и коррективы релятивной хроно-

логии Эпохи Раннего Металла (в соавт. с Е.Н. Черных) // Аналитические исследо-

вания лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 1. 2009; 

Металл Циркумпонтийской металлургической провинции: генеральная и 

частные базы данных (в соавт. с Е.Н. Черных) // Аналитические исследования ла-

боратории естественнонаучных методов. Вып. 1. 2009. 
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 Институт археологии РАН. Орловская Любовь Болеславовна. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.archaeolog.ru/~orlovskaya, фото (дата обращения 20.05.2016) 
2 

Сорокина И.А., Орловская Л.Б. Отчет о работе II разведочного отряда Северо-Кавказской экспе-

диции института врхеологии в Курганинском районе Краснодарского края. 1984 г. // Архив ИА 

РАН. Р-1. № 11027 
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Остроумов Андрей Гаврилович 
 

Уроженец ст-цы Таманской. Агроном по образованию, школьный учитель в 

ст-це Таманской. 25 июля 1921 г. вместе с братом, профессором Семеном Гаври-

ловичем Остроумовым основал Этнолого-археологическую станцию Таманского 

полуострова, которая позже была переименована в Таманскую археологическую 

станцию и музей Таманского полуострова. В 1924 г. стал заведующим музея. Му-

зей состоял из отделов: археологического, естественно-исторического, агрономи-

ческого и экономического. Штат музея состоял из заведующего и тех. служаще-

го
1
. Музей, не имевший средств на раскопки и покупку древних предметов у 

населения, тем не менее в числе своих первоочередных задач определял: сбор ма-

териалов по истории местных раскопок, запись впечатлений кладоискателей, 

расшифровку древних монет, охрану и учет памятников старины, составление ар-

хеологической карты.  Усилия музея в решении этих задач были не безуспешны. 

Был спасен от разрушения мраморный саркофаг III в. до н.э., открытый в 1916 го-

ду; одним из жителей станицы доставлена в музей мраморная надгробная плита 

«магометанской эры»
2
.  В экспозиции музея, располагавшего собственным здани-

ем из 17 комнат, были представлены все важнейшие вехи истории Таманского го-

родища и полуострова в целом. С 1926 г. музей стал отделением Кубанского Об-

ластного государственного музея. В концу 1920-х годов музей насчитывал 3155 

экспонатов
3
. 

В 1927 г. принимал участие в экспедиции по изучению Таманского полуост-

рова под рук. проф. А.С. Башкирова. Участвовал в Таманской экспедиции ГА-

ИМК 1930–1931 гг. под рук. А.А. Миллера. В 1938–1940 гг. руководил Таманским 

отрядом Боспорской экспедиции по раскопкам некрополя в западной части стани-

цы Таманской. Было открыто 100 погребений, относящихся к различным перио-

дам существования городища
4
. В 1939 г. произвел раскопки на городище, возле 

Покровской церкви
5
. 

Основные статьи: 

Археологическая станция и музей Таманского полуострова // Краеведение 

на Кавказе. № 1. Владикавказ, 1924. С.72–75; 

Хлопководство на Тамани // Краеведение на Северном Кавказе. № 1–2. Ро-

стов-на-Дону, 1929. С. 27–29. 
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 Ямпольский М.Л. Краеведческие организации Северо-Кавказского края// Краеведение на Север-

ном Кавказе. № 1-2. Ростов-на-Дону, 1928. С. 110 
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 Остроумов А.Г. Археологическая станция и музей Таманского полуострова// Краеведение на 

Кавказе.  № 1. Владикавказ, 1924. - С.72-73. 
3
 Филимонов С.Б. Список краеведческих организаций Кубани в 1920-е годы// Голос минувшего. 

1997. № 1. С. 19. 
4
 Остроумов А.Г. Отчет директора Таманского музея А.Г. Остроумова о раскопках в ст. Таманской 

// Архив ИИМК. Ф-2. Оп. 1. № 244. 1938 
5
 Остроумов А.Г. Таманский музей. Информация о раскопках директора музея А.Г. Остроумова в 

ограде Покровской церкви // Архив ИИМК. Ф-2. Оп. 1. № 137. 1939 
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Паничкина Мария Захаровна 
 

        (5.04.1904 д. Хальзево Курской губ. - 

6.12.1977 Москва). В 1929 г. окончила географиче-

ский факультет ЛГУ по специальности этногра-

фия. В 1933 г. перешла в Музей антропологии и 

этнографии АН СССР, где работала экскурсово-

дом, а с 1935 по 1938 гг. – сотрудником отдела ар-

хеологии. В 1928 г. – в секторе палеолита ИИМК. 

С 1935 г. и до середины 1950-х гг. принимала уча-

стие почти во всех экспедициях С.Н. Замятнина. В 

1941–1942 гг. вместе с мужем С.Н. Замятниным 

находилась в блокадном Ленинграде. Кандидат-

ская диссертация: «Палеолит Армении» (1950 г.). 

С 1946 по 1963 гг. работала в Эрмитаже (с 1955 по 

1960 гг. возглавляла Отдел истории первобытной 

культуры)
1
. 

В 1936 г. руководила одним из отрядов экс-

педиции Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР под руко-

водством С.Н. Замятнина в районе Абхазии и Черноморского побережья. Обсле-

довала ряд скалистых навесов, пещер и местонахождений в районе Туапсе, Сочи и 

Адлера. Обладая редким даром ведения полевых разведок, во главе поискового 

отряда, обнаружила первые палеолитические памятники в районе Хосты и Туап-

се
2
. В экспедиции также принимали участие А. П. Краснов и И.В. Щербаков. Близ 

Туапсе, на Кадошском мысу, было обнаружено палеолитическое местонахожде-

ние, в долинах рек Мацеста, Хоста и Кудепста обнаружено 8 пунктов с остатками 

палеолитического кремневого инвентаря.  Всего экспедицией было обследовано 9 

пещер: две Хостинские, в районе колхоза 1-е Мая, Семеновская пещера, 4 Ворон-

цовские пещеры, Навалишенская и Ахштырская пещеры. В Ахштырской, Нава-

лишенской и I и II Хостинских пещерах были проведены небольшие раскопки. В 

частности в Ахштырской пещере было вскрыто около 90 кв.м. пещерных отложе-

ний, выделено два культурных слоя эпохи мустье, а также уровни обитания чело-

века в позднем палеолите-неолите, энеолите-бронзе и средневековье
3
. В 1957 г. 

экспедиция Государственного Эрмитажа в составе М.З. Паничкиной, А.Д. Столя-

ра и А.И. Веснухова провела разведки на Кубани в зоне ее левых притоков: рек 

Псекупс, Апчаса, Марты, Пшиша и Белой. В результате было обнаружено шесть 

новых палеолитических местонахождений. В урочище Игнатенков Кутов были 

обнаружены остатки древней фауны. В 1961 г. экспедиция ЛОИА АН СССР под 

руководством М.З. Паничкиной и Е.А. Векиловой продолжила исследования Ах-

штырской пещерной стоянки, начатые в 1936 г. Им удалось восстановить квад-

ратную сетку и сделать привязку своего раскопа к площади, вскрытой С.Н. За-

                                                 
1
 Смирнова Г.И. Отдел археологии // Эрмитаж. История и современность. 1764–1988. М., 1990. С. 

237 
2
 Борисковский П.И., Любин В.П. Мария Захаровна Паничкина // СА. № 1. 1979. С. 318 

3
 Замятнин С.Н. Навалишенская и Ахштырская пещеры на Черноморском побережье Кавказа // 

Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода. № 6-7. 1940. С. 100-101 
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мятниным
1
. В ходе раскопок было установлено, что мощность культурных отло-

жений пещеры достигает 5–6 м
2
.
 
В целом, стратиграфия культурных слоев и их 

атрибуция рассматривались М.З. Паничкиной и Е.А. Векиловой в русле выводов 

С.Н. Замятнина. На стоянке были отмечены культурные слои палеолита, неолита, 

бронзы и средневековья
3
. 

Монографии: 

Палеолит Армении. Л., 1950. – 111 с.; 

Основные статьи: 

Обзор археологических находок в СССР за 1934–1935 гг. по газетным сооб-

щениям // СА. Вып. II. 1937; 

Исследования по палеолиту Причерноморья в 1936г. // СА. Вып. V. 1940. С. 

302; 

Палеолитические изделия из Хостинской пещеры-II // Сообщения Государ-

ственного Эрмитажа. XXII. Л., 1952; 

Палеолитические нуклеусы // Археологичсекий сборник Эрмитажа. Вып. I. 

1959; 

О двух типах верхнепалеолитических нуклеусов // КСИИМК. Вып. 75. 1959; 

Новые палеолитические местонахождения левобережных притоков р. Куба-

ни // Материалы по археологии Адыгеи. Т. 2. 1961; 

Новые палеолитические находки на р. Псекупс (Кубань) // КСИА. Вып. 82. 

1961. С. 49–58; 

Исследование Ахштырской пещеры в 1961 г. (в соавт. с Е.А. Векиловой) // 

КСИА. Вып. 92. 1962. С. 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Векилова Е.А. Отчет о работе Северо-Кавказского палеолитического отряда в 1961г. // Архив 

ИИМК РАН. Ф.35. Оп. 1. Д. 241. 1962 
2
 Векилова Е.А. Краткие итоги раскопок Ахштырской пещеры в 1961-1965гг. // КСИА. Вып. 111. 

1967 
3 

Кулаков С.А. О плане музеефикации Ахштырской пещерной стоянки// Третья Кубанская архео-

логическая конференция. Краснодар, 2001. С.70 
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Паромов Яков Максимович 
 

     Род. 8.04.1940 г. в Москве. В 1963 г. окончил 

Московский инженерно-строительный институт 

им В.В. Куйбышева, в 1979 г. – исторический 

факультет МГУ по кафедре археологии. В 1970–

1975 гг. работал в Методическом совете по 

охране памятников истории и культуры, Госу-

дарственном историческом музее. В Институте 

археологии РАН с 1975 г. (ст. лаборант, м.н.с., 

научный сотрудник Отдела археологичских 

сводов и карт (Отдела сохранения археологиче-

ского наследия). В 1995 г. защитил кандидат-

скую диссертацию «Основные этапы освоения 

Таманского полуострова в античную эпоху» 

(рук. А.Н. Щеглов)». 

       В археологических экспедициях с 1971 г. 

(Северное Причерноморье, Северный Кавказ, 

Дагестан, Новгородская обл., Нижнее Поволжье, Средняя Азия)
1
. В 1981–1985 гг. 

и в 1989–1993 гг. – начальник Разведочного отряда Таманской экспедиции Инсти-

тута археологии РАН. В 1988 г. – начальник отдельного отряда Северо-

Кавказской экспедиции. С 2008 г. – начальник Разведочного отряда Восточно-

Боспорской экспедиции ИА РАН. 

С 1981 г. начал работы по сплошному обследованию и составлению архео-

логической карты Таманского полуострова
2
. В 1982–1985 гг. разведки велись 

совместно с Т.Д. Николаенко, А.А. Вороновым и О.Н. Усачевой
3
. В связи с интен-

сификацией землеустройства и необходимостью учета и охраны памятников, со-

ставлялись рекомендации по охранным зонам памятников археологии
4
. Разведки 

верись на новой методической основе с применением аэрофотосъемок и совре-

менных крупномасштабных карт. Итогом работ, проводившихся с 1981 по 1990 

гг. стала монография «Археологическая карта Таманского полуострова» (1992), в 

которую включены 237 поселений античного и средневекового времени и более 

500 курганов – первый реестр этих памятников. Также было выявлено и обследо-

вано более 100 км древних дорог и прослежено по аэрофотосъемке деление зе-

мельных наделов античного времени на площади около 450 км
5
. 

                                                 
1
 Институт археологии РАН. Паромов Яков Максимович. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.archaeolog.ru/~paromov (дата обращения 17.10.2015) 
2
 Паромов Я.М. Отчет о работе по теме «Установление охранных зон археологических памятников 

Таманского полуострова в 1981 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 8602. 1982 
3
 Паромов Я.М., А.А. Воронов, Т.Д. Николаенко, О.Н. Усачева. Отчет о работе по теме «Разработ-

ка проектов охранных зон памятников археологии Таманского полуострова» в 1982г.// Архив ИА 

РАН. Р-1. № 8603. 1983. Они же: Отчет о работе по теме «Обследование и рекомендации по 

охранным зонам памятников археологии Таманского полуострова» в 1983г.// Архив ИА РАН. Р-1. 

№ 9989. 1984. Паромов Я.М., Т.Д. Николаенко. Отчет о работе по теме «Обследование и рекомен-

дации по охранным зонам памятников археологии Таманского полуострова» в 1984 г. // Архив ИА 

РАН. Р-1. № 10327. 1985.  
4
 Паромов Я.М. Отчет о работе по теме «Обследование и рекомендации по охранным зонам па-

мятников археологии Таманского полуострова» в 1985 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 10661. 1986 
5
 Паромов Я.М. Археологическая карта Таманского полуострова. М., 1992. С. 28 

http://www.archaeolog.ru/~paromov
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Монографии: 

Археологическая карта Таманского полуострова. Ч. I–II. М., 1992. Депони-

рована в ИНИОН РАН № 47103 от 1.10.1992; 

Основные статьи: 

Разведки на Таманском полуострове // АО 1981 года. М., 1983; 

Методика обследования больших площадей в зонах мелиоративного строи-

тельства (на примере Таманского полуострова) // Археологические исследования 

в зонах мелиорации.  Итоги и перспективы их интенсификации. Л. 1985. С. 61-62; 

Разведки на Таманском полуострове (в соавт. с Т.Д. Николаенко) // АО 1984 

года. М., 1986; 

Обследование археологических памятников Таманского полуострова в 

1981–1983 гг. // КСИА. Вып. 188. М., 1986; 

Обследование археологических памятников Таманского полуострова в 

1984–1985 гг. // КСИА. Вып. 196. М., 1989; 

Очерк истории археолого-топографического исследования Таманского по-

луострова // Боспорский сборник. Вып. 1. М., 1992. С. 109–146; 

Раннеантичные поселения Таманского полуострова (в соавт. с А.П. Абрамо-

вым) // Боспорский сборник. Вып. 2. М., 1993. С. 25–98; 

Археолого-топографический план Фанагории // Боспорский сборник. Вып. 2. 

М., 1993. С. 111–148; 

К биографии А.А. Миллера // Проблемы истории отечественной археологии. 

Тезисы докладов конференции (11–13 декабря 1990 г.). СПб., 1993; 

Ахтанизовская «батарейка» (укрепленное поселение на Таманском полуост-

рове) // Боспорский сборник. Вып. 4. М., 1994; 

Главные дороги Таманского полуострова в античное время // Древности 

Боспора. Т.1. М., 1998; 

О земельных наделах античного времени на Таманском полуострове // Ар-

хеологические вести. № 7. СПб., 2000; 

Курганный некрополь Кеп // Древности Боспора. Т.6. М., 2003; 

Таманский полуостров. Введение. Памятники ранневизантийской эпохи 

(раздел «Ильичевское городище» в соавт.с И.О. Гавритухиным) (IV–VII вв.). По-

селения и дороги на Таманском полуострове в VIII–XIII вв. // Крым, Северо-

Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья IV–XIII вв. Серия 

«Археология». М., 2003; 

Памятники эпохи камня и бронзы на Таманском полуострове (в соавт. с А.Н. 

Геем) // Древности Боспора. Т.8. М., 2005; 

Таманский полуостров в раннеантичное время // Древности Боспора. Т. 10. 

М., 2006; 

Введение в археология Таманского полуострова // Die Griechen und ihre Na-

chbarn am Nordrand des Schwarzen Meeres. Eikon. Band 9. Munster, 2009; 

Общие вопросы археологического обследования территории (на примере 

Таманского полуострова и хоры Ольвии) // Нижегородские исследования по крае-

ведению и археологии. Сб. научных и методических статей. Вып. 12. Н. Новгород, 

2010; 

Киммерийский вал на Тамани // Погребальная культура Боспорского цар-

ства. Материалы Круглого стола, посвященного 100-летию со дня рождения Ми-

хаила Моисеевича Кубланова (1914–1998). СПб., 2014. С. 122–128. 
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Пархоменко Владимир Александрович 
  

(9.09.1880  с. Смелое Полтавской губ. – 1942 Ленинград) В 1905 г. окончил 

Петербургскую духовную академию и Петербургский археологический институт. 

В 1915–1917 гг. преподавал в Сухумской учительской семинарии, а с 1918 г. - в 

Киевском археологическом институте. В январе 1919 г. – приват-доцент Тавриче-

ского университета. В феврале 1919 г. приглашен в Екатеринодар: преподавал в 

Кубанском государственном университете и Политехническом институте (доцент, 

затем профессор кафедры истории экономического факультета). Возглавлял ка-

федру археологии Кубанского госуниверситета. 

Став с мая 1920 г. членом Архивной комиссии, летом того же года предпринял 

археологическую поездку на Тамань по изучению древней Тмутаракани. Вместе с 

В.В. Соколовым он исследовал Таманское городище, а также городище около ст-

цы Сенной. Выступая за создание Северо-Кавказского этнолого-археологического 

института, добился учреждения одноименной комиссии (став ее председателем), 

которая в июле 1921 г. отправилась на Таманский полуостров, обследовав Те-

мрюк, Пересыпь, Голубицкие хутора, Ахтанизовскую, Тамань и городище Фа-

нагорию близ ст-цы Сенной
1
. Комиссия также осуществляла координирующую 

роль этнолого-археологических комиссий на Северном Кавказе - в гг. Краснодаре, 

Ставрополе, Пятигорске и др.
2
 Автор работ по истории восточнославянских пле-

мен и Киевской Руси, в т.ч. истории Тмутараканского княжества.  

С 1925 по 1929 гг. - директор отдела в Днепропетровском историко-

археологическом музее. В 1930 г. репрессирован. Осужден по делу «Союза осво-

бождения Украины». Погиб в Ленинграде во время блокады. 

Основные статьи: 

Три центра древнейшей Руси // Известия отделения русского языка и словес-

ности Академии наук. Т. 18. Кн. 2. СПб, 1913. С. 79–87; 

Вопрос о времени существования и месте нахождения Тмутаракани// Бюлле-

тень № 4 Конференции археологов СССР в Керчи. Четвертый день – 8 сент. 1926. 

С. 4; 

Киевская Русь и печенеги (к вопросу о взаимоотношении Киевской Руси со 

степью) (Доклад) // Вторая конференция археологов СССР в Херсонесе 10–13 

сентября 1927 г. Севастополь, 1927. С. 49–51; 

Киевская Русь и Хазария // Slavia. Praha, R.VI. 1927; 

Степняки нашего Юга X–XIII в.// Полуденная Украина. Сборник. Ч. 1. 1930; 

К вопросу о Тмуторокани (отклик на статью: Мавродин В.В. Славяно-русское 

население нижнего Дона и Северного Кавказа в X–XIV вв. // Ученые записки 

ЛГПИ им. А.И. Герцена. Т. 11. Л., 1938; 

Следы половецкого эпоса в летописях // Проблемы источниковедения. Сб. 3. 

М.; Л., 1940. С.391–393. 

Тмуторокань // Середьновiчна Украiна. Вип. 2. Киiв, 1997. С. 274–287. 

                                                 
1 

Колесов В.И. Неудавшийся проект Северо-Кавказского этнолого-археологического института (о 

«кубанском периоде» научно-творческой деятельности В.А. Пархоменко) // Первые «Анфимов-

ские чтения» по археологии Западного Кавказа. Краснодар, 2012.  С. 31. 
2
 Колесникова М.Е. Краеведческое движение на Северном Кавказе в 1917-1930 гг.// Северный 

Кавказ и кочевой мир степей Евразии. V Минаевские чтения по археологии, этнографии и краеве-

дению Северного Кавказа. Ставрополь, 2001. С. 195 
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Петерс Борис Георгиевич 

       Род. 06.05.1926 в Москве. В 1943 г. ушел добро-

вольцем на фронт. После демобилизации в 1946 г. 

учился на курсах техников-топографов. С 1954 по 1960 

гг. учился на историческом факультете МГУ по ка-

федре археологии. Ученик В.Д. Блаватского. В 1957 г. 

окончил водолазную школу при ДОСМФ Москвы. В 

1957 г. руководил группой подводных археологов 

Пантикапейской экспедиции ИА АН СССР. С 1967 г. – 

начальник Азово-Черноморской экспедиции. С.н.с. (до 

1992 г.) сектора античной археологии. Кандидатская 

диссертация «Морское дело Древней Греции» (1968)
1
.  

В 1985–1989 гг. руководил Патрейской археоло-

гической экспедицией ИА АН СССР по исследовани-

ям античного городища Патрей у с. Гаркуша на Тама-

ни. В 1985 г. были заложены раскопы на батарейке и в западной части городища, 

а также проведены подводные разведки
2
. В 1986 г. работы велись на площади 

около 100 кв.м. Глубина культурного слоя составила от 3 до 6 м. Также западнее 

городища на мысе Рубан проводились охранные работы на разрушаемой берего-

вой линии
3
. Раскопки Патрея были продолжены в 1987–1988 гг.

4
 В 1989 г. в при-

брежной части Патрея открыл груз античных амфор
5
. В 1985–1988 гг. провел ис-

следования на поселении «Береговой 4» – заложены два раскопа в северной части 

памятника у берегового обрыва, где был вскрыт культурный слой с материалами с 

конца VI по I вв. до н.э.  

Монографии: 

Морское дело в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1982 

Косторезное дело в античных государствах Северного Причерноморья. М., 

1986. – 185 с. 

Основные статьи: 

О новейших подводных археологических работах (в соавт. с И.В. Смирно-

вым) // ВДИ. № 3. 1961. С. 160–164; 

О работе Азово-Черноморской подводной экспедиции // АО 1967 г. М., 1968; 

Морское дело в античных государствах Северного Причерноморья. М., 1982; 

Работы Патрейской экспедиции // АО 1985 года. М., 1987. С. 151; 

Раскопки Патрея // АО 1986 года. М., 1988. С. 140; 

Исследование Патрея // Первая Кубанская археологическая конференция. Тез. 

докл. Краснодар, 1989. С. 134–136. 

                                                 
1 
Институт археологии: история и современность. Сборник научных биографий. М., 2000 С.189 

2
 Петерс Б.Г. Отчет о работе Патрейской экспедиции ИА АН СССР в Темрюкском районе Красно-

дарского края // Архив ИА РАН. Р-1. № 10872. 1985 
3 

Петерс Б.Г. Отчет о работе Патрейской экспедиции ИА АН СССР в Темрюкском районе Красно-

дарского края // Архив ИА РАН. Р-1. № 11405. 1986.  
4
 Петерс Б.Г. Отчет об исследовании Патрейской экспедиции и Михайловского отряда ИА АН 

СССР в Краснодарском крае // Архив ИА РАН. Р-1. № 12024. 1987; Он же: Отчет об исследовании 

Патрея в 1988 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 12643 
5
 Петерс Б.Г. Отчет о работе Патрейской экспедиции Института археологии АН СССР в 1989 г.// 

Архив ИА РАН. Р-1. № 13718 
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Пиотровский Юрий Юрьевич 

       Род. 6.03.1946 г. в г. Куйбышеве в семье во-

еннослужащего. В 1969 г. окончил исторический 

факультет ЛГУ по кафедре археологии. С 1969 г. 

по наст. время – сотрудник Государственного Эр-

митажа (Отдел истории первобытной культуры/ 

Отдел археологии Восточной Европы и Сибири). 

Занимал должности от лаборанта до с.н.с. (с 1990 

г.). С 2012 г. – зам. заведующего ОАВЕС. Храни-

тель коллекций Кавказа и европейских древно-

стей, перемещенных после Второй мировой вой-

ны. С 1973 по 1977 гг. учился в заочной аспиран-

туре Эрмитажа. Основные научные интересы: ар-

хеология ранней и средней бронзы Северного 

Кавказа, история археологической науки. Член 

Постоянного координационного совета Международной научной конференции по 

археологии Северного Кавказа «Крупновские чтения». Член-корреспондент Гер-

манского археологического института (с 2015 г.).  

Участник и организатор/куратор ряда выставок: 1979 г. – «Avant les Scythes. 

Prehistoire de l’art en U.R.S.S», Париж, Франция; 1991 г. – «Золото скифов», Сеул, 

Южная Корея; 1993 г. – «Золото скифов», Гамбург, ФРГ; 1998 г. – «Шлиман. Пе-

тербург. Троя». Эрмитаж, совместно с Музеем преистории и древней истории, 

Берлин; 1998–2000 гг. – «Goeter und Helden der Bronzezeit», Копенгаген, Бонн, Па-

риж, Афины; 2006 г. – «Tresor des Steppes. Archeologie Russe du muse de 

L’Ermitage Saint-Petersbourg», Latenium Park et musse d archeology de Neuchatel, 

Hautrive. Suisse; 2013-2014 гг. – Бронзовый век. Европа без границ (4-ое – 1-ое ты-

сячелетие до н.э.): совместный проект 2009–2013 гг. Государственного Эрмитажа, 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, ГИМ, Государственного музея Берлина – Музей преи-

стории и древней истории (MVF). Научный редактор каталога «Бронзовый век. 

Европа без границ». СПб., 2013; 2015–2016 гг. – «Евразия на пороге истории. Ше-

девры Эрмитажа и музеев Сардинии», г.Кальяри, Итальянская Республика. 

Участник многочисленных археологических экспедиций (Красноярская экс-

педиция ЛОИА АН СССР, Ферганская экспедиция ГЭ, Центральнокавказская 

разведочная группа ГЭ). В 1966–1968 гг. – участник Северокавказской экспеди-

ции ИА АН СССР (отряды В.И. Козенковой и В.И. Марковина). В 1980–1990, 

1992–1995, 2000, 2001, 2003–2005 гг. – заместитель начальника, начальник Ке-

лермесской экспедиции ГЭ. В 2006–2010 гг. – начальник Закубанской экспедиции 

ГЭ. В 1995 г. принимал участие в раскопках на территории Франции (Бретань). 

Основные статьи: 

Дискуссия о понятии «археологическая культура» в проблемном археологи-

ческом семинаре Ленинградского университета (в соавт. с Л.С. Клейном, С.С. 

Миняевым, О.И. Хейфец) // СА. № 2. 1970. С.298–302; 

Комплекс антропоморфных изображений Ульского аула и вопросы контак-

тов населения Северного Кавказа в эпоху бронзы. // АСГЭ. Вып. 25. 1984. С. 36–

42; 
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Курганы эпохи бронзы и раннемеотские погребения  Келермесского мо-

гильника (в соавт. с Л. К. Галаниной) // Древние памятники культуры на террито-

рии СССР. Л., 1986. С. 5–24; 

Новая находка желобчатого долота на Северном Кавказе (к вопросу о хро-

нологическом положении) // Древности Кубани. Материалы семинара. Краснодар, 

1987. С. 60–62; 

Редкие формы керамики эпохи ранней бронзы на территории Адыгеи (по 

материалам работ Келермесской экспедиции Эрмитажа) // Первая Кубанская ар-

хеологическая конференция. Тезисы докладов. Краснодар, 1989. С. 35–38; 

К вопросу о «многокомпонентности» майкопской культуры // Проблемы 

древней истории Северного Причерноморья и Средней Азии (эпоха бронзы и 

раннего железа). Краткие тезисы докладов научн. конф. Л., 1990. С. 30–32; 

К вопросу об интерпретации погребального обряда майкопской культуры // 

Среднеазиатско–Кавказские чтения. Краткое содерж. докл. Л., 1990. С. 40– 43; 

Майкопский курган – возвращение источника // Исследования, поиски, от-

крытия. Краткие тезисы  докладов научн. конф. к 225-ю Эрмитажа. Л., 1990; 

Датировка археологического комплекса Майкопского кургана (Ошад) и 

проблема хронологии «майкопской» культуры // Майкопский феномен в древней 

истории Кавказа и Восточной Европы. Тезисы докладов. Л., 1991. С. 15–20; 

 Исследование Келермесского могильника в 1989–1990 гг. (в соавт. с А.Ю. 

Алексеевым, Т. Кузнецовой) // Отчетная археологическая сессия за 1990 г. Л., 

1991. С 8–11; 

«Майкоп» и Древний Восток // Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотров-

ского. СПб., 1993. С. 48–50; 

Еще раз о «псалиях» майкопской культуры // Эрмитажные чтения памяти 

Б.Б. Пиотровского. СПб., 1994. С. 48–51; 

Заметки о сосудах с изображениями из Майкопского кургана (Ошад) // Па-

мятники древнего и средневекового искусства. Сборник статей в память профес-

сора В.И. Равдоникаса. Проблемы археологии. Вып. 3. СПб., 1994. С. 85–92; 

Бронзовые ритуальные предметы в погребениях Северного Кавказа // 

Кунсткамера: этнографические тетради. № 7. СПб., 1995. С. 145–150; 

Булава с каменным навершием из Майкопского кургана (Ошад) // Эрмитаж-

ные чтения памяти Б.Б. Пиотровского. Тезисы докладов. СПб., 1995. С. 40–45; 

Изделия из золота и серебра на Северном Кавказе в эпоху ранней бронзы // 

Эрмитажные чтения памяти Б.Б. Пиотровского. Тезисы докладов. СПб., 1996; 

Периодизация ювелирных изделий в Циркумпонтийской провинции 

(энеолит – ранняя бронза) // Шлиман. Петербург. Троя. Каталог выставки. СПб.. 

1998. С. 82–92; 

Келермесская археологическая экспедиция (в соавт. с А.Ю. Алексеевым) // 

СГЭ. № 57. 1997. С. 77–78; 

Келермесская археологическая экспедиция (в соавт. с А.Ю. Алексеевым) // 

СГЭ. № 58. 1999. С. 82; 

Дольмен и человек в современном мире // Дольмены. Свидетели древних 

цивилизаций. Краснодар, 2001. С. 8–19; 

Пирамида жизни Мадина Тешева // Дольмены. Свидетели древних цивили-

заций. Краснодар, 2001. С. 88–89; 

Хроника эрмитажных археологических экспедиций. 1920-е – 2011 годы // 

Экспедиции. Археология в Эрмитаже. СПб., 2014. С. 16–25. 



224 

 

Плетнева Светлана Александровна 
 

     (1.04.1926 Вятка – 20.11.2008) В 1949 г. закончила 

исторический факультет МГУ, в 1952 г. – аспиранту-

ру ИИМК АН СССР. В 1952 г. защитила кандидат-

скую диссертацию «Кочевники южнорусских степей 

IX–XIII вв. (по археологическим материалам и пись-

менным источникам». С 1952 г. – в Институте архео-

логии АН СССР. Докторская диссертация «От коче-

вий к городам» (1968 г.). С 1974 по 1991 гг. – 

зав.отделом славяно-русской археологии, с 1993 г. – 

зав. группой средневековой археологии евразийских 

степей ИА РАН. С 1988 по 1995 гг. – гл. редактор 

журнала «Российская (Советская) археология»
1
. 

        В 1952–1954 гг. участвовала в Таманской экспе-

диции под рук. Б.А. Рыбакова, руководила работами 

на центральных участках Таманского городища (раскопы XI, XII, XIX, XX, XXIII, 

XXV)
2
. В 1955 г. в составе Славянского отряда Таманской экспедиции провела 

раскопки средневековых слоев Таманского городища
3
. 

Монографии: 

От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. МИА. 142. М., 1967- 200 с.; 

Хазары. М., 1976. – 96 с.; 

Очерки Хазарской археологии. М-Иерусалим, 1999. – 248 с. 

Основные статьи: 

Средневековая керамика Таманского городища // Керамика и стекло Древней 

Тмутаракани. М., 1963; 

Половецкие каменные изваяния. Археология СССР. САИ. Е 4-2. М., 1974; 

Салтово-маяцкая культура // Археология СССР. Степи Евразии в эпоху сред-

невековья. М., 1981. С. 62–75; 

Печенеги, торки, половцы // Археология СССР. Степи Евразии в эпоху сред-

невековья. М., 1981. С. 213–222; 

Глиняный ритон из Корчева и бронзовая личина из Тмутаракани // СА. № 1. 

1987. С. 258–262; 

Об армавирской коллекции каменных половецких изваяний // Историко-

археологический альманах. Вып. 1. Армавир-М., 1995. С. 165–166; 

Оборонительная стена в Таматархе-Тмутаракани // ИАА. Вып.6. 2000; 

Кочевники в Таматархе // РА. № 2. 2001. С. 97–98; 

Таматарха-Тмутаракань // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закав-

казье в эпоху средневековья IV–XIII века. М., 2003. С. 171–179. 

                                                 
1
 Плетнева Светлана Александровна// Институт археологии сегодня. Сборник научных биографий. 

М., 2000. С. 221 
2
 Рыбаков Б.А., Крушкол Ю.С., Плетнева С.А., Левашева В.П., Кропоткин В.В., Сокольский Н.И., 

Сорокина Н.П., Никитин А.В., Цехмистренко В.И., Коровина А.К., Стоскова Н.Н., Деопик В.Б. 

Отчет о работе Таманской археологической экспедиции на Таманском городище и его окрестно-

стях. 1952-1953гг. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 918. 1955 
3
 Рыбаков Б.А., Плетнева С.А., Макарова Т.И., Деопик В.Б. Отчет о работах Славянского отряда 

Таманской экспедиции летом 1955г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1417 



225 

 

Поздеева Ирина Васильевна 
 

     Род. в 1934 г. в г. Волоколамске. В 1955 г. окончи-

ла исторический факультет МГУ по кафедре древне-

го мира и археологии. В 1958 г. защитила кандидат-

скую диссертацию по теме: «Внешняя и внутренняя 

политика Афин в IV в. до н.э.» С 1957 по 1971 гг. ра-

ботала в Отделе редких книг и рукописей Научной 

библиотеки МГУ. С 1966 г. – руководитель ком-

плексных археографических экспедиций в традици-

онные, заселенные старообрядцами регионы СССР. С 

1971 г. – сотрудник исторического факультета МГУ. 

Д.и.н., профессор кафедры истории Церкви. Член 

президиума Археографической комиссии РАН
1
.
 
 

          В 1952 г. студенткой работала старшей на квадрате в составе Синдской экс-

педиции ИИМК под руководством В.Д. Блаватского на Тамани. В 1954–1956 гг. 

руководила в Анапе раскопками античной Горгиппии. В 1954 г. руководила отря-

дом Синдской экспедиции по охранно-спасательным раскопкам некрополя Гор-

гиппии на углу улиц Астраханской, Протапова и Тверской. Работы проводились 

совместно с Анапским музеем (финансировал экспедицию)  на участке грунтово-

го некрополя обнаруженного при строительстве кинотеатра «Родина». Было 

вскрыто 183 кв.м. площади некрополя
2
. В 1955 г. руководила экспедицией Анап-

ского музея. На некрополе Горгиппии было исследовано более 30 погребений, да-

тируемыех от IV в. до н.э. до I в. н.э.
3
 В 1956 г. археологическая экспедиция 

Анапского музея продолжила охранные раскопки на некрополе и на городище
4
.
 
 

Всего за период с 1954 по 1956 гг. было расчищено 97 погребений в районе стро-

ительства кинотеатра и 33 погребения в районе улицы Астраханской, где строи-

лись хлебопекарня и баня. Были выявлены грунтовые могилы и склепы, некото-

рые с богатым инвентарем
5
. Результаты работ были частично опубликованы И.Т. 

Кругликовой
6
. 

Основные статьи: 

Полевая археография // Историческая наука в Московском университете 

1755–2004. М., 2004. С. 262–294. 

 

                                                 
1 

 Исторический факультет МГУ. Поздеева Ирина Васильевна [Электронный ресурс] URL: 

http://hist.msu.ru/Labs/ARHEO/Staff/pozdeeva.htm (дата обращения 14.11.2015) 
2
 Поздеева И.В. Раскопки Горгиппии 1954г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. №1026. 1955 

3
 Поздеева И.В. Раскопки некрополя Горгиппии в июле 1955г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. №1208. 

1956 
4
 Поздеева И.В. Отчет об охранных раскопках некрополя Горгиппии в 1956г. // Архив ИА РАН. Ф-

1. Р-1. № 1676. 1958 
5
 Кругликова И.Т. История исследования Горгиппии и ее некрополя// Горгиппия. I. Краснодар, 

1980. С. 9 
6
 Кругликова И.Т. Раскопки некрополя в районе Астраханской улицы в 1954 – 1964 гг.// Горгип-

пия. II. Краснодар, 1982. С. 117 
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Покровский Михаил Владимирович  
 

       (25.08.1897 с. Ардон Терской обл. – 

22.07.1959 Краснодар). Родился в семье учителя. 

Среднее образование получил в 1918 г. в Влади-

кавказской мужской гимназии. После переезда в 

1920 г. семьи в Краснодар, поступил в Учитель-

ский институт (преобразован  в Краснодарский 

государственный педагогический и учительский 

институт), по окончании которого, с 1923 г. ра-

ботал в школе учителем истории, преподавал в 

вечернем КомВУЗе при Доме Красной армии, 

преподавал историю в Краснодарской Совпарт-

школе, на рабфаке Сельскохозяйственной ака-

демии
1
. 

Будучи студентом, стал интересоваться 

историей и археологией Северо-Западного Кав-

каза. В 1924 г. избран секретарем секции местной археологии и истории создан-

ного при Кубанском пединституте Литературно-исторического и этнологического 

научного общества (ЛИЭТО), в котором была секция археологии. Участвовал в 

обследованиях кубанских городищ, проводимых членами ЛИЭТО А.Ф. Лещенко 

и Н.А. Захаровым. Сам Михаил Владимирович так отзывался о своих первых са-

мостоятельных шагах в археологии: «Научно-исследовательскую работу по изу-

чению археологических памятников Прикубанья я начал вести с 1927 года»
2
. В 

конце 1926 г. организовал в краснодарской школе № 2 II ступени (ныне школа № 

8), где с 1923 г. преподавал историю, археологический кружок. Первым этапом 

работы кружка явились сбор материала, учет и охрана памятников, которые в 

большом количестве обнаруживались на территории города при земляных рабо-

тах, обвалах берегов реки Кубани. С этой целью над ближайшими городищами 

было установлено постоянное наблюдение, в особенности, в период разливов Ку-

бани. Такие же «археологические посты» постоянно устанавливались на месте 

всех крупных земляных работ, проводимых в городе
3
.
 
 

В школе № 8, под влиянием учителя истории М.В. Покровского, увлекся 

археологией Н.В. Анфимов. С 8-го класса он стал председателем кружка и оста-

вался им до окончания школы.  «Мы занимались настоящей археологией и руко-

водил нами прекрасный учитель истории М.В. Покровский», вспоминал Н.В. Ан-

фимов. В этой же школе, с 1928 по 1933 гг. учился и был постоянным членом ар-

хеологического кружка П.А. Дитлер. 

         Одним из первых открытий М.В. Покровского, стало обнаружение в карьере 

кирпичного завода у Пашковской переправы в марте 1927 г. раннесредневекового 

могильника. Важнейшими моментами работы кружка в период 1927–1928 гг. бы-

                                                 
1 

Автобиография М.В. Покровского// Личное дело № 15 М.В. Покровского 1943-1959гг. Архив 

КубГУ. C.15.
 

2
 Черников В.Н. Путь историка. Очерк о жизни и деятельности М.В. Покровского, Краснодар, 

1997. С. 21. 
3
 Покровский М.В. Музей Краснодарской школы № 8// Советское краеведение в Азово-

Черноморском крае, № 3, 1935. С. 161. 



227 

 

ли: открытие и сбор материала на Городище «Сад Тротнера», Пашковском мо-

гильнике № 1, Городище и могильнике ст. Елизаветинской. В 1927 г. кружковцы 

принимали участие в работах на меотском Городище «КРЭС» на месте строитель-

ства краснодарской электростанции. Ими был собран массовый материал (около 

2000 предметов), в основном фрагментов меотской керамики IV в. до н.э. – III в. 

н.э.
1
 

С 1928 г. М.В. Покровский начинает ежегодные обследования городища и 

могильника у ст-цы Елизаветинской
2
.  Исследовательская работа М.В. Покров-

ского была высоко оценена В.А. Городцовым, руководившем экспедицией Инсти-

тута антропологии, этнографии и археологии АН СССР по раскопкам городища и 

могильника в ст-це Елизаветинской в 1934 и 1935 гг.   

С 1929–1930 гг. работа кружка вышла за пределы города Краснодара и его 

окрестностей. Начиная с этого времени, ежегодно проводились дальние экскурсии 

и поездки. Вместе с М.В. Покровским, члены кружка (Н.В. Анфимов, П.А. Дит-

лер, Д. Хайтович, В. Мороз и др.) совершали археологические экскурсии на бли-

жайшие городища и могильники, собирали подъемный материал, доследовали 

разрушающиеся погребения
3
. Археологические исследования школьный учитель 

проводил во внеклассное время (большей частью в каникулярное). В 1929 г. об-

следовал нижнее течение реки Кирпили в районе станиц Роговской, Джерелиев-

ской и Приморско-Ахтарской. В результате был обнаружен ряд крупных городищ 

и грунтовых могильников I–III вв. н.э. В том же году было зарегистрировано не-

сколько неизвестных ранее памятников по течению рек Лабы, Афипс и Псекупс
4
. 

Летом 1929 г. в Краснодаре на ул. Почтовой при проведении земляных работ 

под стоквартирный дом, получивший у горожан название «стодворка» был вскрыт 

большой меотский могильник IVв. до н.э. – III в. н.э. Работы на нем, силами 

кружковцев, провел М.В. Покровский. Большая часть обнаруженных погребений 

была уже разрушена земляными работами и только очень небольшую их часть 

удалось описать и зафиксировать. Ввиду срочности строительства жилого дома, 

археологические работы на могильнике носили в основном характер сбора арте-

фактов из разрушенных погребений в условиях проводимых земляных работ.  

         В сентябре 1930 г. был открыт Пашковский могильник № 2. Работы на нем 

были продолжены в 1931, 1932 и 1935 гг. в основном в виде исследований разру-

шающихся осыпающимся берегом погребений. 

         Летом 1936 г. крупные работы провел на могильнике № 2 ст-цы Усть-

Лабинской, открытом  в 1929 г. С 1929 по 1936 гг. вместе с кружковцами он неод-

нократно выезжал в станицу Усть-Лабинскую для вскрытия обнажающихся по-

гребений. Летом 1936 г. на небольшие средства (1000 рублей) Азово-

Черноморского бюро охраны памятников и Краснодарского историко-

                                                 
1
 Захаров Н.А. Общий обзор обследования и работ на городище в г. Краснодаре// Записки Северо-

Кавказского общества археологии, истории и этнографии. Кн. 1(т.3) Вып. 3-4. Ростов-на-Дону, 

1928. С.6 
2
 Покровский М.В. Городище и могильник станицы Елизаветинской Куб. окр. // Архив ИИМК. Ф-

2. № 794. 1931 
3
 Хачатурова Е.А., Анфимов И.Н. Дневники М.В. Покровского и Н.В. Анфимова 1927-1928гг. 

(Материалы по истории археологии Кубани)// Материалы и исследования по археологии Кубани. 

Вып. 3, Краснодар, 2003. С. 270. 
4 

Покровский М.В. Работы историко-археологического кружка школы № 2 II ступени в г. Красно-

даре // Архив ИИМК. Ф-2. № 177. 1929 
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краеведческого музея М.В. Покровским и Н.В. Анфимовым (по открытому листу 

М.В. Покровского) были проведены раскопки могильника № 2. Работы были 

начаты 12 июля 1936 г. и дали уникальный материал, ставший эталонным для 

меотской культуры Прикубанья. 

         При школе № 8 был создан краеведческий музей, располагавший более чем 

10 тысячами экспонатов. В 1935 г. материалы музея были переданы в Краснодар-

ский пединститут, где на его базе был развернут археологический музей.  К сожа-

лению, собрание археологического музея было безвозвратно утеряно. Во время 

оккупации в помещении института располагался штаб немецкой воинской части. 

Во время отступления в феврале 1943 г., немцы сожгли здание института
1
. 

         В течении ряда лет сам участвовал в археологических экспедициях Акаде-

мии наук СССР, неоднократно выступал с научными докладами и сообщениями
2
. 

«Научные труды М.В. Покровского по сбору и объяснению древних памятников, - 

писал профессор В.А. Городцов в 1934 году, - пользуются широкой известностью. 

С ними считаются как с очень серьезными трудами, а драгоценные коллекции 

древних предметов, собранные и переданные музеям страны, свидетельствуют об 

общественной пользе и научном бескорыстии его деятельности»
3
.
 
Признанием 

заслуг Покровского-археолога служит и избрание его членом-корреспондентом 

Гос. исторического музея в Москве в 1935 г. 

          В 1937 г. опубликовал сводную работу «Городища и могильники Среднего 

Прикубанья» в которой обобщил исследования за период с 1928 по 1937 годы. К 

тому времени было зарегистрировано 66 городищ и 17 могильников. Участок 

проведенных разведок протяженностью около 300 км охватывал территорию 

вдоль русла реки Кубани от ст-цы Елизаветинской до ст-цы Кавказской, а также 

часть степных районов. Некоторые из памятников явились объектом раскопок 

(Пашковский могильник № 2, городище и могильник ст-цы Елизаветинской, мо-

гильник № 2 ст-цы Усть-Лабинской). М.В. Покровский вслед за Н.А. Захаровым 

связывает городища и поселения Прикубанья с меотами античных авторов. 

         В том же 1937 г. в соавторстве с Н.В. Анфимовым выходит статья «Карта 

древних поселений и могильников Прикубанья с IV в. до н.э. по III в. н.э.» став-

шая своеобразным итогом довоенных работ кубанских археологов по изучению 

бытовых и погребальных памятников меотской культуры. 

         В сентябре 1934 года М.В. Покровский переходит на работу ассистентом в 

Краснодарский пединститут, где ведет преподавание курса истории СССР на ис-

торическом факультете
4
.  Во второй половине 1930-х гг. становится все более за-

метной смена его научных интересов: разрабатывает вопросы социально-

экономического развития адыгских народов и черноморского казачества. В 1940 

г. защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском педагогическом инсти-

туте им. Герцена на тему отношений русского царизма и адыгских феодалов. В 

1941 г. утвержден в звании доцента по кафедре истории СССР, которую и возгла-

вил в том же году. В период оккупации работал зав. отделом истории краеведче-

                                                 
1
 Материалы к Всесоюзному Археологическому совещанию ИИМК АН СССР им. Н.Я. Марра.  

Под ред. В.П. Потемкина. М., 1945. С. 132 
2
 Анфимов Н.В. М.В. Покровский (1897 – 1959) // СА. № 4. 1961. С. 297. 

3
 Городцов В.А. Старшее Коширское городище // Известия ГАИМК. № 85. 1934  

4 
Выписка из постановления совета Краснодарского государственного педагогического и учитель-

ского института им. 15-летия ВЛКСМ, 1937г. // Личное дело № 15 М.В. Покровского 1943-1959гг. 

Архив КубГУ. С.1. 
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ского музея г. Батуми и преподавателем Абастуманской средней школы Грузин-

ской ССР. После освобождения Краснодара по вызову крайисполкома был 

направлен в восстанавливаемый педагогический институт. 

В 1949 г. М.В. Покровский, наряду с другими историками, явился инициато-

ром обоснования открытия в г. Краснодаре филиала Академии наук СССР – Ин-

ститута истории, археологии и этнографии. В составе института предполагалось 

три сектора: истории Северного Кавказа в новое и новейшее время, истории Се-

верного Кавказа в древнее и средневековое время и сектор этнографии, а также 

два заповедника – Фанагорийский на Таманском полуострове и Семибратний в 

районе ст-цы Варениковской. На заседаниях кафедр КГПИ М.В. Покровский вы-

ступал с археологическим обоснованием создания института и музеефикации ар-

хеологических памятников. Однако усилия ученых не увенчались успехом
1
. 

       В первые послевоенные годы М.В. Покровский еще продолжал заниматься 

археологией: руководил археологической практикой студентов пединститута, 

публиковал отдельные находки (статья «Новый сасанидский сосуд из Краснода-

ра»). Последний открытый лист М.В. Покровский получил в 1946 г.  на разведки и 

раскопки грунтовых могильников у ст-цы Пашковской, за кожевенными заводами 

г. Краснодара, городищ: Елизаветинское, у ст-цы Пашковской,  Хорольского, на 

Дубинке, «КРЭС» в г. Краснодаре
2
. 

Монографии: 

Русско-адыгейские торговые связи. Майкоп, 1957. – 113 с.; 

Из истории адыгов в конце XIII – первой половине XIX в. Краснодар, 1989. – 

319 с. 

Основные статьи: 

Краеведческая работа историко-археологического кружка школы 2-й ст. № 2 

в г. Краснодаре // Сборник статей по экономике и культуре. Вып. 1. (Труды СКА-

НИИ № 26). Краснодар, 1927. С. 139–143; 

Пашковский могильник на Кубани// Наука и техника. № 35. 1930; 

Археологические памятники Кубани// Наука и техника. № 36. 1930; 

Елизаветинское городище на Кубани // Наука и техника. № 59. 1933; 

Могильник ст. Пашковской // Проблемы истории докапиталистических об-

ществ. № 5–6. Изд. ГАИМК. 1935; 

Музей Краснодарской школы № 8 // Советское краеведение в Азово-

Черноморском крае. № 3. Ростов-на-Дону, 1935; 

Пашковский могильник № 1 // СА. № 1. 1936. С. 159–169; 

Грифон Лысой Горы // СА. № 4. 1937. С. 305–307; 

Городища и могильники Среднего Прикубанья // Труды Краснодарского пе-

дагогического института. Т. VI. Вып. 1. Краснодар, 1937; 

Карта древних поселений и могильников Прикубанья (в соавт. с Н.В. Анфи-

мовым) // СА. № 4. 1937. С. 265–275; 

Отчет о раскопках Усть-Лабинского могильника № 2, произведенных в 1936 

году (Река Кубань) // Археологические исследования в РСФСР 1934–1935 гг. М, 

1941; 

Новый сасанидский сосуд из Краснодара // КСИИМК. Вып. XVIII. 1947. С.54. 

                                                 
1
 Еремеева А.Н. Исторический факультет КГПИ в послевоенные годы // Голос минувшего. № 1-4. 

2011. С. 56 
2 
Покровский М.В. Отчет об археологических работах 1946г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 93. 1947 
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Праслов Николай Дмитриевич 
 

      (15.10.1937 с. Костенки Воронежской обл. - 

2.06.2009 Санкт-Петербург). После окончания в 1959 г. 

Воронежского университета работал научным сотруд-

ником Таганрогского краеведческого музея. В 1962 г. 

поступил в аспирантуру ЛОИА АН СССР. Ученик П.И. 

Борисковского. С 1965 г., после защиты кандидатской 

диссертации «Ранний палеолит Северо-Восточного 

Приазовья и Нижнего Дона» стал м.н.с. Сектора палео-

лита ЛОИА. В 1988–1997 гг. – зав. Отделом палеолита 

ИИМК РАН. В 2001 г. защитил докторскую диссерта-

цию «Палеолит Дона»
1
. 

В 1962–1963 гг. и в 1967–1968 гг. возобновил ис-

следования Ильской палеолитической стоянки, начатые до войны С.Н. Замятни-

ным и В.А. Городцовым. В 1962 г. во главе Кубанского отряда Северо-Кавказской 

экспедиции ИА АН СССР, совместно с Адыгейским НИИ провел на стоянке раз-

ведочные работы зачистив траншею и обследовав еще два местонахождения
2
. В 

1963 г. руководил экспедицией ЛОИА и Ростовского университета: на Ильской 

стоянке был заложен раскоп между раскопом и траншеей предыдущих лет, а так-

же обследована Хадыженская стоянка
3
. В 1967 г. Ильский палеолитический отряд 

ЛОИА продолжил раскопки Ильской стоянки: была сделана прирезка к раскопу 

1963 года
4
. Работы подтвердили вывод В.А. Городцова о многослойности стоян-

ки. Раскопки Ильской стоянки производил не по слоям, имевшим те или иные ли-

тологические характеристики, а по условным горизонтам. Самый нижний (12-й) 

оказался на глубине 5 м и был синхронизирован им с последней (рисс-вюрмской) 

межледниковой эпохой. По мнению Н.Д. Праслова, Ильская стоянка представляет 

собой остатки одной мустьерской культуры, развивавшейся в пределах данного 

региона
5
. 

Основные статьи: 

Работы по исследованию палеолитических памятников в Приазовье и на Ку-

бани в 1963 г. // КСИА. Вып. 101. 1964; 

О стратиграфии Ильской стоянки (в соавт. с В.М. Муратовым) // АО 1969 

года. М., 1970. С. 84; 

Геологические и палеогеографические рамки палеолита. Развитие природ-

ной среды на территории СССР и проблемы хронологии и периодизации палеоли-

та // Археология СССР. Палеолит СССР. М., 1984. С. 17–40; 

Сергей Николаевич Замятнин: основные вехи жизни и творчества // Stratum 

plus. № 1. 1999. С. 7–9. 

                                                 
1
 Васильев С.А. Памяти Николая Дмитриевича Праслова// Stratum plus. № 1. 2012. С. 17 

2
 Праслов Н.Д. Отчет о разведочных работах в районе станицы Ильской. 1962 г. // Архив ИА РАН. 

Ф-1. Р-1. № 2573. 1963 
3
 Праслов Н.Д. Отчет о работах по исследованию памятников эпохи палеолита на территории 

Приазовья и Прикубанья в 1963 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2764. 1964 
4
 Праслов Н.Д. Отчет о полевых работах Ильского палеолитического отряда (Краснодарский край 

и Ростовская область) в 1967 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3587. 1968 
5
 Праслов Н.Д., Муратов В.М. О стратиграфии Ильской стоянки// АО 1969 г. М., 1970. С. 84 
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Пьянков Алексей Васильевич 
 

      Род. 11.08.1957 г. в г. Новосибирске. В 1981 г. 

окончил исторический факультет Кубанского гос-

университета. Защитил диплом по теме «Аланы на 

Северо-Западном Кавказе в I–VI вв. н.э.». После 

окончания университета руководил археологиче-

ским кружком в Краснодарском краевом Дворце 

пионеров и школьников. С 1985 по 2005 гг. – ла-

борант, с.н.с. отдела археологии Краснодарского 

государственного историко-археологического му-

зея-заповедника им. Е.Д. Фелицына. С 1993 г. – 

хранитель археологичсеких фондов КГИАМЗ. С 

2009 г. по настоящее время – ведущий специалист 

ООО «Западно-Кавказская археологичсекая экс-

педиция». Неоднократно читал спецкурсы в Ку-

банском госуниверситете на историческом факультете.  

        Область научных интересов: археология, история и культура позднеримского 

и средневекового населения Западного Кавказа. Подготовил обзор археологиче-

ских и письменных источников по Северо-Восточному Причерноморью IV–IX вв. 

опубликованный в томе серии «Археология» - «Крым, Северо-Восточное При-

черноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII вв. (2003г.). В 2008 г. 

окончил аспирантуру при кафедре археологии МГУ. Тема диссертационного ис-

следования: «Могильники Северо-Западного Кавказа III–VIII вв. как историче-

ский источник». 

       За время работы в музее в течение 10 сезонов руководил работами Южно-

Кубанской археологической экспедиции. В 1984 г. раскопал 3 кургана на могиль-

нике Малоубинский-1 в Северском районе
1
. В 1985 г. исследовал 2 кургана в 

Динском районе из могильника Белевцы-2
2
. В 1986 г. в Абинском районе провел 

раскопки 9 курганов из могильников Черноклен и Бугундырь IV и кургана За-

ячий
3
. В следующем 1987 г. вел работы на строительстве Краснодарской Атомной 

электростанции в Мостовском районе. В результате было исследовано 5 курганов 

могильника Центрлаба-2 и 23 кургана могильника Центрлаба-3. Кроме того, про-

ведены разведки в Лабинском и Мостовском районах
4
.
 
В 1988 г. провел раскопки 

курганов в урочище Циплиевский кут в Абинском районе
5
. Раскопки проводились 

при участии школьников из краеведческого кружка абинской гимназии № 47 и 

учителей Г.Ф. Акимченко и В.П. Пономарева. В 1989 г. провел разведки в верхо-

вьях бассейна реки Убин, выявившие дольменные потерянные группы и средне-

                                                 
1
 Пьянков А.В. Отчет о раскопках курганов Малоубинского курганного могильника № 1 Северско-

го района Краснодарского края в 1984 году. // Архив ИА РАН. Р-1. 1985 
2
 Пьянков А.В. Отчет о раскопках двух курганов у ст. Новотитаровской Динского района Красно-

дарского края в 1985 году. Краснодар, 1987 // Архив ИА РАН. Р-1. 1987 
3
 Пьянков А.В. Отчет о раскопках девяти курганов у г. Абинска Краснодарского края в 1986 г. 

Краснодар, 1987 // Архив ИА РАН. Р-1. № 11616.  
4 

Пьянков А.В. Отчет о раскопках курганов могильников Центрлаба-2 и 3 Мостовского района 

Краснодарского края в 1987 году. Краснодар, 1988 // Архив ИА РАН. Р-1. 
5
 Пьянков А.В. Отчет о раскопках  курганов в урочище Циплиевский кут в Абинском районе 

Краснодарского края в 1988 г. Краснодар, 1988 // Архив ИА РАН. Р-1. № 13448-13453 
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вековые могильники. В 1990–1992 гг. руководил Южно–Кубанской археологиче-

ской экспедицией музея по раскопкам грунтового могильника Бжид I в Туапсин-

ском районе. Было вскрыто около 10 тыс. кв.м., исследовано 175 погребений и 3 

конских захоронения, 6 объектов относящихся к двум хронологическим группам: 

III–VII вв. и X–XIV вв., а также дольмен
1
. В 1993 г. руководил проведением ин-

вентаризации памятников Абинского, Горячеключевского и Северского районов, 

выявившей сотни новых памятников. 

Редактор и составитель сборников: «Древности Кубани», «Древности Кубани 

и Черноморья. Studia Pontocavcasica», «Вестник Абинского народного музея», 

«Музейный вестник Краснодарского музея-заповедника», части номеров «Мате-

риалы и исследования по археологии Кубани», Историко-археологический альма-

нах» (с 9-го выпуска) и «Древности Западного Кавказа».  

Монографии: 

Статистический анализ погребальных памятников Северо-Западного Кавказа 

сарматского времени – эпохи средневековья. Часть I. Памятники сарматского 

времени (в соавт. с Берлизовым Н.Е., Винидиктовым А.П. и Зеленским Ю.В). 

Краснодар, 2003. – 182 с.; 

Клады, археологические находки Древней Земли Кубанской (в соавт. с Е.А. 

Хачатуровой)/ Научный редактор Н.Ф. Шевченко. Краснодар, 2005. – 52 с.; 

Возвращенные сокровища Кубани (в соавт. с Е.А. Хачатуровой, Т.В. Юрчен-

ко). Краснодар, 2014. – 152 с. 

Основные статьи: 

Раскопки курганов эпохи бронзы близ ст. Отрадной на Урупе (в соавт. с И.В. 

Каминской)// Итоги полевых исследований археологических памятников Красно-

дарского края в 1982–1983 гг. и задачи на 1984–85 гг. Тез. докл. семинара. Крас-

нодар, 1984;  

Сарматское погребение у станицы Михайловской (Закубанье) (в соавт. с И.В. 

Каминской и В.Н. Каминским) // СА. № 4. 1985. С. 228–234; 

Новый средневековый могильник у аула Казазово // XIV Крупновские чтения 

по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Орджоникидзе, 1986; 

К атрибуции поясной подвески из раннесредневекового могильника Казазо-

во–2 // Древности Кубани (материалы семинара). Краснодар, 1987. С. 58–60; 

Средневековый могильник Черноклен из Краснодарского края // XV Круп-

новские чтения по археологии Северного Кавказа. Махачкала, 1988. С. 63; 

Работа археологического кружка Краснодарского музея-заповедника в 1987 

году // Организация археологических экспедиций с участием школьников. Тез. 

докл. семинара. Донецк, 1988; 

Проблемы средневековой археологии западных адыгов // Первая Кубанская 

археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 111–113; 

Протомеотские погребения в курганах эпохи бронзы Закубанья (в соавт. с 

Н.В. Анфимовым) // Меоты – предки адыгов. Майкоп, 1989; 

Новый средневековый могильник у аула Казазово // Древние памятники Ку-

бани. Краснодар, 1990; 

                                                 
1
 Пьянков А.В. Отчет о раскопках части грунтового могильника Бжид-I в Туапсинском районе 

Краснодарского края в 1990 г. Краснодар, 1991. Архив ИА РАН. Р-1. № 15133 
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Раскопки средневекового могильника Бжид I (в соавт. с А.А. Сторчевым) // 

Археологические раскопки на Кубани в 1989–1990 годах. Ейск, 1992. С. 63–66; 

Средневековый могильник Абинский-4 // Древности Кубани и Черноморья. 

Studia Pontocavcasica I. Краснодар, 1993; 

Археологические материалы предскифского и раннескифского времени из 

Западного Закубанья (в соавт. с Д.Э. Василиненко и А.В. Кондрашевым) // Древ-

ности Кубани и Черноморья. Studia Pontocavcasica I. Краснодар, 1993; 

Некоторые аспекты международных отношений на Северо-Западном Кавказе 

в первой половине X в.: письменные источники и археологические данные // Тез. 

докл. Межд. конф. посв. 100-летию Византийского Временника и 100-летию РАИ 

в Константинополе: «Российское византиноведение. Итоги и перспективы». М., 

1994; 

О церкви Св. Георгия, построенной армянским зодчим в XII в. на реке Белой 

// Армяне Северного Кавказа. Studia Pontocaucasica II. Краснодар, 1995; 

Амулеты «египетского фаянса» из могильника Мостового у станицы Отрад-

ной // Историко-археологический альманах. Вып. 2. Армавир, М., 1996; 

К истории археологического изучения Абинского района (дореволюционный 

период) // Вестник Абинского народного музея. Вып. 1. Абинск, 1996; 

Средневековая археологическая культура адыгов // Энциклопедический сло-

варь по истории Кубани: С древнейших времен до октября 1917 года. Краснодар, 

1997; 

Могильник протомеотского времени Казазово 3 и другие находки из чаши 

Краснодарского водохранилища (в соавт. с В.А. Тарабановым) // Памятники пред-

скифского и скифского времени на юге Восточной Европы. МИАР. Вып. 1. М., 

1997; 

Зеркала скифского времени с зооморфными украшениями из старых поступ-

лений Краснодарского музея-заповедника (в соавт. с Е.А. Хачатуровой) // Древно-

сти Кубани (декабрь). Материалы посв. памяти Каминского Владимира Николае-

вича. Краснодар, 1997; 

К истории археологического изучения Абинского района (советский и пост-

советский периоды) // Вестник Абинского народного музея. Вып. 2. Абинск, 1998; 

Керамические украшения с позолотой с северного берега Краснодарского во-

дохранилища // Древности Кубани. Вып. 6. Краснодар, 1998. С. 3–12; 

Раскопки могильника Бжид I на Черноморском побережье Краснодарского 

края: предварительные итоги // Древности Кубани. Вып. 8. Краснодар, 1998; 

Урновые трупосожжения из могильника Бжид I // Древности Кубани. Вып. 9. 

Краснодар, 1998; 

Раннесредневековые находки из разрушенного могильника у хутора Хабль 

Абинского района Краснодарского края // Древности Кубани. Вып. 10. Краснодар, 

1998. С. 20–28; 

О времени прекращения кремирования умерших у средневековых адыгов // 

Древности Кубани. Вып. 11. Краснодар, 1998. С. 20–28; 

Поясная подвеска со сценой охоты из могильника Казазово-2 в Адыгее // Ар-

хеология и этнография Северного Кавказа. Краснодар, 1998; 

Комплекс деталей конской узды предскифского времени из фондов Красно-

дарского музея-заповедника (в соавт. с Е.А. Хачатуровой) // Историко-

археологический альманах. Вып. 4. Армавир-М., 1998; 
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Кинжалы с вырезами у рукояти из могильника Бжид 1 (хронологический и 

технологический аспекты изучения) (в соавт. с А.Н. Порох) // Донская археоло-

гия. № 3–4. 1999; 

Краткие сведения о разрушенном в 1988 г. могильнике на западной окраине х. 

Хабль (Западное Закубанье) // Древности Кубани. Вып. 15. Краснодар, 1999; 

Моливдовул архиепископа Зихии Антония (в соавт. с С.Н. Малаховым) // Ис-

торико-археологический альманах. Вып. 6. Армавир-М., 2000; 

Бронзовый всадник из станицы Атаманской Краснодарского края // Донская 

археология. № 3–4. 2000; 

Касоги/касахи/кашаки письменных источников и археологические реалии Се-

веро-Западного Кавказа // Материалы и исследования по археологии Кубани. 

Вып. 1. Краснодар, 2001; 

Клад византийских бронзовых монет VI века, найденный на Тамани в 1995 

году // Музейный вестник. Краснодар, 2001; 

Погребения с монетами из могильника Бжид 1 в Черноморье // Из истории 

народов Северного Кавказа. Вып. 4. Ставрополь, 2001; 

Курган 37 могильника Лобанова щель (материалы раскопок 1989 г.) (в соавт.с 

И.И. Марченко) // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. II. 

Краснодар, 2002; 

Погребение с пальчатой фибулой из могильника Бжид I // Материалы и ис-

следования по археологии Кубани. Вып. II. Краснодар, 2002; 

О верхней хронологической границе Тузлинского некрополя (в соавт. с А.В. 

Кондрашевым) // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. II. 

Краснодар, 2002; 

Бронзовое навершие булавы из фондов Краснодарского музея-заповедника (в 

соавт. с Е.А. Хачатуровой) // Историко-археологический альманах. Вып. 8. Арма-

вир-М., 2002; 

Несколько археологических находок из окрестностей г. Абинска (в соавт. с 

В.П. Пономаревым) // Историко-археологический альманах. Вып. 8. Армавир-М., 

2002; 

Двупластинчатые фибулы из новых поступлений Краснодарского музея (в со-

авт. с И.О. Гавритухиным) // Древности Боспора. 5. М., 2002; 

Серебряная двупластинчатая фибула с антропоморфной накладкой из мо-

гильника Бжид-1 (Туапсинский район Краснодарского края) // Донская археоло-

гия. № 1–2. 2002; 

О серебряном ковше Дмитрия Круждовича из фондов Краснодарского музея-

заповедника (в соавт. с Е.А. Хачатуровой) // Донская археология. № 3–4. 2002; 

Верхнекубанские находки финала эпохи бронзы – начала раннежелезного ве-

ка из фондов Краснодарского музея-заповедника (в соавт. с Е.А. Хачатуровой) // 

Магистериум. Вып. 1. Краснодар, 2003; 

Материалы предскифского и скифского времени из фондов Краснодарского 

музея-заповедника (некоторые неопубликованные находки последних десятиле-

тий) (в соавт. с Е.А. Хачатуровой) // Материалы и исследования по археологии 

Кубани. Вып. 3. Краснодар. 2003; 

Клад византийских монет комниновского времени, найденный на Тамани в 

1995 г. // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 3. 2003; 

Заметки по топонимике Западного Закубанья // Интеграция науки и высшего 

образования в социально-культурной сфере. Краснодар, 2003; 
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История исследования и изучения протомеотского могильника у хутора Ку-

банского и его материалов (в соавт. с Е.А. Хачатуровой)// Древности Кубани. Де-

кабрь. Вып. 21. Краснодар, 2003; 

Краснодарский музей-заповедник в судьбе М.К. Тешева: штрихи к биографии 

исследователя Кубани и Черноморья // Историческое регионоведение Северного 

Кавказа – вузу и школе. Материалы 8-й всероссийской научно-практической кон-

ференции. Часть II. Славянск-на-Кубани, 2003; 

Северо-Восточное Причерноморье. Гл. 8. Раннесредневековые древности по-

бережья (IV–IX вв.): Историографический очерк; Могильники III–IV вв.; Древно-

сти V–VII вв.; Могильники V–VII вв.; Древности и памятники VIII–IX вв. (в со-

авт. с О.И. Гавритухиным) // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавка-

зье в эпоху средневековья. IV-XIII вв./ Археология. М., 2003. С. 186–199; 

Воинский комплекс 25 из Молдовановского могильника (Раскопки 1989 г.) 

(в соавт. с В.А. Тарабановым) // Материалы и исследования по археологии Север-

ного Кавказа. Вып. 3. Армавир, 2004; 

О находках древнерусских монет на территории Таманского полуострова (в 

соавт. с С.Л. Завьяловым) // Двенадцатая Всероссийская нумизматическая конфе-

ренция. Тез. докл. М., 2004; 

Металлические зеркала из коллекции Донского музея (Новочеркасск) (в со-

авт. с Б.А. Раевым) // Материалы по археологии Волго-Донских степей. Вып. 2. 

Волгоград, 2004; 

Два воинских погребения белореченского времени из Мостовского района 

Краснодарского края (По материалам раскопок 1987 г.) // Материалы и исследо-

вания по археологии Северного Кавказа. Вып. 4. Армавир. 2004; 

Старотитаровский клад европейских монет XV–XVI вв. (Часть 1) (в соавт. с 

С.Л. Завьяловым) // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. 

Вып. 4. Армавир. 2004; 

О Мадине // Из истории Туапсинского региона: период древности и средне-

вековья. (По материалам М.К. Тешева). Труды Туапсинского историко-

краеведческого музея им. Н.Г. Полетаева. Вып. 1. Туапсе, 2004; 

Кубань в эпоху Средневековья (V–XVII вв.). Глава 2 // История Кубани с 

древнейших времен до конца XX века: Учебник для высших учебных заведений. 

Краснодар, 2004; 

Систематизация и обработка научного архива профессора Н.В. Анфимова (в 

соавт. с И.Н. Анфимовым, Н.Е. Берлизовым, Ю.В. Зеленским и Е.А. Хачатуровой) 

// Интеграция науки и высшего образования в социально–культурной сфере. Вып. 

2. Краснодар, 2004; 

Комплекс импортных предметов римского времени из окрестностей хутора 

Эриванского (Западное Закубанье) (а соавт. с В.П. Пономаревым) // Материалы и 

исследования по археологии Кубани. Вып. 4. Краснодар, 2004; 

Мегалитический комплекс «Дольменная группа Титаренкова» (в соавт. с 

Г.Ф. Акимченковым и А.В. Баранюком) // Материалы и исследования по археоло-

гии Кубани. Вып. 5. Краснодар, 2005; 

Новые материалы левого берега Краснодарского водохранилища предскиф-

ского времени из частной коллекции (в соавт. с С.Б. Вальчаком, Е.А. Хачатуровой 

и В.Р. Эрлихом) // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 5. 

Краснодар, 2005; 
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Зеркала из могильника Бжид 1. Приложение 1 // Ковалевская В.Б., Албегова 

З.Х., Евсюков А.Н. Компьютерное картографирование массовых типов ранне-

средневековых металлических зеркал с центральной петелькой / Археология и 

геоинформатика. Вып. 3. Компакт диск/Отв. Ред. Д.С. Коробов., М., 2006; 

Комплекс кургана 7 могильника Циплиевский Кут как новое свидетельство 

этнокультурных связей населения Северо-Западного Кавказа в раннескифскую 

эпоху // Международные отношения в бассейне Черного моря в скифо-античное 

время: Сборник статей по материалам XI Международной научной конференции. 

Ростов-на-Дону, 2006; 

Загадки средневековой скульптуры Северо-Западного Кавказа // Кубанский 

Сборник. Т. 1 (22). 2006; 

Юго-Восточные связи населения Краснодарского Причерноморья в III–VII вв. 

н. э.: по материалам могильников // Первая Абхазская международная археологи-

ческая конференция. Материалы. Сухум, 2006; 

«Комплекс» 1930 г. из Кубанского могильника (в соавт. с Е.А. Хачатуровой, 

С.Б. Вальчаком, В.Р. Эрлихом) // Древности скифской эпохи: Сб. статей. М., 2006; 

Могильник Прочноокопского городища № 3 по материалам архива Н.В. Ан-

фимова (в соавт. с И.Н. Анфимовым) // МИАК. Вып. 6. Краснодар, 2006; 

Кремационные погребения Кубани и Подонья салтовского времени: опыт со-

поставления (в соавт. с В.А. Тарабановым) // Древности Юга России: памяти А.Г. 

Атавина. М., 2008; 

Раннесредневековое погребение с золотыми украшениями из могильника 

Бжид-1 (Туапсинский район Краснодарского края) // Историко-археологический 

альманах (Армавирского краеведческого музея). Вып. 9. Армавир, Краснодар, 

Москва, 2009. С.74–80; 

Касоги // Большая Российская Энциклопедия. Т. 13. М., 2009. С. 272–273; 

К истории археологического изучения Курганинского района (в соавт. с И.В. 

Доценко, Е.И. Нарожным, П.В. Соковым) // Чтения по истории Курганинска и 

Курганинского района (История и археология). Вып.1. Курганинск, 2010. С.11–18; 

Комплекс предметов с христианским крестом из фондов Национального му-

зея Республики Адыгея (в соавт. с Ф.К. Джигуновой, А.А Тов, М.А. Хушт) // Там 

же. С.72–81; 

Слово об учителе. Вместо предисловия (в соавт. с Е.А. Хачатуровой) // Про-

шлое Кубани. Из наследия Н.В. Анфимова / Составители Е.А. Хачатурова, А.В. 

Пьянков. Краснодар, 2010. С.3–11; 

Золотые украшения из Воронежского комплекса 1948 г. // Древности Кубани. 

Вып. 22. Краснодар, 2010. С. 70–77; 

Краснодарский край. Исторический очерк (археология) (в соавт. с И.О. 

Гавритухиным)// Большая Российская Энциклопедия. Т. 15. М., 2010. С. 607–609; 

О реконструкциях сабли из могильника Колосовка-1 (Адыгея) (в соавт. с И.В. 

Цокур)// Военная археология. Сборник материалов Проблемного совета «Военная 

археология» при Государственном Историческом музее. Вып. 2. М., 2011. С.153; 

О забытых находках из серного источника в Горячем ключе // Историко-

археологический альманах (Армавирского краеведческого музея). Вып. 10. Арма-

вир, Краснодар, Москва, 2011. С.74–79; 

Кубань в IV–XVII веках. Гл. 2 // История Кубани с древнейших времён до 

конца XX века: в 2 ч./ А.В.Баранов, А. Н Еремеева, А. В. Жинкин и др. Ч. I: С 

древнейших времён до 1917 года. Краснодар, 2011. С. 76–116; 
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О находке сребреника князя Владимира на территории Таманского полуост-

рова (в соавт. с С.Л. Завьяловым) // «Фелицынские чтения» (XIII). Памяти Вита-

лия Петровича Бардадыма. Материалы межрегиональной научной конференции. 

Краснодар, 2011. С. 37–39; 

К вопросу о присутствии кочевников в Северо-Восточном Причерноморье и 

Западном Закубанье в XI–XV вв. (в соавт. с Ю.В. Зеленским и Р.Б. Схатум) // 

Проблемы археологии Кавказа. Сборник материалов Международной научной 

конференции, посвященной 70-летию Ю.Н. Воронова (10-11 мая 2011 г., г. Су-

хум). Сухум, 2011. С. 186–189; 

Средневековые печати-подвески // Каталог войсковых и станичных печатей 

XVIII–XX вв.: сфрагистические коллекции Краснодарского государственного ис-

торико-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына / Под науч.ред. 

А.Г. Еременко, Т.А. Павленко и В.И. Колесова. Краснодар, 2011. С. 14–21; 

Византийская фибула с Новосёловского городища (Краснодарский край) (в 

соавт.с И.О. Гавритухиным) // Stratum Plus. № 5. 2011. С. 123–132; 

О сребренике Ратибора с южного берега Краснодарского водохранилища (в 

соавт. с С.Л. Завьяловым) // Первые «Анфимовское чтения» по археологии Запад-

ного Кавказа. К 70-летию исследования Убинского могильника. Мат. межрегион. 

круглого стола. Краснодар, 2012. С. 28–29; 

К вопросу о подлинности сребреников Ратибора (в соавт. с А.А. Тихановым) 

// «Фелицынские чтения» (XIV). Сборник материалов по истории Краснодарского 

края. Краснодар, 2012. С. 11–13; 

Складные серпы из средневекового курганного могильника «Тешебс-1» (г. 

Геленджик, Краснодарский край) (в соавт. с Д.Э. Василиненко) // II «Анфимов-

ское чтения» по археологии Западного Кавказа. Краснодар, 2013. С. 19–26; 

К вопросу о происхождении складных серпов хазарского времени // Шестая 

международная Кубанская археологическая конференция. Материалы конферен-

ции. Краснодар, 2013. С. 359–364; 

Находки монет на Новоселовском городище (Усть-Лабинский район Красно-

дарского края) (в соавт. с И.В. Волковым, М.Ю. Луневым)// Древности Западного 

Кавказа. Краснодар, 2013. С. 215–218; 

Середньовічні залізні пластинчасті хрести з фондів музеїв Північно-західного 

Кавказу і Північно-східного Причорномор,я (в соавт. с Д.Э. Василиненко) // 

Софійські читання. Матеріали VI Міжнародної науково-практично конференції 

«Христианські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнан-

ня» (м. Київ , 26–27 травня 2011 р.). Київ, 2013; 

Городище «Колокольня» в Мостовском районе Краснодарского края // Очер-

ки средневековой археологии Кавказа: к 85 летию со дня рождения В.А. Кузнецо-

ва: сб. статей (отв. ред. В.И. Козенкова). М., 2013. С. 155–168; 

Мощевая Балка // Большая Российская Энциклопедия. Т.21. М., 2013. С. 357; 

Таманский «брактеат» из фондов Краснодарского музея-заповедника // Исто-

рико-археологический альманах (Армавирского краеведческого музея). Вып. 12. 

Армавир, Краснодар, М., 2013. С. 120–122; 

Византийский гексаграмм из ст. Отрадной Краснодарского края (в соавт. с 

С.Н. Малаховым) // «Фелицынские чтения» (XV). Материалы региональной севе-

рокавказской научно-практической конференции. Краснодар, 2014. С. 17–23; 

Солид Юстина II из собрания Национального музея Республики Адыгеи (в 

соавт. с Ф.К. Джигуновой) // «ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка». 
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Тезисы докладов и сообщений III Международного Нумизматического Симпози-

ума. Севастополь, 2014. С. 17–19; 

Находка брактеата с архангелом Михаилом в окрестностях станицы Гостага-

евской в 2013 г. (в соавт. с А.В. Тихановым) // Синдика, Горгиппия, Анапа: иссле-

дования по археологии и истории. Сборник научных трудов к 100-летию со дня 

рождения А.И. Салова. Краснодар; Анапа, 2014. С. 81–82; 

Поздняя группа погребений могильника Елизаветинского городища № 2 (рас-

копки 1978 г.) (в соавт. с И.Н. Анфимовым) // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия «Всеобщая история». 2014. № 4. С. 84–101; 

Византийские золотые монеты из новых поступлений Краснодарского музея-

заповедника (в соавт. с Т.В. Юрченко) // XVIII Всероссийская нумизматическая 

конференция. Москва. Коломна. 20–25 апреля 2015 года. Тезисы докладов и со-

общений. / Отв. ред. И.В. Ширяков. – М., 2015. С. 40–42; 

К вопросу о населении правого берега Нижней Кубани во второй половине 

III – третьей четверти IV вв. н. э. // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы 

в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. Конференция 4. Часть 

1 / Ред. А. М. Воронцова, И. О. Гавритухина. Тула, 2015. С. 256–273; 

Керамический сосуд с антропоморфными деталями из фондов Краснодар-

ского музея-заповедника // Историко-археологический альманах. Вып. 13. Арма-

вир, Краснодар, Москва, 2015. С. 91–98; 

Два варварских подражания византийским солидам из фондов Краснодар-

ского музея-заповедника (в соавт. с Т.В. Юрченко) // Нумизматические чтения 

государственного исторического музея 2015 года. Памяти Нины Андреевны Фро-

ловой (24.01.1936 – 20.10.2015). Москва. 30 ноября – 20.10.2015 г. Материалы до-

кладов и сообщений. М., 2015. С. 52–56;  

Случайные находки эпохи раннего железа и средневековья из окрестностей 

г. Новороссийска (в соавт. с Н.Е. Берлизовым, Е.О. Богачук) // V «Анфимовские 

чтения» по археологии Западного Кавказа. Культурное взаимодействие народов 

Западного Кавказа в древности и средневековье. Материалы международной ар-

хеологической конференции (г. Краснодар, 26-28 мая 2015 г.). Краснодар, 2015. С. 

24 – 36. 

Белореченская церковь: проблема датировки памятника // Там же. С. 237 – 

242 

Князь Инал и предки адыгов // VIII Твёрдовские чтения / Сборник материа-

лов Международной научно-практической конференции (туризм, краеведение, 

рекреация, экология, образование). Краснодар, 2016. С. 211–216;  

Поздняя группа погребений могильника Елизаветинского городища № 2 

(раскопки 2013 г.) (в соавт. с М.Ю. Лунёвым) // Изучение и сохранение археоло-

гического наследия народов Кавказа. XXIX «Крупновские чтения». Материалы 

Международной научной конференции. Грозный, 18–21 апреля 2016 г. Грозный, 

2016. С. 156–159;  

Одно разрушенное средневековое погребение на правом берегу р. Кубани (в 

соавт. с А.А. Тихановым) // Из истории культуры народов Северного Кавказа / 

Научный альманах (сборник научных статей) / коллектив авторов; под ред. д-ра 

ист. н., доц. Ю.А. Прокопенко, д-ра ист. н., проф. Т.А. Невской. Вып. 8. Ставро-

поль, 2016. С. 72–77.  
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Раев Борис Аронович 

        Род. 14.10.1946 г. в г. Кемерово. В 1975 г. окон-

чил историчесий фаультет ЛГУ по кафедре археоло-

гии. В 1979 г. в ЛГУ защитил кандидатскую диссер-

тацию «Римские импортные изделия в погребениях 

кочевнической знати I–III вв. н.э. на Нижнем Дону». 

В 1975–1980 гг. работал научным сотрудником ин-

спекции по охране памятников г. Ленинграда. В 

1981–1982 и 1985–1994гг. – начальник археологиче-

ской экспедиции Музея истории донского казачества 

г. Новочеркасска, проводил археологические иссле-

дования на Нижнем Дону и Кубани. В 1994–2003 гг. 

ст.преподаватель, доцент Краснодарского государ-

ственного университета культуры и искусств. В 

2003–2005 гг. – начальник археологической экспе-

диции ГУП «Наследие Кубани». С 2005 г. старший научный сотрудник археоло-

гической лаборатории ЮНЦ РАН. Научные интересы: археология эпохи раннего 

железного века Евразии. Полевые исследования: курганы Прикубанья и меотские 

городища среднего течения р. Кубани
1
.  

Основные статьи: 

Техника фиксации следов древних орудий с помощью гипсовых слепков // 

СА. № 4. 1976; 

Die Bronzegefäße der romischen kaiserzeit in Thrakien und Mosien Bericht. Ro-

misch-Germanischen Kommission, Nr. 58. Frankfurt-am-Main, 1977; 

Бронзовый шлем из коллекции Новочеркасского музея // КСИА. Вып. 194. 

1988; 

Аланы в Евразийских степях: восток-запад. Археологические материалы к 

конференции памяти академика М.И. Ростовцева. Новочеркасск, 1989; 

О характере римского импорта в погребениях сарматского времени в Север-

ном Причерноморье // Проблемы исследования античных городов. М., 1989; 

Этрусско-италийские и кельтские шлемы в Восточной Европе (в соавт. с 

М.Ю. Трейстер, А.В. Симоненко) // Древние памятники Кубани. Краснодар, 1990; 

Etrusco-Italic and Celtic Helmets in Eastern Europe Jahrbuch d. Römisch-Germ. 

Zentralmuseums, Mainz, 38, 1991 (в соавт. с М.Ю. Трейстером, А.В. Симоненко); 

Бронзовая посуда эпохи позднего латена в Сарматии // Античный мир и ар-

хеология. Саратов, 1993; 

О «древностях», приобретенных в 1912 г. в Кубанской области // Материалы 

и исследования по археологии Кубани. Вып. 2. Краснодар, 2002; 

Катакомбы и подбои меотского грунтового могильника городища «Спорное 

1» (в соавт. с И.И. Марченко) // Четвертая Кубанская археологическая конферен-

ция. Тез. докл. Краснодар, 2005; 

Меоты и степь: к взаимоотношениям кочевого и оседлого гаселения в При-

кубанье на рубеже эр // Материалы II Всероссийского археологического съезда. 

Суздаль, 2008. 

                                                 
1
 Южный научный центр РАН. Раев Борис Аронович. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ssc-

ras.ru/ru/page883.html, фото (дата обращения 28.08.2016) 
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Резепкин Алексей Дмитриевич 
 

      Род. 25.04.1949 г. в Челябинской обл. В 1973 г. 

окончил исторический факультет ЛГУ по кафедре ар-

хеологии. С 1976 г. – в ИИМК РАН (лаборант, ст. ла-

борант, м.н.с., н.с., с.н.с. Отдела археологии Цен-

тральной Азии и Кавказа). Ученик В.С. Бочкарева. В 

1989 г. защитил кандидатскую диссертацию «Северо-

Западный Кавказ в эпоху ранней бронзы» (рук. В.М. 

Массон). Специализация: энеолит и бронзовый век 

Кавказа, мегалиты Северо-Западного Кавказа, про-

блема происхождения индоевропейцев
1
.  

       С 1979 г. – начальник Майкопского отряда Ку-

банской экспедиции ЛОИА под рук. В.С. Бочкарева. В 1979, 1980 и 1984 гг. отряд 

исследовал поселение майкопской культуры у ст-цы Новосвободной и могильник 

в урочище Клады
2
.
 
С 1991 г. – начальник Майкопской экспедиции. Более 30 лет 

проводит исследования под ст-цей Новосвободной. Обосновал самостоятельность 

«новосвободненской» культуры. Предложил типологию мегалитов Кавказа. По 

мнению А.Д. Резепкина индоевропейской прародиной является Средняя Европа (с 

индоевропейцами соотносятся культуры линейно-ленточной керамики, воронко-

видных кубков, шаровидных амфор, шнуровой керамики). 

Монографии: 

Das frühbronzezeitliche Gräberfeld von Klady und die Majkop-Kultur in Nord-

westkaukasien. Rahden/Westf. 2000; 

Поселения эпохи ранней бронзы на Кубани (предварительная публикация) (в 

соавт. с Б. Лионе) // Revista arheologică. SN. III/1-2. Chișinău. 2007. P. 5–73; 

Новосвободненская культура (на основе материалов могильника Клады). 

СПб., 2012. – 344 с. 

Основные статьи: 

О распространении дольменов Западного Кавказа // КСИА. Вып. 169. 1982; 

К интерпретации росписи из гробницы майкопской культуры близ станицы 

Новосвободной // КСИА. Вып. 192. 1987. С. 26–33; 

Типология мегалитических гробниц Западного Кавказа // Вопросы археоло-

гии Адыгеи. Майкоп, 1988; 

Новосвободненское погребение с повозкой (в соавт. с А.В. Кондрашевым) // 

КСИА. Вып. 193. 1988; 

Курган 31 могильника Клады. Проблемы генезиса и хронологии майкопской 

культуры // Древние культуры Прикубанья. Л., 1991. С. 167–197; 

Культурно-хронологические аспекты происхождения и развития майкопской 

культуры // Майкопский феномен в древней истории Кавказа и Восточной Евро-

пы. Л., 1991; 

                                                 
1
 Институт истории материальной культуры РАН. Резепкин Алексей Дмитриевич. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/rezepkin (да-

та обращения 16.09.2015) 
2
 Резепкин А.Д. Работы близ станицы Новосвободной // АО 1980 года. М., 1981. С. 115; Он же: 

Работы Майкопского отряда // АО 1984 года. М., 1986. С.107 

http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/rezepkin
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Painting from a tomb of the Maikop culture // The Journal of Indo-European Stud-

ies. 20/1-2. 1993. Р. 59–70; 

К относительной хронологии энеолитических и раннебронзовых памятников 

Северного Кавказа // Вторая Кубанская археологическая конференция. Тез. докл.  

Краснодар. 1993; 

Курильницы из дольмена в урочище Клады и проблема происхождения ку-

рильниц афанасьевской культуры (в соавт. с А.А. Ковалев) // Проблемы изучения 

Окуневской культуры. СПб., 1995; 

Керамические комплексы поселений Хаджох, Скала, Ясеневая Поляна // 

Судьба ученого. СПб., 2000. С. 223–235; 

Неолитический могильник с инвентарем мариупольского типа в Прикубанье 

и его место в системе древностей Юго-Восточной Европы (в соавт. с Ю.А. Шата-

линым) // Stratum plus. 2 (2001-2002). СПб., Кишинев, 2003. С. 447–457; 

Новые аспекты формирования эпохи ранней бронзы на Северном Кавказе // 

Материалы и исследования по археологии Кубани. Краснодар, 2004. С.97–125; 

Поселение эпохи ранней бронзы Чишхо и некоторые аспекты происхождения 

и хронологии майкопской культуры // Археолог: детектив и мыслитель. СПб., 

2004. С. 422–436; 

Проблема происхождения колесного транспорта и его появление на Северном 

Кавказе // Четвертая Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 2005; 

Металл майкопской культуры // Первая Абхазская международная археологи-

ческая конференция. Сухум, 2006. С. 314–318; 

Поселение Пхагугапе (в соавт. с Г.Н. Поплевко) // Liber Archaeologicae: Сбор-

ник статей, посвященных 60-летию Бориса Ароновича Раева. Краснодар, 2006. С. 

114–120; 

Поселение Новосвободненское // Археология Кавказа и Ближнего Востока. 

М., 2008. С. 157–176; 

Классификация мисок поселений майкопской культуры (в соавт. с Г.Н. По-

плевко) // Записки ИИМК РАН. № 4. 2009. С. 81–89; 

Миски из поселений майкопской культуры. Классификация // Пятая Кубан-

ская археологическая конференция. Краснодар, 2009. С. 317–324; 

К вопросу о классификации дольменов и погребальном обряде «дольменной 

культуры» // Человек и древности: памяти А.А. Формозова. М., 2010. С.412-422; 

Metallfunde der Majkop- und der Novosvobodnaja-Kultur // Von Majkop bis Trial-

eti. Gewinnung und Verbreitung von Metallen und Obsidian in Kaukasien im 4.–2. Jt. v. 

Chr. Beitrage des Internationalen Symposiums in Berlin vom Juni 2006. Bonn. 2010. S. 

95–102; 

Новосвободненская культура (на основе материалов могильника Клады) // 

Труды ИИМК. Т. XXXVII. СПб., 2011; 

Жилища эпохи ранней бронзы поселения Новосвободненское // Записки 

ИИМК РАН. № 7. 2012. С. 39–45; 

Вопросы относительной хронологии дольменов // Шестая Международная 

Кубанская археологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар, 

2013. С. 365–369; 

Северный Кавказ в раннем бронзовом веке // Кавказ как связующее звено 

между Восточной Европой и Передним Востоком: диалог культур, культура диа-

лога (к 140-летию А.А. Миллера). СПб., 2015. С. 100–104. 
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Репников Николай Иванович 
 

    (9.04.1882 Санкт-Петербург - 1940) В 1902 г. по-

ступил в Санкт-Петербургский Археологический 

институт, который окончил в 1904 г. С 1904 по 

1908 гг. состоял вольнослушателем историко-

филологического факультета Санкт-

Петербургского университета. Ученик А.А. Спи-

цына. Проводил раскопки в Крыму могильника 

Суук-су и Ольвийского некрополя. После оконча-

ния университета в 1909 г., поступил на службу в 

Этнографический отдел Русского музея, где рабо-

тал на должности хранителя археологической кол-

лекции музея. В 1914–1916 гг. предпринял этно-

графические поездки на юг России с целью изуче-

ния памятников древней архитектуры и искусства 

мариупольских греков
1
. После революции работал в ГАИМК, проводил исследо-

вания памятников Крыма (Эски-Кермен, пещерные города Крыма и др.)
2
. Участ-

ник Керченской археологической конференции 1926 года и Второй конференции 

археологов СССР в Херсонесе, проходившей 11–13 сентября 1927 г. 

Участвовал в Таманской экспедиции ГАИМК 1930–1931 гг. под рук. А.А. 

Миллера
3
. В 1931 г. руководил отрядом по раскопкам некрополя в станице Таман-

ской. Раскопы были заложены на трех участках: 1) на южной окраине станицы, к 

юго-востоку от Покровской церкви – результатов никаких не дали; 2) к западу от 

городища за балкой у берега (исследовано 6 погребений, одно из которых с ин-

вентарем VI в. до н.э.); 3) в переулке Лебедева на усадьбе Деревенца, где в 1926 г. 

были найдены две расписные клазомензкие вазы. На этом участке было исследо-

вано 14 погребений античного ( № 13, 15, 16, 17 – V в. до н.э.) и средневекового 

времени)
4
. 

Основные статьи: 

О древностях Тмутаракани // Труды РАНИОН. Вып. 4. 1928. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Бернштам А.Н., Бибиков С.Н. Н.И. Репников (1881-1940) // КСИИМК. IX. 1941. С. 122 

2
 Фотовыставка «К 130-летию Н.И. Репникова (1882-1940)». 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ethnomuseum.ru/fotovystavka-k-130-letiyu-ni-repnikova-1882-1940, фото (дата обращения 

16.09.2015) 
3
 Коровина А.К. История исследования Таманского городища // Археология и искусство Боспора. 

Сообщения ГМИИ им. А.С. Пушкина. Вып. 10. М., 1992. С. 18 
4 

Репников Н.И. Дневник раскопок некрополя Тамани. Архив ИИМК РАН. Гайдукевич В.Ф. 

Некрополи некоторых Боспорских городов // МИА. № 69. М.-Л., 1959. С. 155 
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Рыбаков Борис Александрович 
 

        (3.06.1908 Москва - 27.12.2001 Москва). В 

1926 г. поступил на историко-этнологический фа-

культет МГУ, который окончил в 1930 г. по спе-

циальности «историк-археолог». В 1931 г. стал 

сотрудником отдела раннего феодализма ГИМ. За 

монографическое исследование «Радимичи» в 

1939 г. присуждена степень кандидата историче-

ских наук. В 1942 г. в эвакуации в Ашхабаде за-

щитил докторскую диссертацию «Ремесло Древ-

ней Руси». В 1950–1952 гг. – декан исторического 

факультета МГУ, 1953–1962 гг. – зав. кафедрой 

истории СССР периода феодализма, читал лекци-

онные курсы «История России с древнейших 

времен», «Славяно-русская археология», спец-

курсы по археологии. В 1958–1987 гг. – директор 

ИИМК/ИА АН СССР, одновременно в 1968–1970 

гг. – директор Института истории СССР. С 1958 г. – академик АН СССР
1
.  

В 1952–1954 гг. руководил Таманской экспедицией, организованной ИИМК 

совместно с МГУ и ГИМ. Были проведены масштабные разведочные работы и 

раскопки на городище Гермонасса-Тмутаракань. В экспедиции начальниками 

раскопов работали известные ученые тех лет и молодые специалисты: Ю.С. 

Крушкол, И.Б. Зеест, С.А. Плетнева, В.П. Левашёва, В.В. Кропоткин, Н.И. Со-

кольский, Н.П. Сорокина, А.В. Никитин, В.И. Цехмистренко, А.К. Коровина, Н.Н. 

Стоскова, В.Б. Деопик (рук. Разведочного отряда) и др. Целью экспедиции было 

исследование слоев древнерусской Тмутаракани, определение границ города, со-

ставление хронологической шкалы керамики, поиск оборонительных сооружений 

и фундаментов церкви Рождества Богородицы, построенной князем Мстиславом 

Владимировичем в 1023 г. и остатков средневекового монастыря, основанного 

Никоном. В сезон 1952–1953 гг. были проведены раскопки на городище Гермона-

сса-Тмутаракань (отряд под руководством И.Б. Зеест), исследован участок оборо-

нительной стены, городская застройка, фундамент храма X в., проведены обшир-

ные разведочные работы
2
. В рамках экспедиции, небольшие раскопки Западного 

некрополя Гермонассы провела А.К. Коровина.  Было открыто погребение антич-

ного времени IV в. до н.э. и несколько средневековых могил
3
. В 1954 г. кроме са-

мого городища, раскопки были также проведены на прилегающем некрополе
4
. 

                                                 
1
 Чернецов А.В. Крупный ученый, неповторимая личность. К 100-летию со дня рождения акаде-

мика Б.А. Рыбакова// Вестник РАН. Т.78. № 6. 2008. С. 538 
2
 Рыбаков Б.А., Крушкол Ю.С., Плетнева С.А., Левашева В.П., Кропоткин В.В., Сокольский Н.И., 

Сорокина Н.П., Никитин А.В., Цехмистренко В.И., Коровина А.К., Стоскова Н.Н., Деопик В.Б. 

Отчет о работе Таманской археологической экспедиции на Таманском городище и его окрестно-

стях. 1952-1953гг. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 918. 1955 
3
 Коровина А.К. Некрополи Синдики как источник для изучения взаимодействия греческих и вар-

варских элементов в истории Азиатского Боспора. Автореф. дисс…канд. ист. наук. М, 1964  
4
 Рыбаков Б.А., Плетнева С.А., Сокольский Н.И., Сорокина Н.П., Цехмистренко В.И., Стоскова 

Н.Н. Отчет Таманской археологической экспедиции за 1954г. Архив ИА РАН. Р-1. № 1051. 1955 
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В целях дальнейшего изучения средневековой Тмутаракани, в 1955 г. на го-

родище работал Славянский отряд Таманской экспедиции ИИМК под руковод-

ством Б.А. Рыбакова
1
. Экспедицией были открыты и исследованы развалины 

церкви Рождества Христова, построенной в начале XI в., а также выявлено син-

хронное церкви кладбище
2
. 

За все время работ экспедиции, на городище было заложено более 40 раско-

пов, несколько шурфов и траншей, проведены обширные разведки в окрестностях 

Тамани. В результате работ Таманской экспедиции было окончательно установ-

лено возникновение первого поселения на месте Тамани в VI в. до н.э., установ-

лена хронология средневековых слоев городища
3
. 

Главный редактор журнала «Советская археология» (1979–1987 гг. ). Редак-

тор первых шести томов «Истории СССР с древнейших времен», издания «Свод 

археологических источников», «Археология СССР», «Полное собрание русских 

летописей», автор разделов вузовских и школьных учебников.  

Монографии: 

Ремесло Древней Руси. М., 1948. – 803 с.; 

Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. М., 1963. – 362 с.; 

«Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971. – 296 с.; 

Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. – 523 с.; 

Геродотова скифия. Историко-географический анализ. М., 1979. – 248 с.; 

Язычество древних славян. М., 1981. – 608 с. 

Основные статьи: 

Славяне в Крыму и на Тамани // Тезисы докладов на сессии по истории 

Крыма. Симферополь, 1952; 

Древние славяне в Причерноморье // Славяне. № 2. 1954. С. 22–26; 

Древняя Тмутаракань и проблема славянской колонизации Приазовья // Те-

зисы докладов на сессии отделения исторических наук и пленуме института исто-

рии материальной культуры, посвященных итогам археологических и этнографи-

ческих исследований 1954 г. М., 1954. С. 17–19; 

Древняя Тмутаракань // Юбилейная научная сессия МГУ, посв. 200-летию 

университета, 9–13 мая 1955 г. Тез. докл. М., 1955. С. 15; 

Средневековая литейная форма из Фанагории // МИА. № 57. 1956. С. 180–

182; 

Предисловие// Керамика и стекло древней Тмутаракани. М. 1963; 

Русские датированные надписи XI–XIV вв. // САИ. Е 1–44. 1964; 

Космогония и мифология земледельцев энеолита // СА. № 1. 1965. С. 24–47, 

№ 2. 1965. С. 13–33. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Рыбаков Б.А., Плетнева С.А., Макарова Т.И., Деопик В.Б.. Отчет о работах Славянского отряда 

Таманской экспедиции летом 1955г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1417. 1958 
2
 Плетнева С.А. Таматарха-Тмутаракань// Крым, Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху 

средневековья (III-XIIIвв.). М, 2002 
3
 Чхаидзе В.Н. Таматарха. Раннесредневековый город на Таманском полуострове. М. 2008. С. 36 
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Рысин Михаил Борисович 
       Род. 4.03.1957 г. в г. Ленинграде. В 1983 г. окончил 

исторический факультет ЛГУ по кафедре археологии. 

Учителя: Т.Д. Белановская, В.С. Бочкарев, А.В. Давы-

дова, Л.С. Клейн, Г.С. Лебедев, В.М. Массон, Б.Б. Пио-

тровский, А.Д. Столяр. В 1993 г. защитил кандидат-

скую диссертацию «Закубанье в эпоху средней бронзы 

(по материалам поселений предгорной зоны)» (науч-

ный рук. К.Х. Кушнарёва). С.н.с. Отдела археологии 

Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН, является 

членом Ученого Совета ИИМК РАН, член Межрегио-

нальной Ассоциации археологов. Научные интересы: 

культуры Кавказа эпохи палеометалла, хронология и периодизация культур, связи 

Кавказа с цивилизациями Переднего Востока, типология металлических изделий, 

керамический комплекс культуры строителей дольменов Западного Кавказа. 

С 1980 г. по 1990-е гг. - в составе майкопского отряда (нач. А.Д. Резепкин) 

Кубанской экспедиции ЛОИА/ИИМК (нач. В.С. Бочкарев), возглавлял раскопки 

на поселении строителей дольменов Старчики у ст-цы Новосвободной в Адыгее; в 

тот же период участвовал в исследовании могильника в урочище «Клады» (рук. 

А.Д. Резепкин) и в раскопках дольменов на р. Кизинке в Мостовском районе (рук. 

В.А. Дмитриев). В начале 1990-х гг. участвовал в раскопках курганов возле г. 

Кисловодска; более 10 лет руководил работами Северокавказского отряда на тер-

ритории Карачаево-Черкесской Республики. В 2008 г. участвовал в археологиче-

ских разведках в Адлерском районе г. Сочи
1
. 

Монографии: 

Проблемы изучения древнеямной культурной общности в свете исследова-

ния Михайловского поселения (в соавт. с Г.Ф. Коробковой, О.Г. Шапошниковой) 

// Stratum plus. 2. СПб., Кишинев; Одесса; Бухарест, 2009;  

Основные статьи: 

Литейные формы из поселения Старчики в Адыгее // КСИА. Вып. 203. 1991; 

Керамика из поселения строителей дольменов в Майкопском районе // Во-

просы археологии Адыгеи. Майкоп, 1992; 

Связи Кавказа и восточноевропейских степей в эпоху палеометалла (в соавт. 

с К.Х. Кушнарёвой) // Изучение культурных взаимодействий и новые археологи-

ческие открытия. СПб, 1995. С. 23–25; 

Культурная трансформация и культура строителей дольменов на Кавказе // 

Древние общества Кавказа в эпоху палеометалла. СПб, 1997; 

Вооружение и военное дело населения Кавказа в доурартское время (в соавт. 

с К.Х. Кушнарёвой) // ΣΥΣΣΙΤΙΑ. Памяти Ю.В. Андреева. СПб, 2000; 

Связи Кавказа с Волго-Уральским регионом в эпоху бронзы (проблемы хро-

нологии и периодизации) // АВ. 14. М., 2007; 

Успенский этап кавказской металлообработки среднего бронзового века // 

АВ. 15. М., 2008. 

                                                 
1
 Институт истории материальной культуры РАН. Рысин Михаил Борисович. [Электронный ре-

сурс]. URL:   http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/rysin, фото 

(дата обращения 17.12.2015)  

http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/rysin
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Савостина Елена Анатольевна 

      Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор искус-

ствоведения, профессор кафедры Всеобщей истории ис-

кусств Российского гуманитарного университета, зав. 

отделением реставрации РГГУ. Читает курсы лекций: 

«Искусство Древней Греции», «Искусство древнего Ри-

ма», «Древнегреческая скульптура» и др. Докторская 

диссертация: «Эллада и Боспор: Историко-культурные 

взаимосвязи и греческий импульс в развитии пластики 

Северного Причерноморья» (2004). 

     С 1983 по 2005 гг. руководила Восточно–Боспорской 

экспедицией ГМИИ по исследованию памятников Та-

манского полуострова. В 1983 г. начала раскопки поселения «Юбилейное», где 

годом ранее  при плантажной вспешке на землях совхоза «Юбилейный» был об-

наружен надгробный мраморный рельеф  с изображением сражающегося воина. В 

ходе раскопок исследовались остатки двух сельских усадеб. На одной из них 

(Юбилейное I), среди плит пола помещений обнаружены части известнякового 

рельефа второй половины IV в. до н.э. со сценой битвы пеших воинов и всадников 

(амазономахия) (в 1990 г. найдена еще одна часть рельефа). В 1985 г. здесь же в 

остатках замощения одного из помещений позднеэллинистической усадьбы вто-

рой половины I в. до н.э. была обнаружена аттическая мраморная стела с фигура-

ми двух воинов третьей четверти IV в. до н.э.
1
 С 1985 г. проводила раскопки по-

селения «Юбилейное II», где тоже сохранились остатки дома сельской усадьбы
2
. 

В ходе разведок к востоку от поселения «Юбилейное II» были выявлены следы 

размещения сельскохозяйственных домов-усадеб. В целом исследованные памят-

ники характеризуются как поселения античного и средневекового времени и да-

тируются IV–III вв. и X–XIII вв. 

Основные статьи: 

К символике изображения лука на Боспоре // СА. № 4.1983. С. 45–56; 

Типология и периодизация уступчатых склепов Боспора // СА. № 2. 1986. С. 

84–99; 

Античное поселение Юбилейное I на Тамани (предварительные итоги изу-

чения) // СА. № 1. 1987. С. 58–71; 

Об изучении хоры Азиатского Боспора // Первая Кубанская археологическая 

конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 56–58; 

Таманский рельеф в контексте традиций Боспора и Аттики // Таманский ре-

льеф. Древнегреческая стела с изображением двух воинов из Северного Причер-

номорья. М., 1999. С. 259–276; 

У истоков фигуративного языка греческой вазописи. Пояснительная система 

знаков-символов // Античный мир и археология.  Вып. 15. Саратов, 2011. С. 31–

54. 

                                                 
1
 Савостина Е.А. Отчет о раскопках поселения «Юбилейное» в Темрюкском районе Краснодарско-

го края. // Архив ИА РАН. Р–1. № 12464. 1985. Она же: Отчет о раскопках поселения «Юбилей-

ное» в Краснодарском крае. // Архив ИА РАН. Р–1. № 11274. 1986 
2
 Савостина Е.А. Отчет о раскопках поселения Юбилейное II в Темрюкском районе Краснодарско-

го края. // Архив ИА РАН. Р–1. № 12281. 1987 
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Савченко Евгений Иванович 
 

      (31.08.1944 с. Константиновка Раздольнянского 

р-на Одесской обл. - 29.06.2007) В 1961 г. окончил 

школу в Тирасполе. В 1962 г. поступил в Кишинев-

ский государственный университет. В 1964 г. пере-

велся в ЛГУ, на кафедру археологии. По окончании 

в 1968 г. ЛГУ, занимался организацией историко-

археологического музея в Новочеркасске. С 1975 г. 

- в составе Донской экспедиции ИА АН СССР. С 

1977 по 1982 гг. работал в НИС Ростовского гос-

университета. В 1982–1984 гг. руководил работами 

Лабинского отряда Северо-Кавказской экспедиции, 

совместно с И.С. Каменецким провел раскопки 

средневекового скального могильника Мощевая 

Балка в верховьях Лабы. Заведовал базой Северо-

Кавказской экспедиции ИА в ст-це Старокорсун-

ской. С 1988 г. – научный сотрудник Отдела охранных раскопок Института ар-

хеологии. Провел обследование северокавказского участка Великого шелкового 

пути от низовьев Волги до перевалов Большого Кавказа. В 1997 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию «Проблемы скальных могильников и формирование тор-

говых путей на Северо-Западном Кавказе в VIII–IX вв. (на материалах могильни-

ка Мощевая Балка)». С 1993 г. – в Потуданской (Донской) экспедиции
1
. 

С середины 1980-х гг. участвовал в работах разведочных и раскопочных от-

рядов Северо-Кавказской экспедиции ИА АН СССР и Краснодарского музея: на 

Понуре, на Кочетах, на Мысхако. Проводил разведки в Усть-Лабинском, Курга-

нинском, Динском, Кореновском районах
2
. В 1985 г. руководил Мингрельским 

отрядом СКЭ по раскопкам курганных могильников Общественный I и II и Мин-

грельский II (было исследовано более 500 подкурганных и грунтовых захороне-

ний). В 1989 г. руководил Красноармейским отрядом СКЭ по раскопкам курган-

ного могильника у ст-цы Старонижестеблиевской. В 1989 г. завершил разведоч-

ные работы по составлению археологической карты Кореновского района. 

Основные статьи: 

Раскопки у станицы Калининская (в соавт. с В.И. Мельником) // АО 1983 

года. М., 1985; 

Работы Мингрельского отряда (в соавт. с В.И. Мельником, Л.Б. Орловской, 

О.И. Сатеевым, И.А. Сорокиной, О.А. Ульяновой) // АО 1985 года. М., 1987. С. 

145–147; 

Итоги работы Красноармейского отряда в 1989 г. // Археологические рас-

копки на Кубани в 1898–1990 годах. Ейск, 1992. С. 73–75. 

 

 

 

                                                 
1
 Гей А.Н., Каменецкий И.С. Евгений Иванович Савченко (1944-2007) // РА. № 2. 2008. С. 190-191 

2 
Савченко Е.И. Отчет о работе V-го разведочного отряда Северо-Кавказской экспедиции ИА АН 

СССР в 1984 г. // Архив ИА РАН. Р-1. 1984 
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Сазонов Александр Алексеевич 
 

      Род. 9.09.1965 г. в г. Майкопе. В 1982 г. рабо-

тал лаборантом-чертежником в археологической 

экспедиции Адыгейского НИИЭЯЛИ. В 1992 г. 

окончил исторический факультет Адыгейского 

государственного педагогического института. 

Дипломная работа: «Памятники эпохи поздней 

бронзы – начала раннего железного века Цен-

трального Закубанья. Протомеотский этап» (рук. 

Н.Г. Ловпаче). С 1989 по 1992 гг. работал м.н.с. 

и с.н.с. дореволюционного отдела Адыгейского 

областного краеведческого музея. С 1991 по 

1998 гг. – научный сотрудник и и.о. зав. отделом 

археологии Адыгейского НИИЭЯЛИ (с 1992 г. 

переименован в Адыгейский республиканский 

институт гуманитарных исследований). В 1998 – 

2000 гг. – главный государственный инспектор 

по охране памятников истории и культуры Республики Адыгея. С 2001 по 2004 гг. 

работал в должности с.н.с. отдела археологии АРИГИ. С 2004 по 2009 гг. – гл. 

специалист отдела археологии ГУП «Наследие Кубани». С 2009 по 2012 гг. рабо-

тал в: ООО «Кубаньэкспертиза», АНО «Западно-Кавказский НИИ культурного и 

природного наследия», ООО «Южно-Российский центр археологических иссле-

дований». С 2012 г. – директор ООО «Кубань Археология». Научные интересы: 

древности протомеотского круга Закубанья IX–VIII вв. до н.э., проблемы изуче-

ния памятников предскифского времени Юго–Восточной Европы.  

        В 1980–1982 гг., в период обучения в средней школе, участвовал в разведках 

на палеолитической стоянке открытого типа «Абадзехская» (рук. П.У. Аутлев) и 

крепости эпохи средневековья «Майкопская» (рук. Н.Г. Ловпаче). С 1982 г. рабо-

тал лаборантом-чертежником в археологических экспедициях АНИИЭЯЛИ. В 

1985 г. участвовал в экспедиции по раскопкам пещерной стоянки «Унакозовская», 

в 1985–1986 гг. - грунтового  могильника  VIII–VII вв. до н.э. «Кочипэ» (рук. Н.Г. 

Ловпаче) и в 1987 г. пещерной стоянки эпохи палеолита «Монашеская» (рук. В.П. 

Любин). С 1989 г. возглавлял ряд экспедиций по Адыгее. В 1989–1990 гг. провел 

раскопки на могильниках и поселениях у хут. Городского в Теучежском районе
1
.  

В 1991 г. провел охранно-спасательные раскопки поселения эпохи финальной 

бронзы – начала раннего железного века «Курджипское», а также поселения IV–I 

вв. до н.э. «Трехреченское» в Майкопском районе Адыгеи. В 1992 г. провел рас-

копки кургана IV в до н.э. «Натырбовский» в Кошехабльском районе Адыгеи
2
. В 

1990–1996 гг. проводил раскопки протомеотского могильника Пшиш I
3
. В после-

дующие годы проводил раскопки кургана могильника «Хаджох I», кургана 

                                                 
1
 Сазонов А.А. Отчет о работе Теучежского отряда Адыгейской археологической экспедиции при 

областном краеведческом музее в 1990 г. // Архив ИА РАН. Р–1. № 15033. 1990  
2
 Сазонов А.А. Отчет о работе Теучежского отряда археологической экспедиции Адыгейского 

республиканского института гуманитарных исследований в 1992 г. // Архив ИА РАН. Р–1. № 

17845, 17846. 1992 
3
 Сазонов А.А. Отчет о работе Теучежского отряда археологической экспедиции Адыгейского 

НИИЭЯЛИ в 1991 г. // Архив ИА РАН. Р–1. № 16404, 16405. 1991. 
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«Успенский», дольменного комплекса «Хаджико-1» в Лазаревском районе, грун-

тового могильника «Табор» в Апшеронском районе и др. 

Основные статьи: 

Новые данные о вооружении протомеотов // Студенческие археологические 

открытия 1987 – 1988 годов (тезисы докладов). Грозный, 1989; 

Поселение Курджипское – новый памятник протомеотской культуры // Ар-

хеологические раскопки на Кубани в 1989 – 1990 годах. Ейск, 1992. С. 67–72; 

Могильник первых веков нашей эры близ хутора Городского// Вопросы ар-

хеологии Адыгеи. Майкоп, 1992; 

Поселение с бронзолитейной индустрией эпохи поздней бронзы на реке 

Пшиш в Теучежском районе Адыгеи// Международные отношения в бассейне 

Черного моря в дресности и средние века: Тез. докл. VII международной научн. 

конф. Ростов–на–Дону, 1994; 

Протомеотский культовый комплекс в урочище Ленинхабль на реке Пшиш // 

Археология Адыгеи. Майкоп, 1995; 

Ранняя группа конских захоронений протомеотского могильника Пшиш // 

Археология Адыгеи. Майкоп, 1995; 

Новые материалы могильника первых веков нашей эры близ хутора Город-

ского ( в соавт. с Ю.Н. Спасовским, З.Н. Сахтарьек, А.А. Тов) // Археология Ады-

геи. Майкоп, 1995; 

Могильник Чишхо: поздние протомеоты и раннескифские древности // ХХ 

«Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Ставрополь, 1998; 

Хаджохские курганы – некрополь древнемеотских вождей // Информацион-

но–аналитический вестник АРИГИ. Вып. 3. 2000; 

О хронологии протомеотских погребений Закубанья // Kimmerowie, 

scytowie, sarmaci. Krakow, 2004; 

Керамика протомеотских могильников Пшиш–I и Фарс (к сопоставлению 

лепных ковшей) // Четвертая Кубанская археологическая конференция. Тезисы и 

доклады. Краснодар, 2005. С. 243–249; 

Успенские курганы открывают свои тайны // Археологические открытия на 

Кубани в 2004 г. Краснодар, 2005; 

Бронзовые скипетры протомеотских вождей // МИАСК. Вып. 6. 2006; 

Бронзовые изделия предскифского времени из предгорных и высокогорных 

районов Закубанья ( в соавт. с С.Л. Дударевым и Л.А. Беляевым) // XIII чтения по 

археологии Средней Кубани. Армавир, 2007; 

Протомеотский могильник Табор–1 (первые исследованные комплексы) // 

Пятая Кубанская археологическая конференция. Матер. конф. Краснодар, 2009; 

On semantic of bridle pendants belonging to Chernogorov stage in the Easten Eu-

rope // IV International Congress of Black Sea Antiquites. Istanbul, 2009 (в соавт. с 

С.Л. Дударевым); 

Киммеро–меоты предгорий Центрального Закубанья: новые открытия и пер-

спективы // IV «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Красно-

дар, 2014. С. 193–201; 

Находки деталей колесниц меото–скифского времени в Закубанье (IV–III вв. 

до н.э.) (в соавт. с А.А. Паньковым) // IV «Анфимовские чтения» по археологии 

Западного Кавказа. Краснодар, 2014. С. 202–207. 
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Салов Андрей Иванович 
 

       (1913 с. Шаблиевка Ростовской обл. - 1984). 

Учился в Московском областном пединституте. С 

1949 по 1956 годы работал директором Анапского 

краеведческого музея. В 1954 г. настоял на проведе-

нии охранных раскопок в зоне строительства к/т 

«Родина» (работы проводил отряд Синдской экспе-

диции ИИМК под рук. И.В. Поздеевой, совместно с 

Анапским музеем). С 1956 по 1959 гг. работал в Су-

Псехской школе. С 1959 г. вернулся на работу в му-

зей в качастве научного сотрудника
1
. В 1959 г. во 

время раскопок во дворе Анапского горисполкома 

обнаружил пласты с остатками горгиппийского до-

ма IV–III вв. до н.э. В последующие годы (с 1960 г. 

раскопки были продолжены экспедицией под рук. И.Т. Кругликовой) были от-

крыты жилые кварталы античного города, стены домов, мастерские, каменные 

вымостки улиц. Раскопки стали основой для создания в Анапе музея-заповедника 

под открытым небом «Горгиппия». Анапский музей в лице А.И. Салова установил 

контроль над всеми земляными работами, проводившимися в Анапе. В 1969 г. на 

ул. Пушкина и Кубанской исследовал захоронения греков-колонистов VI в. до 

н.э.
2
 Проводил исследования по территории Анапского района, выезжал на места 

случайных находок. Открыл десятки древних захоронений, синдские каменные 

гробницы, курганы средневековых адыгов. Участвовал в Анапской экспедиции 

ИА, создал и прожолжал дополнять археологическую карту Анапского района. 

Основные статьи: 

Археологические находки в Анапе // СА. № 2. 1962. С. 215–217; 

Клад боспорских монет найденный в ст. Фанталовской // ВДИ. № 2. 1965; 

Случайные находки в Анапе и ее окрестностях // СА. № 3. 1968; 

Новые находки в Анапе (в соавт. с Т.М. Смирновой) // КСИА. 130. 1972; 

Клад боспорских монет из поселка Виноградного // НЭ. XI. 1974. С. 94; 

Клад III-IV вв. с Шум-речки (Апапский район) // СА. № 4. 1975. С. 172-175; 

К вопросу о топографии Горгиппии// КСИА. Вып. 145. 1976. С. 61–67; 

Материалы для археологической карты Анапского района // КСИА.159. 1979; 

Случайные находки у хут. Красный Курган в 1971 и 1972 гг. // КСИА. 182. 

1985; 

Архаическое поселение на окраине Анапы // Проблемы античной культуры. 

М., 1986. С. 188–195; 

Разведка ближней хоры Горгиппии в 1978–1980 гг. // Горгиппийский сборник. 

Анапа, 2000. С. 17–25; 

Раннесредневековые находки в Анапском районе (тезисы доклада на сессии 

археологов 24.04.1972 г.) // Синдика, Горгиппия, Анапа: исследования по архео-

логии и истории. Краснодар-Анапа, 2014. С. 25–26. 

                                                 
1
 Новичихин А.М. Андрей Иванович Салов (1913-1984) Исследователь анапских древностей// Гор-

гиппийский сборник. Анапа, 2000. С. 14 
2
 Новичихин А.М. Хранитель анапских древностей // Синдика, Горгиппия, Анапа: исследования по 

археологии и истории. Краснодар-Анапа, 2014. С. 7 
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Сафронов Владимир Александрович 
 

      (19.10.1934 Ленинград – 19.06.1999 Москва). Учил-

ся на филологическом, а с 1958 г. на историческом фа-

культете ЛГУ по кафедре археологии. Ученик М.И. Ар-

тамонова. По окончании в 1963 г. университета, рабо-

тал смотрителем в библиотеке Эрмитажа. В 1966 г. по-

ступил в аспирантуру ЛОИА. В 1970 г. защитил канди-

датскую диссертацию «Хронология памятников II тыс. 

до н.э. юга Восточной Европы». С 1970 по 1974 гг. ра-

ботал в Научно-методическом совете по охране памят-

ников министерства культуры. С 1976 по 1983 гг. рабо-

тал в Институте раставрации, а также в период с 1978 

по 1982 гг. – в Северо-Осетинском университете.  В 

1988–1991 гг. работал в Горьковском университете. 

Доктор исторических наук, профессор. Докторская диссертация «Индоевропей-

ские прародины» (1991). Руководил раскопками в зонах новостроек на Северном 

Кавказе в 1976–1982 гг., в Молдавской и Украинской ССР в 1973–1975 гг., в Кал-

мыкии (1984–1987 гг.). С 1992 г. – профессор кафедры древнего мира и средних 

веков МГОУ. Академик Международной Славянской академии, Российской Ака-

демии естественных наук
1
. 

В 1972 г. провел раскопки четырех курганов у ст-цы Роговской Тимашевского 

района с погребениями древнеямной культуры
2
.
 
В 1976 г. руководил Адыгейской 

экспедицией Всесоюзной центральной научно-исследовательской лаборатории 

консервации и реставрации Министерства культуры СССР по раскопкам курганов 

в зоне строительства Адыгейской рисовой системы. Было исследовано 5 курганов, 

три из которых содержали разновременные погребения от эпохи бронзы до I в. до 

н.э. – I в. н.э. В 1977 г. провел раскопки курганов в зоне строительства ороситель-

ных систем в Славянском и Темрюкском районах
3
. В 1978 г. проведены раскопки 

в зоне Понуро-Калининской оросительной системы
4
. 1979 г. экспедиция Северо-

Осетинского университета исследовала 103 кургана в Калининском и Красноар-

мейском районах. Основными в курганах были погребения майкопской (3), древ-

неямной (5), катакомбной (15) и срубной (2) культур. Также были исследованы 

сарматские погребения и средневековые кочевнические комплексы VIII–XIV вв.
5
 

В 1981 г. руководил экспедицией ВНИИ реставрации по раскопкам курганов в 

зоне Краснодарской оросительной системы. Исследовано 35 курганов, содержав-

ших 155 погребений, в основном эпохи бронзы. 

                                                 
1
 Владимир Александрович Сафронов (1934-1999)// Индоевропейская история в свете новых ис-

следований (сб. трудов конференции памяти проф. В.А. Сафронова). М., 2010. С.7 – 13, фото 
2
 Сафронов В.А. Отчет о раскопках у ст. Роговской  в 1972г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 5755 

3
 Сафронов В.А. Отчет об исследовании курганов в Славянском и Темрюкском районах Красно-

дарского края. // Архив ИА РАН. Р–1. № 7500. 1978 
4
 Сафронов В.А., Марченко И.И., Николаева Н.А. Отчет Северо-Кавказской экспедиции Северо-

Осетинского университета о раскопках на ПКОС у хут. им. Н.К. Крупской в 1978г.// Архив ИА 

РАН. Р-1. № 7501 
5
 Сафронов В.А., Марченко И.И., Николаева Н.А. Отчет о работе Северо-Кавказской экспедиции 

Северо-Осетинского госуниверситета в Краснодарском крае в 1979 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 

7863-7865. 1979 
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Предложил концепцию о четырех прародинах индоевропейцев: карпато-

полесская (археологический эквивалент – свидерская культура IX тыс. до н.э.); 

восточно-средиземноморская-малоазийская (археологический эквивалент – Бейда, 

Иерихон, Чатал-Гуюк – VIII–VI тыс. до н.э.); балкано-дунайская (культура Винча 

V–III тыс. до н.э.) и позднеиндоевропейская прародина в Центральной Европе 

(культура Лендьел и культура воронковидных кубков IV–III тыс. до н.э.).  

Монографии: 

Проблема индоевропейской прародины. Орджоникидзе, 1983. – 96 с.; 

Индоевропейские прародины. Горький, 1989. – 398 с.; 

Истоки славянской и евразийской мифологии (в соавт. с Н.А. Николаевой). 

М., 1999. – 310 с.; 

Основы археологии. Введение в индоевропейскую праисторию (в соавт. с 

Н.А. Николаевой). М., 1999. – 66 с.; 

История Древнего Востока в Ветхом Завете (в соавт. с Н.А. Николаевой). М., 

2003. – 423 с.; 

Основные статьи: 

Курганы у станицы Роговская (в соавт. с Н.А. Николаевой, Л.И. Авиловой, 

М.В. Андреевой, Л.В. Новиковой) // АО 1972 года. М., 1973; 

Классификация предкавказских молоточковидных булавок // КСИА. № 134. 

1973. С. 42–47; 

Происхождение дольменной культуры Северо - Западного Кавказа (в соавт. с 

Н.А. Николаевой) // Сообщения научно-методического Совета по охране памят-

ников культуры Министерства культуры СССР. Вып. VII. М., 1974; 

Раскопки курганов в Северной Осетии и Адыгее (в соавт. с Н.А. Николаевой) 

// АО 1976 года. М., 1977. С. 119; 

Хронологическая система бронзового века предгорной полосы центральной и 

западной части Северного Кавказа // IX Крупновский чтения по археологии Се-

верного Кавказа. Элиста, 1979. С. 10–12; 

Хронологическая система энеолита и бронзового века юга Восточной Европы 

// Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы. Донецк, 1979; 

Исследование курганов в зоне Понуро-Калининской оросительной системы (в 

соавт. с Н.А. Николаевой и И.И. Марченко) // АО 1979 года. М., 1980. С.127–128; 

Хронология бронзового века степных районов бассейна Кубани // Х Крупнов-

ские чтения по археологии Северного Кавказа. М., 1980. С. 6–9; 

Хронология и происхождение майкопского искусства (в соавт. с Н.А. Нико-

лаевой) // Хронология бронзового века Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1982; 

Хронология, происхождение и определение этнической принадлежности май-

копской культуры по археологическим и письменным источникам // Хронология 

памятников эпохи бронзы Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1982; 

Исследование курганов в Среднем Прикубанье // АО 1981 года. М., 1983; 

Проблема культурного единства степи и предгорий в концепции бронзового 

века Северного Кавказа в дореволюционной и довоенной литературе // Кочевники 

Азово-Каспийского междуморья. Орджоникидзе, 1983. С. 8–24; 

Металлокомплекс Майкопа, проблема датировки и происхождения майкоп-

ской культуры // Медные рудники Западного Кавказа III–I тыс. до н.э. и их роль в 

горно-металлургическом производстве. Сухуми, 1988; 

Новые пути решения майкопской проблемы // СА. 1990. № 4. С. 137–143. 
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Скрипкин Анатолий Степанович 

     Род. 28.11.1940 г. в с. Нижняя Глебовка Кущевского 

района Краснодарского края. В 1966 г. окончил исто-

рической факультет Волгоградского государственного 

педагогического института. В 1970–1973 гг. обучался в 

аспирантуре Института археологии АН СССР. В 1974 г. 

защитил кандидатскую диссертацию «Позднесармат-

ская культура Нижнего Поволжья» (рук. К.Ф. Смир-

нов). Докторская диссертация «Азиатская Сарматия: 

проблемы хронологии, периодизации и этнополитиче-

ской истории» (1992 г.). В 1975 г. создал археологиче-

скую лабораторию при ВГПИ. Активно участвовал в 

создании НИИ археологии Нижнего Поволжья в Вол-

ГУ. Исследовал археологические памятники на терри-

тории Поволжья, Подонья, Кубани, Украины. Профессор кафедры археологии и 

зарубежной истории ВолГУ, куратор Центра изучения истории и культуры сарма-

тов ВолГУ
1
. В 2006 г. присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». 

В начале 1980-х гг. руководил экспедицией Волгоградского госуниверситета 

по раскопкам курганов в Прикубанье в районах мелиоративного строительства. В 

1981 г. копал курганы в зоне строительства Понуро-Калининской оросительной 

системы и рисовых чек в Калининском районе у х. Северный на землях колхоза 

«Советская Кубань»
2
, в 1982 г. – в районе строительства Краснодарской ороси-

тельной системы
3
. В 1983 г. копал курганы в Тихорецком и Кавказском районах

4
. 

Монографии: 

Азиатская Сарматия: проблемы хронологии и ее исторический аспект. Сара-

тов, 1990. – 300 с.; 

Этюды по истории и культуре сарматов. Волгоград, 1997. – 104 с. 

Основные статьи: 

Азиатская Сарматия во II–IV вв. (некоторые проблемы исследования) // СА. 

№ 2. 1982. С. 43–56; 

Два погребения раннего железного века из Прикубанья // Древности Евразии 

в скифо-сарматское время. М., 1984. С. 218–224; 

К вопросу этнической истории сарматов первых веков нашей эры // ВДИ. № 

1. 1996. С. 160–170; 

Об определении территории ранней Сарматии // Пятая Кубанская археологи-

ческая конференция. Материалы конференции. Краснодар, 2009; 

Савроматы Геродота // Гунны, готы и сарматы между Волгой и Дунаем. СПб, 

2009. 

                                                 
1
 Волгоградский Государственный университет. Скрипкин Анатолий Степанович. [Электронный 

ресурс].URL: http://www.volsu.ru/struct/institutes/iimost/archeolog/ еmployees/emp.php?id=000004898, 

фото (дата обращения 17.09.2015) 
2
 Скрипкин А.С. Отчет о раскопках в зоне строительства ПКОС Краснодарского края проведенных 

Волгоградским Государственным университетом в 1981 г.Архив КГИАМЗ.№ 325 
3
 Скрипкин А.С. Отчет об археологических раскопках в зоне строительства Краснодарской ОС в 

1982 г. // Архив КГИАМЗ. НА № 360 
4 

Скрипкин А.С. Отчет о раскопках в зоне строительства Краснодарской оросительной системы в 

1983 г. с. Лосево Кавказского р-на и ст. Хоперская Тихорецкого р-на. Архив КГИАМЗ.№ 396 

http://www.volsu.ru/struct/institutes/iimost/archeolog/%20еmployees/emp.php?id=000004898
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Смирнов Алексей Петрович 
 

     (29.05.1899 Москва - 10.03.1974). С 1922 по 1924 

гг. учился на факультете общественных наук 1-го 

МГУ. С 1923 по 1926 гг. работал в археологических 

экспедициях под рук. В.А. Городцова. В 1926–1929 

гг. учился в аспирантуре Института археологии и 

искусствознания РАНИОН. Сотрудник ИИМК, за-

меститель директора, с 1956 г. – заведующий секто-

ром скифо-сарматской археологии ИА АН СССР. 

Заведовал отделом древней истории ГИМ. Препода-

вал в Московском архитектурном институте, заве-

довал сектором археологии и истории досоветского 

периода НИИ краеведческой и музейной работы, 

читал лекции на историческом факультете МГУ
1
. 

     В 1950 г.  руководил Таманской экспедицией 

ГИМ, проведя исследования на Таманском городи-

ще. Совместно с Н.П. Сорокиной  провел осмотр городища с целью выяснения 

урона, нанесенного в ходе боевых действий 1942–1943 гг. По береговому обрыву 

был собран подъемный материал, а также проведены раскопки. Полученный ма-

териал охватывал период от античности до средневековья (VI в. до н.э. – XIII в. 

н.э.)
2
.   

В своих исследованиях А.П. Смирнов касался проблем характера и этниче-

ского состава населения Прикубанья эпохи средневековья. На основе изучения 

материалов Борисовского могильника, высказывал предположение, что трупосо-

жжения в ящиках, найденные среди погребений могильника принадлежат славя-

нам. Группу погребений с трупосожжениями из Убинского могильника, также 

связывал со славянским населением Прикубанья. А.П. Смирнов вслед за В.А. Го-

родцовым утверждал о наличии славянской керамики XI–XII вв. (сероглиняные 

сосуды с линейным орнаментом) на некоторых селищах вблизи Краснодара: у ау-

ла Тлюстенхабль, Прочноокопском № 1 (у Кизиловой балки)
3
.
 
 

Основные статьи: 

К вопросу о формировании кабардинского народа по археологическим дан-

ным // Ученые записки Кабардинского НИИ, т. IV. Нальчик, 1948; 

Новые археологические данные о сложении культуры Волжских болгар // 

КСИИМК. № 40. 1951; 

К вопросу о буртасах // КСИИМК. № 40. 1951. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Федоров-Давыдов Г.А. Смирнов Алексей Петрович // СА. № 4. 1974. С. 328-329 

2
 Смирнов А.П. Отчет об археологических исследованиях, произведенных в 1950 г. // Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 456. 1951 
3
 Смирнов А.П. К вопросу о формировании кабардинского народа по археологическим данным. 

Ученые записки Кабардинского НИИ. Т. IV. Нальчик, 1948. С. 89 
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Смирнов Константин Федорович  

        (28.07.1917 с. Ненашево Тульской губ. – 

8.10.1980). Родился в семье сельских учителей. По-

сле окончания школы поступил на исторический 

фаультет Московского института истории, фило-

софии и летературы, который окончил в 1940 г. по 

отделению археологии. В 1944 г. закончил аспи-

рантуру при кафедре археологии МГУ. Кандидат-

ская диссертация «Сарматские курганные погребе-

ния в степях Поволжья и Южного Приуралья» 

(1946 г.), докторская диссертация «Савроматы» 

(1965 г.). В 1944 г. принят на должность научного 

сотрудника во второй археологический отдел ГИМ. 

С 1946 г. – научный сотрудник сектора скифо-

сарматской археологии ИИМК
1
.
 
 

С 1947 г. проводил археологичсекие раскопки в Прикубанье, Дагестане, 

Нижнем Поволжье, Южном Приуралье, Украине. В 1947г. Кубанская экспедиция 

ИИМК и ГИМ под его руководством проводит раскопки на Пашковском грунто-

вом могильнике № 3, открытом М.В. Покровским в 1934 г.
2
 К.Ф. Смирнов в 1946 

г. предварительно посетил могильник, где вместе с Н.В. Анфимовым обнаружил 

несколько погребений. Исследования могильника проводились в течение трех по-

левых сезонов. Экспедиция 1947 г. исследовала шесть меотских погребальных 

комплексов датируемых IV–II вв. до н.э. В 1948 г. продолжил раскопки могильни-

ка, но уже в составе Дагестанско-Кубанской экспедиции ИИМК, проводившей 

основные исследования в Дагестанской АССР
3
, а в 1949 г. Сарматская Северо-

Кавказская экспедиция ИИМК вновь провела раскопки на Пашковском могиль-

нике, исследовав несколько средневековых погребений
4
. 

На материалах Пашковского могильника № 3 выделил два этапа развития 

меотской культуры: раннескифский VI–V вв. до н.э. и второй этап IV–III вв. до 

н.э. В статье 1952 г. наметил общие пути развития меотской культуры и показал 

процесс сарматизации кубанского населения. Указывал на близкое родство ски-

фов, сарматов и синдо-меотов, полагал, что меоты были ираноязычны. Показал 

наличие у племен Прикубанья двух укладов: земледелия и скотоводства с преоб-

ладанием первого у оседлых племен; наметил этапы периодизации меотской 

культуры: V–IV вв. до н.э., меото-сарматский (IV–II вв. до н.э.), сармато-меотский 

(I в. до н.э. – III в. н.э.), позднесарматский или аланский (IV–V вв. н.э.)
5
.
 
 

В 1953 г., подводя итоги более чем 100-летнему изучению памятников 

сарматской культуры, подчеркивал, что планомерное и систематическое изучение 

                                                 
1
 Мелюкова А.И., Машкова М.Г. Памяти Константина Федоровича Смирнова// СА. № 3. 1981. С. 

319 
2 

Смирнов К.Ф. Отчет о работах Кубанской археологической экспедиции в 1947г. // Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 157. 1948 
3
 Смирнов К.Ф. Отчет о результатах Дагестанско-Кубанской экспедиции ИИМК им Н.Я. Марра и 

ГИМ в 1948г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 255, 256. 1949 
4 

Смирнов К.Ф. Отчет об археологических исследованиях Сарматской Северо-Кавказской экспе-

диции 1949г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 329. 1950 
5 

Смирнов К.Ф. Основные пути развития меото-сарматской культуры среднего Прикубанья// 

КСИИМК. Вып. XLVI. 1952. С. 3-8; 
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массовых (рядовых) сарматских памятников (городищ, грунтовых и курганных 

могильников) Поволжья, Дона и Кубани началось только в советский период, од-

нако большинство добытых материалов из раскопок городищ и грунтовых мо-

гильников Прикубанья (исследования Н.А. Захарова, А.А. Миллера, В.А. Город-

цова, М.В. Покровского, Н.В. Анфимова) не опубликованы. Раскопки меото-

сарматских погребений Прикубанья I в. до н.э. – I в. н.э. дали все главные типы 

вещей среднесарматского этапа (или ступени А, согласно хронологической клас-

сификации, предложенной в 1927 г. П.Д. Рау)
1
. Считал, что последние два этапа 

развития сарматской культуры на ее родине – Поволжье (среднесарматский – I в. 

до н.э. – II в. н.э. и позднесарматский – II–IV вв. н.э.) вполне применимы для сар-

матов Северного Причерноморья и во многом соответствуют уже намеченным 

этапам развития меото-сарматской культуры Прикубанья. Курганы «зубовско-

воздвиженский» группы, занимающие левобережье Кубани и бассейн ее прито-

ков, К.Ф. Смирнов относил к сиракам
2
. Интенсивное заселение Прикубанья сар-

матами и их смешение с земледельческим меотским населением происходит, по 

археологическим данным, лишь с III–II вв. до н.э. Появление сарматов (прежде 

всего сираков, судя по письменным источникам) в Прикубанье не нарушило 

дальнейшего развития местной, более высокой культуры меотов, приобретавшей 

все более общесарматские черты. Исследования могильников IV–V вв. н.э. в 

среднем Прикубанье (Пашковский могильник) и в верховьях Кубани показали, 

что культура населения Прикубанья в это время развивалась на базе меото-

сарматской культуры Северного Кавказа первых веков н.э.
3
  

Монографии: 

Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М., 1964. – 380 с. 

Основные статьи: 

Пашковский могильник № 3 // КСИИМК. Вып. XXVI. 1949; 

Новые данные по сарматской культуре Северного Кавказа // КСИИМК. Вып. 

XXXII. 1950; 

О некоторых итогах исследования могильников меотской и сарматской 

культуры Прикубанья и Дагестана // КСИИМК. XXXVII. 1951; 

Основные пути развития меото-сарматской культуры среднего Прикубанья 

// КСИИМК. Вып. XLVI. 1952; 

Северский курган // Труды ГИМ. Памятники культуры. Вып. XI. М., 1953; 

Итоги и очередные задачи изучения сарматских племен и их культуры // СА. 

Вып. XVII. 1953; 

Меотский могильник у станицы Пашковской // Памятники скифо-

сарматского времени в Северном Причерноморье. МИА. № 64. 1958; 

Вооружение савроматов // МИА. № 101. 1961; 

Савроматы и сарматы // Проблемы археологии Евразии и Северной Амери-

ки. М., 1977. С. 129–137; 

О мечах синдо-меотского типа // КСИА. Вып. 162. 1980. 
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Соколов Владимир Владимирович 
 

(1877 – 1922). Хорунжий, житель ст-цы Тамань. Краевед, сотрудник Кубан-

ского Войскового этнографического и естественно-исторического музея. В 1916 г. 

вместе с директором Керченского музея В.В. Шкорпилом провел раскопки курга-

нов на Лысой горе к западу от станицы Тамань, где был найден мраморный сар-

кофаг конца IV – начала III в. до н.э. До революции создавал археологическую 

карту окрестностей ст-цы Тамань. Карта была составлена В.В. Соколовым к 1915 

году, но опубликована только в 1919 г., незадолго до трагической гибели. Причи-

ной создания карты В.В. Соколов называет «забвение старых названий», распаш-

ку курганов, слабую привязку памятников на местности исследователями XIX ве-

ка. На карте были зафиксированы 153 кургана, 21 городище и 21 могильник, а  

также места «казенных» и грабительских раскопок. Карта была составлена на ос-

нове многолетних поисков и наблюдений при рытье фундаментов, колодцев, по-

гребов, при пахоте и других земляных работах. По полноте охвата памятников, 

карта В.В. Соколова вполне может сравниться с картами, созданными на базе 

сплошной археологической разведки. Именно эта карта в дальнейшем послужила 

путеводителем в исследованиях В.Д. Блаватского
1
.  Летом 1920 г. вместе с членом 

Архивной комиссии В.А. Пархоменко, исследовал Таманское городище, а также 

городище около ст-цы Сенной
2
. В 1922 г. жил в Краснодаре, являлся сотрудником 

Кубано-Черноморского областного музея. В том же году был направлен на Та-

мань с целью организации работ по учету и охране археологических памятников
3
. 

Монографии: 

Тамань в прошлом и настоящем. Керчь, 1914. 

Основные статьи: 

Карта древних поселений и могильников в районе станицы Таманской// 

ИТУАК. № 56. 1919. С. 39–59; 

Курганы «Лысой Горы» близ Тамани и находки в них // ИТУАК. № 56. 1919. 

С. 60–63; 

Таманское озеро (древний «артезианский кратер») // ИТУАК. № 56. 1919. С. 

76–80; 

М.Ю. Лермонтов в Тамани (публикация А.Маркевича) // ИТОИАЭ. Т. II 

(59). 1928. С. 127–129; 

Серебряная монета Спартока, найденная в Тамани (сообщение на заседании 

Таврической Учетной Архивной комиссии в 1920 г.) // ИТОИАЭ. Т. II (59). 1928. 

С. 184. 
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Соколов Глеб Иванович 
 (16.12.1924 Армавир – 27.11.2000 Москва). 

Окончил Московское военно-инженерное учили-

ще. Участник Великой Отечественной войны. В 

1944 г. поступил в Ленинградскую Военно-

воздушную академию, одновременно учился на 

заочном отделении филологического факультета 

Ленинградского университета. В 1953 г. окончил 

отделение искусствоведения исторического фа-

культета МГУ. Дипломная работа «Искусство 

Боспора в эпоху сарматизации». Работал в архео-

логических экспедициях, с 1949 г. участвовал в 

раскопках на территории Боспорского царства (в 

т.ч. Фанагории) под руководством В.Д.Блаватского 

и М.М.Кобылиной. С 1960 г. работал в отделе ан-

тичного искусства ГМИИ им. А.С.Пушкина. В 1964 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Скульптурный портрет времени Антонинов в музеях 

СССР». В МГУ читал курсы лекций: «Искусство Древней Греции», «Искусство 

Древнего Рима», «Искусство Северного Причерноморья». В 1990 г. защитил док-

торскую диссертацию по искусствоведению «Искусство Древнего Рима и рим-

ский скульптурный портрет III в.». С 1999 г. -  профессор кафедры зарубежного 

искусства МГУ. Исследователь античного искусства и культуры древнегреческих 

городов Северного Причерноморья. В 1967 г. проводил в Анапе охранные рас-

копки (экспедиция МГУ). 

Монографии: 

Античная скульптура: Греция. М., 1961 

Античная скульптура: Рим. М., 1965 

Акрополь в Афинах. М., 1968. – 107 с.; 

Дельфы. М., 1972; 

Античное Причерноморье, 1973 

Искусство Древнего Рима. М., 1975. – 231 с.; 

Античное Причерноморье: Памятники скульптуры, живописи и прикладного 

искусства. Альбом. Л., 1973. – 191 с.; 

Искусство Древней Греции. М., 1980. – 271 с.; 

Искусство Древнего Рима: Архитектура, скульптура, живопись, прикладное 

искусство. М., 1996. – 224 с.; 

Искусство Боспорского царства, 1999. – 529 с.; 

Ольвия и Херсонес (ионическое и дорическое искусство). М., 1999; 

Искусство этрусков. М., 2002. – 206 с. 
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Сокольский Николай Иванович 
 

       (21.04.1916 с. Передел Калужской обл. – 

19.08.1973) В 1941 г. окончил Московкий институт 

философии, литературы и истории (ИФЛИ) по спе-

циальности «История древнего мира». Участник 

Великой Отечественной войны. С 1945 по 1954 гг. – 

преподаватель кафедры страноведения Военного 

института иностранных языков. Работая в институ-

те, в свободное время участвовал в античных экспе-

дициях ИИМК. В 1954 г. был уволен в запас, посту-

пил на работу в ИИМК. В том же году защитил 

кандидатскую диссертацию «Военное дело Боспо-

ра». Докторская диссертация: «Деревообрабатыва-

ющее ремесло в античных государствах Северного 

Причерноморья».  С 1971 г. - зав. сектором антич-

ной археологии ИА АН СССР
1
.  

Участвовал во многих экспедициях (раскопки Фанагории, Пантикапея, Тму-

таракани, Гермонассы, Аполлонии Иллирийской).  С 1955 г. начал самостоятель-

ные исследования на Тамани, организовав Таманскую экспедицию. Разведочный 

отряд ТЭ под его руководством провел обследование территории к западу от ст-

цы Тамань и в районе ст-цы Ахтанизовской, поселение на Лысой горе, остатки 

фундамента православной часовни на горе Бориса и Глеба, остатки античного 

храма
2
. С 1957 г. начинает планомерное исследование античного города Кепы. В 

первый полевой сезон отряд Пантикапейской экспедиции ИИМК под его руко-

водством провел раскопки на городище и некрополе, давшие материал о суще-

ствовании города с VI в. до н.э. по IV в. н.э. и в X–XII вв
3
. В 1958 г. также велись 

работы на городище и некрополе Кеп. Раскопки велись в основном на раскопе 

«Центральный», где вскрытая площадь составила 208 кв.м. Обнаружено несколь-

ко культурных напластований (до восьми). Среди находок – осколки мрамора, не-

сколько архитектурных известняковых деталей, более 100 монет
4
. В 1959 г. про-

должил раскопки Кеп
5
. В 1960 г. кроме Кеп, провел раскопки на городище Бата-

рейка и поселении Татарское
6
. Раскопки 1961 г. выявили наличие валообразной 

насыпи, ограничивавшей Кепы с севера. Были начаты раскопки курганного 

некрополя Кеп к востоку от пескокарьера
7
, а также произведено обследование не-

скольких поселений: Батарейка II, Кучугуры, Патрей и др
8
.
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          В 1962 г. в Таманской экспедиции Н.И. Сокольского по исследованию горо-

дища и некрополя Кеп работали: руководителем отряда – Н.П. Сорокина, ответ-

ственные за раскопы  – Е.М. Алексеева, Э.Я. Николаева, лаборантом – Т.Н. Ан-

фимова и др.  На раскопе «В» (бывший «Центральный») были открыты фунда-

менты зданий, где выявлены части свинцовых заливок, применявшихся в строи-

тельстве, большое количество керамики (фрагментов черепицы, амфор и других 

сосудов) в основном IV в. н.э. Работы также велись на раскопах «И» (оборони-

тельный вал), «К», установивший южную границу города эллинистического вре-

мени и «Л», где было открыто здание III–IV в. н.э., связанное с керамическим 

производством. Были продолжены раскопки курганного некрополя Кеп, в ходе 

которых было исследовано шесть разновременных кургана относящихся к антич-

ному времени и к эпохе бронзы. Помимо городища и некрополей Кеп, Таманская 

экспедиция проводила работы на четырех городищах Фонталовского полуостро-

ва, где открыты остатки четырех крепостей античного времени, были начаты рас-

копки городища Батарейка II, выявившие остатки башни крепости античной эпо-

хи. В Темрюкский музей был перевезен разобранный Фанагорийский склеп
1
. 

          В 1963г. исследовал остатки святилища эллинистического времени, где 

найдены фрагментированная мраморная статуя Афродиты, названная им Афроди-

та Таманская и фрагмент мраморного пьедестала с посвятительной надписью Аф-

родите III в. до н.э. В этом полевом сезоне были также продолжены исследования 

двух крепостей у селения Батарейка – Батарейка I и Батарейка II, где выявлен ряд 

помещений с многочисленным вещевым материалом I в. н.э. Исследована башня 

Батарейки II, стены которой сохранились на высоту 5,5 м. Расчищен уникальный 

комплекс предметов – остатки трапезы с обуглившимся зерном, виноградом и яб-

локами.  Крепость погибла в огромном пожаре, вероятно связанном с войной Ко-

тиса и Митридата в 40-х гг. I в. н.э. В ходе экспедиции также было исследовано 

позднеантичное поселение сельскохозяйственного характера, возникшее на руи-

нах крепости. Раскопками зафиксировано три строительных периода (слоя) отно-

сящихся к III–IV вв. н.э.
2
 

          В 1964 г. в Кепах исследовалась территория, примыкающая к святилищу 

(раскоп «М» площадью 425 кв.м.). Были вскрыты фундаменты зданий, предполо-

жительно являвшихся частью единого культового комплекса, существовавшего во 

II в. до н.э. на восточной окраине Кеп. Также была открыта мостовая VIII–X вв. и 

раскопаны несколько средневековых погребений в каменных ящиках, врезанные в 

городской античный культурный слой, что говорит о значительном перерыве в 

жизни городища (с IV по VIII в. н.э.)
3
. В 1965 г. раскопки были проведены также 

на поселениях Батарейка II, Патрей, Ильичевка, Ахтанизовский лиман
4
. Раскопки 

на городище Кепы были продолжены в 1966 г
5
 и в 1967 г.

6
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 Сокольский Н.И. Отчет о работах Таманской археологической экспедиции в 1964 г. // Архив ИА 

РАН. Р-1. № 2864 
4
 Сокольский Н.И. Отчет о работах Таманской экспедиции института археологии АН СССР в 1965 

г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 3134.  
5
 Сокольский Н.И., Николаева Э.Я., Сорокина Н.П., Стручалина Р.А. Отчет о работах Таманской 

экспедиции института археологии АН СССР в 1966 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 3262.  
6
 Сокольский Н.И., Николаева Э.Я., Сорокина Н.П. Отчет о работах Таманской экспедиции инсти-

тута археологии АН СССР в 1967 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 3482. 
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Всего за период с 1955 по 1968 гг. Н.И. Сокольский кроме раскопок горо-

дища и некрополя Кеп и крепостей-«батареек», также провел обширные разве-

дочные работы в северо-западной части Таманского полуострова, результатом ко-

торых стало открытие около 10 новых поселений, в т.ч. поселение «Береговой 4»
1
, 

на котором были проведены раскопки, давшие материал  VI–I вв. до н.э. 

В 1970–1973 гг открыл и исследовал уникальный памятник – ансамбль, со-

стоявший из перистильного двора и толоса – резиденцию сановника Асандра 

Хрисалиска
2
. Монографию, посвященную итогам  раскопок подготовила к публи-

кации его жена Н.П. Сорокина – «Таманский Толос и резиденция Хрисалиска» 

(1976). 

Монографии: 

Таманский толос и резиденция Хрисалиска. М. 1976. – 128 с. 

Основные статьи: 

Боспорские мечи // МИА. № 33. 1954;  

О боспорских щитах // КСИИМК. Вып. 58. 1955;  

Находки на вершине горы Бориса и Глеба на Таманском полуострове // СА. 

№ 1. 1957; 

Раскопки античного поселения около станицы Таманской // КСИИМК. Вып. 

74. 1959; 

Раскопки в Кепах в 1957 г. //  КСИА. Вып. 78. 1960. С. 56; 

Работы в Кепах в 1958г. // КСИА. Вып. 83. 1961. С. 71; 

Раскопки в Кепах в 1959 г. // КСИА. Вып. 86. 1961; 

Курос из Кеп // СА. № 2. 1962; 

Раскопки в Кепах в 1960 г. (из работ Таманского отряда Института археоло-

гии Академии наук СССР) // КСИА. Вып. 91. 1962; 

Раскопки городища Кепы в 1961г. // КСИА. Вып. 95. 1963. С. 57; 

Крепость на городище у хутора Батарейка I // СА. № 1. 1963. С. 179-191; 

Кепы // Античный город. Сборник. 1963. С. 114; 

Афродита Таманская // Искусство. № 7. 1964. С. 68–72; 

Святилище Афродиты в Кепах (Таманский полуостров) // СА. № 4. 1964. С. 

101–118; 

Погребение V в. в Кепах // СА. № 4. 1964; 

Раскопки на Таманском полуострове // Художник. № 8. 1964; 

Город Кепы и крепости Фанталовского полуострова // Тезисы докладов на 

заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1963 г. М., 1964; 

Кепы // СИЭ. Т. 7. 1965; 

Новые памятники синдской скульптуры // КСИА. Вып. 100. 1965; 

Раскопки в Кепах в 1962г. // КСИА. Вып. 103. 1965. С. 108–118; 

Далекое прошлое Тамани // Наука и жизнь. № 1. 1966; 

Ильичевское городище (По материалам Таманской археологической экспе-

диции) // СА. № 4. 1966; 

                                                 
1
 Сокольский Н.И. Отчет о работах Таманской археологической экспедиции в 1968г. // Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 3710, 1969 
2
 Сокольский Н.И. Отчет о раскопках Таманской археологической экспедиции ИА АН СССР в 

1970 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 4251. 
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К вопросу о синдской скульптуре // Культура античного мира. М., 1966. С. 

243–258; 

Находки эпохи бронзы на Таманском полуострове // АО 1965  года. М., 

1966; 

Раскопки в северо–западной части Таманского полуострова // АО 1965 года. 

М., 1966; 

Раскопки города Кепы и его некрополя в 1957–1963 гг.(в соавт. с Н.П. Соро-

киной) // Ежегодник ГИМ за 1963–1964 гг. М., 1966; 

Исследования северо–западной части Таманского полуострова// АО 1966 

года. М., 1967; 

Крепость на поселении Батарейка II // КСИА. Вып. 109. 1967. С. 108 

Патрэй // СИЭ. Т. 10. 1967; 

Синдская скульптура // Античное общество. М., 1967; 

Керамическая мастерская в Кепах // Античная история и культура Северного 

Причерноморья. М., 1968; 

Клад 1962 г. из Кеп (в соавт. с К.В. Голенко) // Нумизматика и эпиграфика, 

VII. 1968; 

Работы Таманской экспедиции (в соавт с Н.П. Сорокиной) // АО 1967 года. 

М., 1968; 

О гончарном производстве в азиатской части Боспора (по материалам ар-

хеологических исследований) // КСИА. Вып. 116. 1969; 

Работы Таманской экспедиции // АО 1968 года. М., 1969; 

Раскопки Патрея (в соавт. с Р.А. Стручалиной) // АО 1968 года. М., 1969; 

Виноделие в азиатской части Боспора (по материалам археологических рас-

копок) // СА. № 2. 1970; 

Работы Таманской экспедиции (в соавт. с В.С. Долгоруковым, Н.П. Сороки-

ной, Р.А. Стручалиной) // АО 1970 года. М., 1971; 

Фанагорийский склеп (по материалам археологических раскопок) // КСИА. 

Вып. 130. 1972; 

Земляной склеп в поселке Сенная // КСИА. Вып. 133. 1973; 

Надгробие синдского воина из Кеп // Кавказ и Восточная Европа в древно-

сти. М., 1973; 

Культ Афродиты в Кепах конца VI–V вв. до н.э. // ВДИ. № 4. 1973; 

Крепость аспургиан на Боспоре // КСИА. Вып. 143. 1975. 
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Соловьёв Лев Николаевич  
 

      (24.11.1894 с. Медвенка Курской губ. – 

27.02.1973 Сухуми). Родился в семье народного учи-

теля, окончил в Курске классическую гимназию. В 

1912 г. в качестве художника участвовал в экспеди-

ции П.С. Рыкова на раскопках славянского городи-

ща. В 1913 г. зачислен на историко-филологический 

факультет Московского университета, в 1914 г. пе-

ревелся в Харьковский университет. Участник Граж-

данской войны. В 1921–1922 гг. - м.н.с. Харьковско-

го археологического музея. После окончания уни-

верситета, с 1922 по 1925 гг. работал сотрудником 

Херсонесского музея. Участвовал в 1-й конференции 

археологов СССР в Керчи в 1926 г. В 1928–1929 гг. 

проводит раскопки в Курской области. В 1930–1932 

гг. учился на минеролого-петрографическом отделе-

нии Ленинградского горного института. С 1933 г. в Абхазии (геолог станции 

стройматериалов, с.н.с. Абхазского НИИ краеведения). С 1941 г. – директор, 

с.н.с., зав.отделом Абхазского государственного музея. 

В 1947 г. начал разведки в Адлерском районе. Вместе с сотрудником Абхаз-

ского НИИ краеведения А.Н. Мелиховым и сочинским учителем-краеведом Н.И. 

Гумилевским обследовал дольмены в Красной Поляне, приобрел для Абхазского 

музея сасанидское блюдо, найденное в 1942 г. в богатом погребении IV–V вв.
1
 С 

1949 г. – с.н.с. Кавказского филиала карстово-спелеологической станции МГУ. В 

том же году обследовал Ачипсинскую и Пслухскую крепости, а также совместно 

с Т.Н. Высотской исследовал Воронцовскую пещерную стоянку эпохи энеолита, 

дольмены на р. Бешенке и у п. Красная Поляна
2
. В 1950 г. обследовал серию пе-

щер и навесов на территории Ахштырской антиклинали вблизи слияния Псахо и 

Кудепсты («Пещера с нарами», Навалишенская пещера, Карстовая щель), Ах-

штырскую и Дзыхринскую пещерные стоянки, а также Пионерский грот
3
. В 1951 

г. провел раскопки слоев эпохи энеолита в Воронцовской пещере
4 

и в октябре то-

го же года с Т.Н. Высотской провел раскопки верхнего горизонта («неолит» по 

С.Н. Замятнину) в Ахштырской пещере, где были найдены шлифованные топоры, 

мотыги, чернолощённая керамика. В 1951 г. вместе с Н.И. Гумилевским открыл 

Нижне-Шиловскую неолитическую стоянку. В 1953 г. продолжил с Н.И. Гуми-

левским раскопки верхнего горизонта в Ахштырской пещере, обнаружив мотыж-

ки «сочи-адлерского» типа и керамику эпохи бронзы, совместно с И.К. Недолей 

раскопал у храма в совхозе «Южные культуры» несколько средневековых погре-

бений, вновь вел раскопки в Большой Воронцовской пещере. С Н.И. Бурчак-

Абрамовичем работал над определением костей из Воронцовской пещеры. В 1954 

                                                 
1
 Воронов Ю.Н. 1994. Лев Николаевич Соловьёв (1894-1972). СПб, 1994. С. 29 

2
 Соловьёв Л.Н., Высотская Т.Н. Отчет об археологической работе 1949 г. сотрудников Кавказ-

ского филиала Карстово-спелеологической станции // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 316. 1950 
3 

Соловьёв Л.Н. Отчет об археологических исследованиях в Адлерском районе Краснодарского 

края в 1950 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 471. 1951 
4
 Соловьёв Л.Н. Отчет об археологических раскопках в Воронцовской пещере Адлерского района 

Краснодарского края в 1951 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1307. 1957 
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г. исследовал поселение античного времени на территории Адлерского овощесов-

хоза, обнаруженное при прокладке водопровода. В 1955 г. с И.К. Недолей вел раз-

ведки в Адлерском районе, продолжал раскопки Нижне-Шиловской стоянки.  

В 1955–1956 гг. - м.н.с. Крымского филиала АН СССР.  В 1957 г. в качестве 

сотрудника Карстового отдела Адлерской станции Лаборатории гидрогеологиче-

ских проблем АН СССР продолжил раскопки Большой Воронцовской пещеры
1
. В 

Очажном, Колокольном и Заложенном гротах им выявлен ряд кратковременных 

стоянок разных периодов эпохи раннего металла. Находки здесь лощеной керами-

ки и золотой подвески, сходной с подвесками из курганов у ст-цы Новосвободной 

и Костромской указывали на связь обитателей пещеры с культурой племен При-

кубанья.  По итогам работ в Воронцовской пещере, в 1958 г. защитил в ИИМК 

кандидатскую диссертацию «Первобытные стоянки Очамчири и Воронцовской 

пещеры, их стратиграфия и хронология». 

В 1959 г. вновь исследует Воронцовскую пещеру во главе совместной экс-

педиции Лаборатории гидрологических проблем АН СССР, Сочинского музея 

краеведения и Абхазского ИЯЛИ (копал Заложенный грот и площадку у входа). 

На основании археологических и палеонтологических данных сделал попытку 

установить абсолютные хронологические даты отдельных ходов и залов пещеры. 

На площадке у пятого входа установлены непрерывные культурные отложения от 

эпохи позднего неолита до средневековья. В слое поздней бронзы (или раннего 

железа) обнаружено разрозненное погребение
2
. В 1963 г. руководил экспедицией 

Сочинского музея по раскопкам Малой Воронзовской пещеры (зам.начальника – 

В.П. Любин). В 1964 г. участвовал в совместной экспедиции ЛОИА и Сочинского 

музея по раскопкам Малой Воронцовской пещеры
3
.  

Основные статьи: 

Новый памятник культурных связей Кавказского Причерноморья в эпоху 

неолита и бронзы – стоянки Воронцовской пещеры // ТАИ. Т. XXIX. Сухуми, 

1958. С. 135–184; 

Погребения дольменной культуры в Абхазии и прилегающей части Адлер-

ского района // ТАИ. Т. XXXI. 1960. С. 69–100; 

Древнейшая история Черноморского побережья Кавказа по археологиче-

ским данным // Туапсе и Туапсинский район. Краснодар, 1967. С. 155; 

Неолитические поселения Черноморского побережья Кавказа: Шижне-

Шиловское и Кистрик // МАА. 1967. С. 3–38; 

Исследование Малой Воронцовской пещеры на Черноморском побережье 

Кавказа (раскопки 1950, 1951, 1964 гг.) (в соавт.с В.П. Любиным) // МИА. № 173. 

1971. С. 7–40; 

Мотыгообразные орудия сочи-адлерского типа // ИАИ. Вып.1. 1972. С. 81–

97. 
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 Соловьёв Л.Н. Отчет об археологических раскопках в Большой Воронцовской пещере Адлер-

ского района за 1957 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1859. 1959 
2
 Соловьёв Л.Н. Предварительный отчет об археологических раскопках в Воронцовской пещере в 

1959г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1912. 1960 
3
 Соловьёв Л.Н., Любин В.П. Отчет о раскопках Малой Воронцовской пещеры в 1964 г. // Архив 

ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 3208. 1966 
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Сорокина Ирина Анатольевна 

     Род. 18.10.1954 г. в г. Москве. В 1978 г. окончила истори-

ческий факультет МГУ, в 1984 г. – аспирантуру Института 

археологии АН СССР. В 1987 г. защитила кандидатскую 

диссертацию «Памятники срубной культуры Западного 

Предкавказья (по данным погребального обряда)». Учителя: 

И.В. Яценко, Н.Я. Мерперт, И.С. Каменецкий. В Институте 

археологии с 1978 г. (ст.лаборант, м.н.с., н.с., с.н.с. Отдела 

теории и методики). С 1994 г. – организатор археологиче-

ских выставок ИА РАН, в 1992–2010 гг. – член ОПИ ИА 

РАН. Научные интересы: эпоха бронзы Предкавказья, по-

гребальный обряд, информационные системы в археологии, 

история археологии, современное состояние полевой археологии
1
. 

В 1982 г. руководила Понурским отрядом Северо-Кавказской экспедиции 

ИА АН СССР по раскопкам курганных могильников Малаи I – III и Греки IV и V 

в зоне строительства Понуро-Калининской оросительной системы (исследовано 

16 курганов с погребениями от эпохи ранней бронзы до средневековья). В 1984 г. 

– начальник II разведочного отряда СКАЭ. В 1985–1986 гг. – зам. начальника 

СКАЭ. Принимала участие  в раскопках курганных могильников Общественный I 

и II и Мингрельский II в зоне строительства Закубанской оросительной системы. 

Монографии: 

Курганные могильники Закубанья. Краснодар, 2001. – 282 с.; 

Полевые археологические исследования в России в 1946–2006 гг. (по архив-

ным материалам и публикациям). Тула, 2008. – 244 с. 

Основные статьи: 

Раскопки курганов в Нижнем Прикубанье // АО 1982 года. М., 1984; 

Погребения эпохи поздней бронзы в Нижнем Прикубанье // СА. № 3. 1985; 

Погребения эпохи поздней бронзы в Западном Предкавказье (к методике ис-

следования) // Древности Северного Кавказа. Археологические открытия на но-

востройках. Вып. 1 М., 1986; 

Курганный могильник Греки IV в степном Прикубанье // КСИА. 188. 1986; 

Работы Мингрельского отряда (в соавт. с В.И. Мельником, Л.Б. Орловской, 

Е.И. Савченко, О.И. Сатеевым, О.А. Ульяновой) // АО 1985 года. М., 1987; 

О прикубанском варианте срубной культурно-исторической общности // 

Древности Ставрополья. М., 1989; 

BASE-INFO. Автоматизированная информационная система по регламента-

ции археологичсеких раскопок и разведок на территории Росии (в соавт. с В.В. 

Седовым, А.Н. Хмелевским, Г.Г. Джаникян, С.В. Меснянкиной) // Практика и 

теория археологических исследований. М., 2001; 

Полевая археология России на современном этапе: итоги и перспективы // 

РА. № 4. 2002; 

Полевая археология Кубани в 1946-2008 гг. по данным ОПИ ИА РАН: тен-

денции и итоги // Пятая Кубанская археологическая конференция. Краснодар. 

2009. С. 358–362. 
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Сорокина Нина Петровна 
     (1922 Москва - 2002) В 1945 г. окончила историче-

ский факультет МГУ. В 1946 г. зачислена в аспиранту-

ру ГМИИ (рук. В.Д. Блаватский). С 1949 г. работала в 

археологическом отделе Государственного Историче-

ского музея. В 1953 г. защитила кандидатскую диссер-

тацию «Античная архитектурная терракота». Доктор-

ская диссертация «Стеклоделие античного мира первых 

веков нашей эры» (1988). Член-корреспондент Герман-

ского археологического института (1962).
1
   

       В 1950 г. работала в Синдской экспедиции. Вместе 

с  А.П. Смирновым (экспедиция ГИМ) произвела 

осмотр Таманского городища в целях выяснения урона, 

нанесенного памятнику во время боевых действий 1942–1943 гг.
2
 В 1952–1953 гг. 

участвовала в работе Таманской археологической экспедиции ИИМК под рук. 

Б.А. Рыбакова на Таманском городище (работала на северо-западном участке: 

раскопы XVII, XVIII) 
3
 и в 1954 г. на некрополе у ст-цы Тамань

4
. С 1955 г. сов-

местно с И.Б. Зеест начинает проводить раскопки на городище Гермонасса. Ан-

тичный отряд Таманской экспедиции ИИМК провел раскопки на некрополе и ис-

следовал часть городской застройки
5
. В 1956 г. провела работы на некрополе 

Гермонассы, к западу от Таманского городища
6
 (И.Б. Зеест, руководитель экспе-

диции, вела тогда раскопки на городище). В 1957 г. раскопки Гермонассы были 

продолжены
7
. На участке некрополя раскопки проводились от Коровьего брода по 

ул. Лебедева в сторону пескокарьера. Задачей отряда было отыскание славянского 

некрополя
8
. 

         В 1959 г. руководила Кепским отрядом Причерноморской экспедиции ГИМ 

и Института археологии. Было вскрыто 30 погребений грунтового некрополя го-

родища Кепы, укладывающихся в хронологический диапазон от V в. до н.э. по 

VII–VIII вв. н.э.
9
 Установлено преобладание греческого погребального обряда, но 

есть элементы, сходные с погребальным обрядом племен Прикубанья. На основ-

ном раскопе городища зафиксировано семь культурных напластований, с IV в. до 

                                                 
1
 Журавлев Д.В. Нина Петровна Сорокина// Северное Причерноморье в эпоху античности и сред-

невековья. Памяти Н.П. Сорокиной. Труды ГИМ. Вып. 159. М. 2006. С. 6, фото 
2
 Чхаидзе В.Н. Таматарха. Раннесредневековый город на Таманском полуострове.М.,2008.С. 31 

3
 Рыбаков Б.А., Крушкол Ю.С., Плетнева С.А., Левашева В.П., Кропоткин В.В., Сокольский Н.И., 

Сорокина Н.П., Никитин А.В., Цехмистренко В.И., Коровина А.К., Стоскова Н.Н., Деопик В.Б. 

Отчет о работе Таманской археологичсекой экспедиции на Таманском городище и в его окрестно-

стях. 1952-1953 гг. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 918. 1955  
4
 Рыбаков Б.А., Плетнева С.А., Сокольский Н.И., Сорокина Н.П., Цехмистренко В.И., Стоскова 

Н.Н. Отчет о работе отряда Таманской экспедиции в районе некрополя у ст. Таманской в 1954 г. // 

Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1051. 1955 
5
 Зеест И.Б., Сорокина Н.П. Отчет о раскопках античного отряда Таманской экспедиции за 1955г. 

// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1209. 1956 
6
 Сорокина Н.П. Отчет о работе отряда Таманской экспедиции на некрополе в 1956г. // Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 1323. 1957 
7
 Зеест И.Б. Сорокина Н.П. Отчет о раскопках городища Гермонассы в 1957г. // Архив ИА РАН. Ф-

1. Р-1. № 1727. 1959 
8
 Сорокина Н.П. Раскопки некрополя Гермонассы в 1956-1957 годах // КСИА. Вып. 83, 1961 

9 
Сорокина Н.П. Отчет о раскопках некрополя Кепы в 1959 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 1915. 1960 
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н.э. до средневековья. Вскрыт комплекс III в. до н.э. включающий фундамент до-

ма с остатками сырцовых стен, двор, водосток, пифосы и уличную вымостку. 

Также найдены граффити с посвящением Афродите, терракоты, фрагмент мра-

морной скульптуры, большой мраморный пьедестал для декрета с царским зна-

ком. При разведках на территории ст-цы Тамань обнаружено несколько погребе-

ний
1
. В 1960 г. на некрополе Кеп было исследовано 32 погребения

2
.  

        Раскопки некрополя Кеп были продолжены Н.П. Сорокиной в 1961–1964 гг. 

вместе с Н.И. Сокольским. В 1961 г. работы проводил Некропольский отряд Та-

манской экспедиции ИА АН СССР и ГИМ
3
. Погребения античного времени уда-

лось разделить на три хронологических периода: V в. до н.э. (18 могил), III–I вв. 

до н.э. (66 могил) и I–III вв. н.э. (43 могилы). Раскопки выявили топографию, гра-

ницы некрополя и особенности погребального обряда. Всего за шестилетний пе-

риод исследований, было вскрыто 166 погребений на площади 1175 кв.м.
4
  

В 1966–1967 гг. принимала участие в работе Таманской экспедиции (рук. Н.И. 

Сокольский) вместе с Э.Я. Николаевой и Р.А. Стручалиной. Кроме работ на горо-

дище и некрополе Кеп, были проведены раскопки на Ильичевском и Западно-

Патрейском поселениях
5
, на городище открыта винодельня и общественное зда-

ние, раскопан курганный некрополь
6
. 

Монографии: 

Тузлинский некрополь. М., 1957. – 64 с.; 

Коллекция стекла античной Горгиппии (I–III вв.) (в соавт. с Е.М. Алексеевой) 

М., 2007. – 169 с. 

Основные статьи: 

Архитектурная терракота из Фанагории // МИА. № 57. 1956. С. 171–175; 

Раскопки некрополя Кеп в 1959-1960 гг. // КСИА. Вып. 91. 1962. С. 98-106; 

Позднеантичное и раннесредневековое стекло с Таманского городища // Ке-

рамика и стекло древней Тмутаракани. М., 1963. С. 137–174; 

Стеклянные перстни из Прикубанья в собрании ГИМ // Археологический 

сборник. Труды ГИМ. Вып. 40. М., 1966. С. 71–73; 

Раскопки некрополя Кеп в 1962–1964 гг.// КСИА. Вып. 109. 1967. С. 101-107; 

Стеклянный фигурный сосуд из Кеп // СА. № 4. 1968. С. 181-189; 

Работы Таманской экспедиции (в соавт. с Н.И. Сокольским) // АО 1967 года. 

М., 1968. С. 85-88; 

Новые находки стеклянных сосудов V в. до н.э. на Таманском полуострове // 

История и культура Восточной Европы по археологическим данным. М., 1971; 

Раскопки городища у пос. За Родину (в соавт. с Н.И. Сокольским, С.А. Беляе-

вым, Ю.М. Десятчиковым, Э.Я. Николаевой) // АО 1971 года. М., 1972; 

Терракоты из некрополя Кеп// Терракотовые статуэтки. САИ. Г 1-11. 1974. 

                                                 
1
 Лисицына Н.К. Археологические исследования в РСФСР в 1959г. // КСИА. 90. 1962. С. 89 

2 
Сорокина Н.П., Кувыркина М.А. Отчет о раскопках некрополя г. Кепы в 1960 г. // Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 2174. 1961 
3 

Сокольский Н.И., Сорокина Н.П. Отчет о раскопках некрополя Кеп в 1961 г. // Архив ИА РАН. 

Ф-1. Р-1. № 2291. 1962 
4
 Сорокина Н.П. Раскопки некрополя Кеп в 1962-1964гг.// КСИА. Вып. 109. 1967. С. 101 

5
 Сокольский Н.И., Сорокина Н.П., Николаева Э.Я., Стручалина Р.А. Отчет о работах Таманской 

экспедиции Института археологии АН СССР в 1966 г. // Архив ИА РАН . Р-1. № 3262. 1967 
6 

Сокольский Н.И., Сорокина Н.П., Николаева Э.Я. Отчет о работах Таманской археологической 

экспедиции в 1967 г.// Архив ИА РАН .Ф-1. Р-1. № 3482. 1968 
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Стеганцева Вероника Яковлевна 
 

        Род. 1.11.1950 г. В 1975 г. окончила исторический 

факультет Ленинградского государственного универ-

ситета. Ученица В.С. Бочкарева, И.С. Каменецкого, 

С.Н. Братченко, Л.С. Клейна. С 1981 г. – в лаборато-

рии камеральной обработки ЛОИА АН СССР. С 1992 

г. – в  отделе Средней Азии и Кавказа/ отделе археоло-

гии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН
1
. Науч-

ные интересы: археология эпохи средней бронзы юж-

норусских степей
2
. 

Возглавляла разведочный отряд Северо-

Кавказской экспедиции ИА АН СССР. В 1978 г. были 

проведены обследования берегов р. Белой в зоне про-

ектируемой Хамышкинской ГЭС: у слияния рек Киша 

и Белая осмотрела меотское поселение Киша площадью около 2 га, существо-

вавщее, по анализу сборов керамики, на рубеже нашей эры. В 1979 г. провела раз-

ведки и раскопки в зоне строительства Понуро-Калининской оросительной систе-

мы (раскопки могильника Лебеди 2)
3
. В том же году совместно с И.С.Каменецким 

(Меотский отряд СКЭ) провела раскопки Пашковского 6-го городища попавшего 

в зону строительства Краснодарского водохранилища. В ходе работ на городище 

был открыт грунтовый могильник, на котором исследовано 29 погребений. 

Основные статьи: 

Разведки в ущельях Белой и Аксаута (в соавт. с И.С. Каменецким, Т.А. 

Пушкиной) // АО 1978 года. М., 1979; 

Пашковское 6-е городище (в соавт. с И.С. Каменецким) // АО 1979 года. М., 

1980. С.110–111; 

Относительная хронология погребений катакомбной культуры в междуречье 

Маныча и Сала // Археологические Вести. Вып. 6. 1999; 

Еще раз о сходстве погребальных обрядов эпохи ранней бронзы в Восточ-

ном Приазовье и на западном Кавказе // Записки ИИМК РАН. Вып. 5. 2010. 

С.123–136; 

Археологические памятники долины реки Курп на Северном Кавказе // Ар-

хеология древних обществ Евразии: хронология, культурогенез, религиозные воз-

зрения. Памяти Вадима Михайловича Массона (03.05.1929-19.02.2010). СПб., 

2014; 

Керамика западноманычской катакомбной культуры // Труды IV(XX) архео-

логического съезда в Казани. Т. I. М., 2014. С.500–503. 

 

                                                 
1
 Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919-2014 гг.). СПб., 

2013. С. 386, фото 
2
 ИИМК РАН. Отдел археологии Центральной Азии и Кавказа. Стеганцева Вероника Яковлевна. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-

kavkaza/styoganceva-veronika-yakovlevna (дата обращения 20.05.2016) 
3
 Рябова (Зельдина) В.Я. Отчет о раскопках могильника Лебеди 2 в 1979-1980 гг. // Архив ИА 

РАН. Р-1. 1982 
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Стеллецкий Игнатий Яковлевич 
 

       (3.02.1878 с. Григорьевка Екатеринославской 

губ. – 11.11.1949 Москва). В 1905 г. окончил Киев-

скую духовную академию, затем преподавал исто-

рию и географию в русско-арабской семинарии в 

Назарете. Побывал в Египте, Турции, Сирии, где 

увлекся археологией.  В 1907 г. поступил в Москов-

ский археологический институт. С 1909 г. – действи-

тельный член Московского археологического обще-

ства. В 1912 г. организовал «Комиссию по изучению 

подземной старины». В Положении о Комиссии го-

ворилось: «Комиссия ставит своей задачей выявле-

ние и изучение памятников подземной старины, то 

есть предметов первобытной и бытовой археологии, 

скрытых в недрах земли временем или волей челове-

ка. Во главу изучения ставятся связанные с подзем-

ными крепостные сооружения, валы, городища, курганы, всякого рода пещеры, 

клады и сопутствующие им явления...»
1
. С 1923 г.  - сотрудник Государственного 

исторического музея. Исследователь подземной Москвы, предпринимал поиски 

библиотеки Ивана Грозного. 

Занимался обследованиями памятников Северо-Западного Кавказа. Начал 

изучать пещеры Сочинского Причерноморья еще в начале XX в. В 1902 г. он об-

наружил следы стоянок в Воронцовской пещере и собрал сведения о двух при-

брежных крепостях в районе горы Ахун, на Мамайке, Хостинской крепости и об 

укреплении на полпути из Адлера в Красную Поляну
2
. В 1924–1925 гг. И.Я. Стел-

лецкий осмотрел дольмены в пос. Красная Поляна, Солох-ауле и у с. Верхний 

Кичмай (быв. с. Божьи Воды), также по р. Цемеске (Гудзева гора)
3
. 

Основные статьи: 

По забытому Кавказу // Физкультура и туризм. Л., 1931. С. 77–78; 

Крепости Абхазии. ЦГАА. Ф. 391. Д. № 307. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Белоусова Т.М. Тайны затерянных подземелий. М., 2009 

2
 Воронов Ю.Н. Древности Сочи и его окрестностей. Краснодар, 1979. С.113, 123 

3
 Марковин В.И. Дольменные памятники Прикубанья и Причерноморья. М., 1997. С. 14 
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Столяр Абрам Давидович 

    (10.05.1921 Мелитополь, Украина – 20.04.2014 Санкт-

Петербург). Школьником в 1937 г. участвовал в экспе-

диции В.И. Равдоникаса на Оленьем острове.  В 1938 г. 

поступил на исторический факультет ЛГУ. Ученик М.И. 

Артамонова. В 1941 г. ушел на фронт, служил на Вол-

ховском и Ленинградском фронтах. С 1948 по 1951 гг. – 

аспирант ЛГУ. С 1956 г. – с.н.с. Государственного Эр-

митажа. С 1972 по 1995 гг. – зав. кафедры археологии 

ЛГУ. Докторская диссертация «Происхождение изобра-

зительного искусства Евразии» (1972). Участник много-

численных экспедиций в Крыму, Забайкалье, Сибири и 

др. В Волго-Донской экспедиции впервые разработал 

основы технологии применения землеройных машин 

при раскопках курганов
1
.   

В течение нескольких полевых сезонов руководил экспедицией Эрмитажа по 

исследованиям поселения-крепости Мешоко на берегу р. Белой в Адыгее. В 1958 

г. совместная с ИИМК экспедиция провела на поселении разведки и заложила 

раскоп (каменные полированные топоры, каменные браслеты, керамика и др. ин-

вентарь указывали на связь с курганами у Майкопа и ст-цы Царской). В 1959 г. на 

Мешоко были прослежены оборонительные сооружения
2
. В 1962 г. был заложен 

раскоп 236 кв.м выявивший слои эпохи энеолита – бронзы III тыс. до н.э.
3
 В 1963 

г. был расширен раскоп № II (258 кв.м.) и заложен раскоп № III (46 кв.м.): иссле-

дована оборонительная стена, жилая площадка, полы, каменная кладка, погребе-

ние; прослежена стратиграфическая колонка слоев
4
.
 
В 1964 г. на Мешоко заложе-

но еще два раскопа: № 4 и № 5, а также проведены раскопки на поселении Ясено-

вая Поляна и стоянке Агуа
5
. 

Монографии: 

Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. – 300 с.;  

Мешоко – древнейшая крепость Предкавказья. СПб., 2009. 

Основные статьи: 

Неолитические и энеолитические поселения в Краснодарском крае (в соавт. с 

А.А. Формозовым) // СА. № 2. 1960. С. 103–114; 

Мешоко – поселение майкопской культуры // Сборник материалов по истории 

Адыгеи. Т. 2. Майкоп, 1961. 

                                                 
1
 Новов Е.Н., Тихонов И.Л., Алексеев А.Ю., Осташинский С.М., Пиотровский М.Б., Пиотровский 

Ю.Ю., Теребенин В.С., Чугунов К.В., Васильев С.А., Всевиов Л.М., Гиря Е.Ю., Сакса А.И., Хво-

щинская Н.В., Шумкин В.Я., Козинцев А.Г., Чистов Ю.К., Ельяшевич А.М., Державин В.Л., Соро-

кин А.Н., Энговатова А.В. Столяр Абрам Давидович (In memorian)// РА. № 4. 2014. С. 181 
2
 Столяр А.Д. Отчет о раскопках неолитической стоянки Мешоко (Тульский район Краснодарско-

го края) в 1959 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2311. 1962 
3
 Столяр А.Д. Отчет о работах Северо-Кавказской экспедиции Государственного Эрмитажа в 1962 

г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2625. 1964 
4
 Столяр А.Д. Отчет о работах Северо-Кавказской археологической экспедиции в Краснодарском 

крае, 1963 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2775. 1964 
5
 Столяр А.Д. Отчет о работах Северо-Кавказской экспедиции Государственного Эрмитажа и 

Адыгейского НИИЯЛИ в 1964 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2973. 1965 
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Стрельченко Михаил Лаврентьевич 
      (08.12.1936 – 2011) В 1959 г. окончил историко-

филологический факультет Краснодарского госу-

дарственного педагогического института им. 15-

летия ВЛКСМ. Ученик Н.В. Анфимова. В 1969 г. в 

ЛОИА АН СССР защитил кандидатскую диссерта-

цию: «Материальная культура адыгейских племен 

Северо-Западного Кавказа в XIII–XV вв.», выпол-

ненную на кафедре истории СССР Краснодарского 

пединститута (научный рук. Н.В. Анфимов). Офи-

циальными оппонентами являлись д.и.н. Л.И. Лав-

ров и д.и.н. А.Л. Якобсон. В 1959–1964 гг. – науч-

ный сотрудник дореволюционного отдела Красно-

дарского историко-краеведческого музея. С 1965 г. – 

преподаватель КСХИ, Краснодарского государ-

ственного института культуры и искусств, декан библиотечного факультета 

КГУКИ, работал преподавателем кафедры истории и музееведения
1
, проректором 

по ОЗО и учебной работе КГАК. В 1997 г. присвоено почетное звание «Заслужен-

ный работник высшей школы РФ». 

В 1962 г. в должности научного сотрудника Краснодарского музея участво-

вал в спасении находок из разрушенного кургана у хут. Суповского Тахтамукай-

ского района Адыгеи, где был открыт комплекс XIII в. с серебряным ковшом 

Дмитрия Круждовича
2
. В 1965 г. принимал участие в раскопках Н.В. Анфимова и 

М.Н. Ложкина средневековых храмов на Ильическом городище в Отрадненском 

районе. Проводил раскопки адыгейских средневековых могильников. 

Основные статьи: 

Вооружение адыгейских племен в X–XV вв. (по материалам Убинского мо-

гильника) // Наш край. Материалы по изучению Краснодарского края. Вып. 1. 

Краснодар, 1960. С. 140–157; 

К вопросу об общественном строе адыгейских племен Северо-Западного 

Кавказа // Сборник тезисов на конференции по итогам научно-исследовательских 

работ в 1966 г. Часть 1. Краснодар, 1967; 

Некоторые вопросы социально-экономической и культурной жизни адыгей-

ских племен Северо-Западного Кавказа в XIII – XV вв. // Сборник «Исторические 

науки». Научные труды Краснодарского пединститута. Вып. 103. Краснодар, 

1969; 

Грунтовый могильник «Гнатенков кут» // Сборник материалов по археоло-

гии Адыгеи. Т. V, Майкоп (статья сдана в печать в 1969 г.); 

Адыгейский средневековый могильник Хазаровой щели // Материалы и ис-

следования по археологии Кубани. Вып. 2. Краснодар, 2002; 

Особенности погребального обряда могильников Северо-Западного Кавказа 

в XIII–XV вв. // Древности Кубани. Вып. 19. Краснодар, 2003. 

                                                 
1
 Трехбратов Б.А. «Лица необщим выраженьем…» (к 50-летию со дня образования Краснодарско-

го государственного института культуры и к 25-летию со дня открытия музееведческой специали-

зации) // Культурная жизнь Юга России. № 3 (58). 2015. С. 137 
2
 Пьянков А.В., Хачатурова Е.А. О серебряном ковше Дмитрия Круждовича из фондов Краснодар-

ского музея-заповедника // Донская археология. № 3-4. 2002. С. 113 
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Стручалина Римма Анатольевна 
 

Род. в 1930 г. Закончила аспирантуру МГПИ у В.И. Дьякова и Я.А. Ленцмана. 

С начала 1960-х гг. преподавала на кафедре древнего мира и археологии Саратов-

ского государственного ниверситета. В 1964–1970 гг. руководила Саратовским 

отрядом в составе Таманской экспедиции Института археологии АН СССР под 

рук. Н.И. Сокольского. В 1961 г. провела обследование, а в 1963–1964 гг. - рас-

копки поселения «Береговой-4. Саратовское» датируемое серединой VI в. до н.э. – 

сер. I в .н.э.
1
 В 1966 г. в составе Таманской экспедиции (Н.И. Сокольский, Э.Я 

Николаева, Н.П. Сорокина) принимала участие в раскопках городища Кепы и 

грунтового некрополя Кеп, Ильичевского и Западно-Патрейского поселений
2
. В 

1968–1970 гг. руководила Саратовским отрядом в составе Таманской экспедиции 

Н.И. Сокольского по раскопкам Патрея. На раскопе площадью 345 кв.м. были от-

крыты античные и средневековые слои с фундаментами зданий. 

Монографии: 

Социально-политический кризис Римской империи (конец II в. н.э.). Учебное 

пособие. Саратов, 1979. – 93 с.; 

Храстоматия по истории Древнего Мира. Учебное пособие (в соавт. с Т.П. 

Кац, В.М. Строгецкий, В.И. Кузищин). Саратов, 1989. – 352 с.; 

Античные историки и педагогика (в соавт. с М.С. Кобзевым). Пособие для 

студентов пед.специальностей. Саратов, 1994. – 88 с.; 

Практикум по истории Древнего мира. Вып. 3. Древний Рим  (в соавт. с Н.В. 

Шалаевой). Саратов, 1997 – 167 с. 

Основные статьи: 

Поселение на Фонталовском полуострове (Саратовское) // Археологический 

сборник. Саратов, 1966. С. 116–130; 

Раскопки Патрея (в соавт. с Н.И. Сокольским) // АО 1968 года. М., 1969; 

Раскопки Патрея // АО 1969 года. М., 1970. С. 118–119; 

Патрейские амфоры // Тез. докл. СПИПАИ. Археологическая секция. Доп. 

вып. Тбилиси, 1971. С. 38–39; 

Некоторые итоги раскопок городища Патрей (по материалам археологических 

исследований 1968-1969 гг.) // Античный мир и археология. Вып. 1. Саратов, 

1972. С. 45–55; 

Третий Патрейский клад (в соавт. с Н.И. Сокольским и К.В. Голенко) // Ан-

тичный мир и археология. Вып. 2. Саратов, 1974. С. 89–106; 

Амфоры патрэйского производства // Античный мир и археология. Вып. 2. 

Саратов, 1974. С. 107–114; 

Светильники в форме головы Силена из Патрэя // Античный мир и археоло-

гия. Вып. 3. Саратов, 1977. С. 144–147. 

 

 

 

                                                 
1
 Сокольский Н.И. Отчет о работе Таманской экспедиции в 1963г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2733. 

1964 
2 

Сокольский Н.И., Николаева Э.Я., Сорокина Н.П., Стручалина Р.А. Отчет о работах Таманской 

экспедиции Института археологии АН СССР в 1966г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 3262. 1967 
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Тарабанов Владимир Александрович 
 

       (4.01.1950 пос. Южная Сергеевка Буденновско-

го р-на Приморского края – 18.12.2006 Краснодар). 

В 1967–1968 гг. работал на Сочинской сувенирной 

фабрике, молочном комбинате. После службы в ар-

мии (1968–1970 гг.) поступил на исторический фа-

культет КубГУ, который окончил в 1976 г. В сту-

денческие годы участвовал в раскопках под рук. 

Н.В. Анфимова в зоне затопления Краснодарского 

водохранилища: Пашковского городища № 6, 

Гатлукаевского городища № 2 и могильника близ а. 

Казазово
1
. С 1976 г. – научный сотрудник, с.н.с. от-

дела дореволюционного прошлого (с 1978 г. – отде-

ла археологии КГИАМЗ). С 1985 по 1998 гг. – заве-

дующий отделом археологии КГИАМЗ. В 1998 – 

2006 гг. – с.н.с. отдела археологии. Научные интересы: средневековая археология, 

Хазарский каганат, болгары на Кубани. Организатор лектория по археологии
2
. 

В течение 15 лет возглавлял археологические экспедиции музея. В 1975 г. 

вместе с А.М. Ждановским провел раскопки на могильнике а. Ленинохабль в Те-

учежском районе Адыгеи (исследовано 25 погребений II–III вв. н.э. В 1978 г. ко-

пал курганы в Белореченском районе
3
. В 1980–1981 гг. в связи с выборкой грунта 

на северном берегу Краснодарского водохранилища, провел исследования двух 

селищ: № 2 и № 3 хут. им. Ленина. В 1984 г. копал курганы в Северском районе
4
. 

В 1985 г. провел раскопки курганного могильника под ст-цей Новокорсунской и 

вместе с Ю.А. Шаталиным - раскопки курганов в пос. «Садовод» Тимашевского 

района
5
. В 1986–1988 гг. копал протомеотский могильник Казазово-III, в 1986 г. – 

средневековый кремационный могильник Казазово-II. В 1987 г. на могильнике 

Старокорсунского городища № 3 исследовал 101 погребение IV–III вв. до н.э. – I-

II вв. н.э.
6
 В 1989 г. провел раскопки средневекового могильника у пос. Молдава-

новское в Крымском районе (38 погребений). Принимал участие в раскопках го-

родищ у хут. им. Ленина и могильника Старокорсунского городища № 2.  Увле-

кался изготовлением оружия – клинков, арбалетов, луков
7
. 

 

 

                                                 
1
 Аптекарев А.З. Студенческие курьезы (памяти Владимира Александровича Тарабанова)// Насле-

дие Кубани. Вып. 1. Краснодар, 2008. С. 377 
2 

Стругова М.Р. Научно-исследовательская работа  КГИАМЗ в 1970-е годы// Historia Caucasica. 

Вып. 7. Краснодар, 2010. С. 48 
3
 Тарабанов Ю.А. Отчет о раскопках восьми курганов в колхозе им. Кирова Белореченского райо-

на в 1978г. // Архив ИА РАН Р-1. № 7086 
4
 Тарабанов В.А. Отчет об исследовании археологических памятников на землях подсобного хо-

зяйства завода «Сатурн» в Северском районе в 1984г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 9495 
5
 Шаталин Ю.А., Тарабанов В.А. Отчет о раскопках курганов в пос. «Садовод» Тимашевского 

района Краснодарского края в 1985 г. // Архив КГИАМЗ. НА-436. 1985 
6
 Тарабанов В.А. Отчет о проведении охранно-спасательных раскопок грунтового могильника го-

родища № 3 ст. Старокорсунской (Советский район г. Краснодара) в 1987 г. // Архив ИА РАН. Р-1. 

№ 12128 
7 
Каменецкий И.С. История изучения меотов. М., 2011. С. 151 
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Основные статьи: 

Раскопки могильника в ауле Ленинохабль (в соавт. с А.М. Ждановским) // 

АО 1975 года. М., 1976. С. 121; 

Исследование средневекового селища у хутора им. Ленина // АО 1980 года. 

М., 1981. С. 119; 

Ранние болгары на Средней Кубани // XI «Крупновские чтения» по археоло-

гии Северного Кавказа. Новороссийск, 1981; 

Средневековый могильник у аула Казазово // Историческая этнография: тра-

диции и современность. Проблемы археологии и этнографии. Вып. II. Л., 1983; 

Этническая принадлежность ранней группы погребений Казазовского мо-

гильника // Проблемы хронологии археологических памятников степной зоны Се-

верного Кавказа. Ростов-на-Дону, 1983; 

Итоги работ Кореновской археологической экспедиции 1983 г. // Материалы 

к научно-практическому семинару археологов на тему: «Итоги полевых исследо-

ваний археологических памятников Краснодарского края в 1982–1983 гг. и задачи 

на 1984–1985 гг.». Краснодар, 1984; 

Средневековые погребения Ленинохабльского могильника (по раскопкам 

1975 г.) // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1984; 

Раскопки курганов в станице Новокорсунской (в соавт. с А.В. Кондраше-

вым) // АО 1985 года. М., 1987. С. 154–156; 

Гончарный комплекс селища-II аула Казазово // Древности Кубани (матери-

алы семинара). Краснодар, 1987; 

Исследования средневековых памятников в районе аула Казазово Адыгей-

ской автономной области в 1986 г. // XV «Крупновские чтения» по археологии 

Северного Кавказа. Тез. докл. Махачкала, 1988; 

Древние болгары на Кубани (по итогам археологических исследований 

1972–1987 гг.) // СССР – Народная республика Болгария. Материалы в помощь 

лекторам общества советско-болгарской дружбы. Краснодар, 1988; 

На перекрестке истории // Глина в руках человека. Краснодар, 1989; 

Вооружение и снаряжение всадника VIII–X вв. в могильниках Казазово 1 и 2 

// Первая Кубанская археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989; 

Раскопки курганов эпохи бронзы у п. Черноморский Северского района // 

Древние памятники Кубани (Материалы семинара). Краснодар, 1990; 

Половецкие каменные изваяния Краснодарского музея-заповедника // Древ-

ности Кубани (материалы конференции). Краснодар, 1991; 

Памятники оногуров на Кубани // Межрегиональная конференция «Кочев-

ники средневековья и культура Золотой Орды». Волгоград, 1992; 

Раскопки средневекового кремационного могильника у с. Молдовановского 

Крымского района в 1989 г. // Археологические раскопки на Кубани в 1989–1990 

годах. Ейск, 1992; 

Религия у средневековых адыгов // Новейшие исследования по истории Ку-

бани. Краснодар, 1992; 

Поселения болгар на правобережье Кубани // Древности Кубани и Черномо-

рья. Studia Pontocavcasica. I. Краснодар, 1993. С. 115–122; 

Поселение салтово-маяцкой культуры на правобережье Кубани близ ст. Ва-

сюринской // Вторая Кубанская археологическая конференция. Тез. докл. Красно-

дар, 1993; 
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Болгарские племена на территории края. Хазарский каганат // По страницам 

истории Кубани (краеведческие очерки). Краснодар, 1993; 

Кремационные погребения VIII–IX вв. на территории Краснодарского края и 

их этническая принадлежность // XVIII «Крупновские чтения» по археологии Се-

верного Кавказа. Тез. докл. Кисловодск, 1994. С. 58–59; 

Исследование памятников близ хутора Беляево в Краснодарском крае // АО 

1994 года. М., 1995. С. 179–180; 

Сабля – основной вид вооружения племен Северо-Западного Кавказа в пе-

риод средневековья // Актуальные проблемы археологии Северного Кавказа. XIX 

«Крупновские чтения». Тез. докл. М., 1996; 

Кремационные погребения Кубани и Подонья салтовского времени: един-

ство происхождения или случайное сходство (в соавт. с А.В. Пьянковым) // Тез. 

докл. конф. "Проблемы археологии и истории Боспора» (170 лет Керченскому му-

зею Древностей). Керчь, 1996; 

Средневековье Северо-Западного Кавказа. Тмутараканское княжество // 

Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. / Под ред. проф. В.Н. Ра-

тушняка. Краснодар, 1996; 

Могильник протомеотского времени Казазово-3 и другие находки из чаши 

Краснодарского водохранилища (в соавт. с А.В. Пьянковым) // Памятники пред-

скифского времени на юге Восточной Европы / МИАР. Вып. 1. М., 1997; 

Ингумационное погребение в Молдавановском кремационном могильнике 

(по раскопкам 1989 г.) // Древности Кубани. Материалы семинара посвященного 

85-летию Никиты Владимировича Анфимова. Вып. 4. Краснодар, 1997; 

Социальные отношения адыгов в X–XV вв. // Древности Кубани. Материалы 

посвящены памяти Каминского Владимира Николаевича. Вып.5. Краснодар, 1997; 

Поселение салтово-маяцкой культуры на правобережье Кубани близ ст. Ва-

сюринской // Историко-археологический альманах. Вып. 3. Армавир-М., 1997; 

Кремационные погребения Кубани и Подонья салтовского времени: един-

ство происхождения или случайное сходство (в соавт. с А.В. Пьянковым) // Древ-

ности Кубани. Вып. 13. Краснодар, 1998; 

Исследование раннесредневековых памятников в Адыгее в 1986 году // 

Древности Кубани. Вып. 14. Краснодар, 1999. С. 20–25; 

Воинский комплекс 25 из Молдовановского могильника (Раскопки 1989 г.) 

(в соавт. с А.В. Пьянковым) // Материалы и исследования по археологии Северно-

го Кавказа. Вып. 3. Армавир, 2004; 

Кремационные погребения Кубани и Подонья салтовского времени: опыт 

сопоставления (в соавт. с А.В. Пьянковым) // Древности Юга России: памяти А.Г. 

Атавина/ Отв. ред. Г.Е. Афанасьев. М., 2008; 

О погребениях позднесарматского времени на могильниках меотских горо-

дищ правого берега р. Кубань (в соавт. с И.Н.Анфимовым и А.В. Пьянковым) // 

«Фелицынские чтения» (X). Материалы межрегиональной научной конференции 

(г. Краснодар, 8–9 октября 2008 г.). Краснодар, 2008. С.8–13. 
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Таскаев Вячеслав Николаевич 
 

      Род. 13.12.1946 г. в Вене. Ученик Б.Г. Петер-

са. Профессор кафедры всеобщей истории Мос-

ковского государственного гуманитарного уни-

верситета им. М.А. Шолохова, к.и.н. Кандидат-

ская диссертация «Торговый и военный флот ан-

тичных государств Северного Причерноморья» 

(1993 г.). Главный редактор журнала «Вопросы 

подводной археологии»
1
. 

В 1990 г. провел подводные разведки при-

брежной зоны в районе банки Марии Магдалины 

к северу от Анапы у ст. Благовещенской
2
. С 1991 

по 2007 гг. возглавлял работы Таманской под-

водной археологической экспедиции МГОПУ 

им. М.А. Шолохова в Таманском заливе на затопленной части Патрейского горо-

дища (пос. Гаркуши)
3
,  затопленной части Кеп и в прибрежной зоне от пос. Волна 

Революции до пос. Запорожский. 

Монографии: 

Подводная разведка памятников истории и культуры (в соавт. с А.В. Окоро-

ковым). М., 1988. – 78 с.; 

Методика проведения подводных археологических работ. М., 1994. – 68 с.; 

Подводная археология. История развития, методика исследовательской ра-

боты. М., 1997; 

Античная подводная археология Северного Причерноморья. М., 2009; 

Азиатский Боспор. Путями античных мореходов (в соавт. с С.А. Беловым). 

М., 2010. – 92 с.; 

Греческая колонизация Азиатского Боспора (в соавт. с В.Н. Чхаидзе). М., 

2011. – 92 с. 

Основные статьи: 

Итоги и перспективы подводных археологических исследований в Таман-

ском заливе // Боспорский сборник. 1. 1992; 

Античный Патрей. Итоги подводных исследований (в соавт. с С.Р. Рафико-

вой) // Патрей. Материалы исследований. Вып. 3. М., 2001; 

Палеографическая ситуация и условия судоходства на Азиатском Боспоре в 

VII–II вв. до н.э. // Патрей. Материалы исследований. Вып. 4. М., 2007. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова. [Электронный 

ресурс]. URL:  http://mggu-sh.ru/hist/kafedra-zarubezhnoi-istorii, фото (дата обращения 03.03.2016) 
2
 Таскаев В.Н. Отчет о работе Таманского подводного археологического отряда в 1990г. // Архив 

ИА РАН. Р-1. № 00716. 1990 
3
 Таскаев В.Н. Отчет о работе Таманского подводного отряда в 1991г. // Архив ИА РАН. Р-1. 1992 

http://mggu-sh.ru/hist/kafedra-zarubezhnoi-istorii
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Тешев Мадин Камболетович 
 

        (1.02.1935 а. Большое Псеушхо Туапсин-

ского р-на – 1987). С 1970 г. - с.н.с. Туапсин-

ского историко-краеведческого музея. Стал 

инициатором открытия при Туапсинском му-

зее факультета краеведения, на котором науч-

ные сотрудники читали лекции по древней 

истории и археологии
1
. Основал археологиче-

ский клуб «Одисс», члены которого участво-

вали в археологических экспедициях и уста-

навливали охранные щиты на памятники ар-

хеологии. 

         С 1970 г. начал проводить сплошное ар-

хеологическое обследование и раскопки в Ту-

апсинском районе
2
. В 1971 г. провел доследо-

вание разрушенного дольмена в урочище 

Шойку близ а. Большое Псеушхо, осмотрел 

развалины крепости Дузу-Кале. Также принял 

участие в экспедиции под рук. Н.В. Анфимова на Гатлукаевском городище (а. Ка-

зазово), попадавшем в зону затопления Краснодарского водохранилища. В 1972 г. 

провел разведки в районе а. Большое Псеушхо и части Лазаревского района, в ре-

зультате которых открыл десятки средневековых курганных групп: «Техапэшу», 

«Куйбыш», «Натхо якэкуж», «Тыбгашх», «Тыбгэпс», Дыжако 1 и 2, Шепси 1-3 и 

др.
3
 В 1973 г. обследовал неолитическое местонахождение Псынако. В 1974 г. от-

крыл курганные группы Холодный Родник 1 и 2, обследовал дольменную группу 

Каменный карьер и верхнепалеолитическое местонахождение Гуако
4
.  В 1975 г. 

собрал подъемный материал на территории крепости Дузу-Кале (Никопсия) V–

VII вв., осмотрел верхнепалеолитическое местонахождение Паук в центре г. Ту-

апсе, открытое С.Н. Замятниным в 1936 г.
5
 В 1976 г. провел разведки юго-

восточнее  г. Туапсе, в ходе которых выявил курганные группы Каштановая Щель 

1, Агуй-2, Холодный родник-3, Колихо-1 и др.
6
 В 1979 г. в районе п. Новомихай-

ловского и долинам рек Нечепсухо и Псыбе проводил работы по учету памятни-

ков археологии:  открыл курганные группы Псынако 1-9, Псыбе 10-13, Холодный  

 

                                                 
1
 Смелая О. Мадин Тешев: Нашедший дорогу к Храму Солнца// Туапсинские Вести. 28.02.2015. 

2
 Пьянков А.В. О Мадине// Из истории Туапсинского региона: период древности и средневековья. 

(По материалам М.К. Тешева). Труды Туапсинского историко-краеведческого музея им. Н.Г. По-

летаева. Вып. 1. Туапсе, 2004 
3
 Тешев М.К. Отчет об археологических разведках 1972 г. в Туапсинском районе Краснодарского 

края // Архив Туапсинского историко-краеведческого музея. А-7. Ф.7 
4
 Тешев М.К. Археологические разведки 1974 г. в Туапсинском районе Краснодарского края // Ар-

хив Туапсинского историко-краеведческого музея. А-7. Ф.9 
5
 Тешев М.К. Археологические разведки 1975 года в Туапсинском районе Краснодарского края // 

Архив Туапсинского историко-краеведческого музея 
6
 Тешев М.К. Археологические разведки 1976 г. в Туапсинском районе Краснодарского края // Ар-

хив Туапсинского историко-краеведческого музея. А-7. Ф.10 
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Родник 4
1
, а в 1980 г. -  позднесредневековые курганные группы XIV–XVII вв.: 

Нечепсухо 1-19, Нагужику 1 и 2, Агуй-3
2
. В 1981 г. исследовал могильник эпохи 

поздней бронзы Псебэ (IX–VIII вв. до н.э.). На восточной окраине пос. Новоми-

хайловского, в русле р. Псебэ открыл гробницу, относящуюся к позднему этапу 

майкопской культуры (III тыс. до н.э.). В 1982 г. в ходе разведок открыл курган-

ные группы Джубга 1-16, Бжид-3, Шаумян-1, Пшиш 1-18, Псекупс 1-15, палеоли-

тическое местонахождение Псекупс 2
3
.  С 1983 г. начал вести раскопки мегалити-

ческого культово-погребального архитектурного комплекса Псынако-1, открыто-

го в 1972 г. в окрестностях с. Анастасиевка Туапсинского района. Комплекс был 

сооружен на месте новосвободненского поселения. Плиточный корытообразный 

дольмен находился под шестиметровым курганом из валунов. На вершине курга-

на имелся кромлех, от которого отходили ребра из булыжников. Дольмен нахо-

дился под толосом от которого отходит дромос
4
. Раскопки комплекса велись до 

1987 г. (в 1983–1985 гг. совместно с В.И. Марковиным). Составил археологиче-

скую карту Туапсинского района, а также провел паспортизацию более 200 па-

мятников археологии Туапсинского района. 

Основные статьи: 

Доследование Шойкуского дольмена // АО 1971 года. М., 1972. С. 114; 

Археологические разведки в Туапсинском районе // АО 1972 года. М. 1973. 

С. 147; 

Новый памятник поздней бронзы на Западном Кавказе // СА. № 4. 1983. С. 

209–213; 

Адыгские погребальные сооружения в развитом и позднем средневековье в 

Туапсинском районе на Черноморском побережье Кавказа // Вопросы археологии 

Адыгеи. Майкоп, 1985. С. 142–165; 

Гробница Псыбе – памятник позднемайкопской культуры на Черноморском 

побережье // Новое в археологии Северного Кавказа. М., 1986. С. 52–56; 

Раскопки кургана с дольменом близ Туапсе (в соавт. с В.И. Марковиным) // 

АО 1984 года. М., 1986. С. 102–104; 

Мегалитический архитектурный  комплекс Псынако 1 в Туапсинском рай-

оне // Вопросы археологии. Майкоп, 1988. С. 147. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Тешев М.К. Археологическая разведка 1979 г. в Туапсинском районе Краснодарского края // Ар-

хив Туапсинского историко-краеведческого музея. А-7. Ф.27; Он же: Археологическая разведка и 

работа по охране памятников истории и культуры в 1979 г. в Туапсинском районе Краснодарского 

края // Архив Туапсинского историко-краеведческого музея. А-7. Д.34 
2 

Тешев М.К. Разведка и работа по охране археологических памятников в 1980 г. в Туапсинском 

районе Краснодарского края // Архив Туапсинского историко-краеведческого музея. А-7. Д. 35 
3
 Тешев М.К. Отчет о работе Туапсинской археологической экспедиции в 1982 г. // Архив Туап-

синского историко-краеведческого музея. А-7. Д. 37 
4
 Тешев М.К. Отчет о раскопках мегалитического архитектурного комплекса Псынако-1 в 1985 г. // 

Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 11097. 1986 
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Тов Аслан Ахмедович 

      Род. 17.07.1948 г. в а. Тауйхабль ААО. В 

1979 г. окончил русское отделение филологиче-

ского факультета Адыгейского госуниверсите-

та. С 1981 г. – м.н.с. Адыгейского областного 

краеведческого музея. С 1987 г. – ст. лаборант 

Северокавказского филиала ГМИНВ. С ноября 

1990 г. по наст. время – с.н.с. отдела археологии 

Национального музея Республики Адыгея.  

      С 1981 г. участвует в работах археологиче-

ских экспедиций: Адыгейского областного кра-

еведческого музея (П.А. Дитлер, Н.Г. Ловпаче, 

Е.Н. Черных, Ф.К. Джигунова), Кавказской ар-

хеологической экспедиции ГМИНВ (А.М. Лес-

ков, Л.М. Носкова, В.Р. Эрлих, В.Г. Самойлен-

ко), экспедиции Государственного Эрмитажа 

(Л.К. Галанина, Ю.Ю. Пиотровский), Института 

археологии РАН (С.Б. Вальчак), ИИМК РАН (А.Д. Резепкин, Л.В. Голованова), 

Российско-Французской экспедиции (А.Д. Резепкин, Бертиль Лионнэ). Участво-

вал в паспортизации и разведке более 1000 памятников археологии Адыгеи. С 

1978 года занимался поисками размываемых памятников археологии на южном 

берегу Краснодарского водохранилища. Открыл могильники: Псекупские, Мар-

табгишха, Капанешхо, Капанежий, Пшиш – I, Пшиш – II, поселения и селища: 

Пхагугапе, Чишхо, Пшикуйхабльское, Нечерезийское, Ленинхабльское, курганная 

группа Уашхиту и др. Участвовал в их раскопках с археологами Адыгеи, Москвы, 

Ленинграда, Франции. Принимал участие в исследованиях Уляпских, Келермес-

ских, Серёгинских, Чернышёвских и др. курганов. Составил археологическую 

карту южного берега и прилегающих территорий Краснодарского водохранилища 

(238 памятников археологии ). 

В течение ряда лет готовил учащихся школ Адыгеи к участию в республи-

канских и всероссийских краеведческих олимпиадах. Его воспитанники стали 

многократными лауреатами, победителями Всероссийских олимпиад по школь-

ному краеведению. 

Входит в состав Общественного совета при Управлении по охране и исполь-

зованию объектов культурного наследия Республики Адыгея. Участвует в охран-

но-спасательных работах. Член Союза журналистов России, ведет авторскую 

программу «Дорога времени» на ТВ «Адыгея», публикует краеведческие статьи в 

республиканских изданиях. В 2013 г. выпустил книгу «Золотое наследие адыгов» 

- первую книгу на адыгейском языке по археологии Адыгеи.  

Монографии: 

Золотое наследие адыгов. Майкоп, 2013 (на адыгейском языке) 

Основные статьи: 

Некоторые материалы из Псекупсского могильника эпохи железа и средне-

вековья  (в соавт. с  Н. Г. Ловпаче) // Вопросы  археологии Адыгеи. Майкоп, 

1983. 
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Протомеотский могильник Чишхо близ аула Тауйхабль в Теучежском рай-

оне // Меоты – предки адыгов. Майкоп, 1989. С. 36–45; 

Бронзовые кельты с южного берега Краснодарского водохранилища // Мате-

риалы  и  исследования  по  археологии  Северного Кавказа.  № 3.  Армавир, 

2004;  

Новые находки кельтов на территории равнинной Адыгеи// Информацион-

но-аналитический вестник. Вып. 8, Майкоп, 2004; 

Археология районов затопления // Говорящие волны. Майкоп, 2005; 

Могильники эпохи средневековья близ аула Тауйхабль в Адыгее (предвари-

тельные результаты раскопок 2004 года) (в соавт. с В.Р. Эрлихом, С.Б. Вальча-

ком, Ф.К. Джигуновой) // Древности Юга-России: памяти А.Г. Атавина. Сборник 

Института археологии Российской академии наук. М., 2008. С. 449–463; 

Комплекс предметов с христианским нательным крестом из фондов Нацио-

нального музея Республики Адыгея (в соавт. с А.В. Пьянковым, Ф.А. Джигуно-

вой, М.А. Хушт) // Археологический журнал. №  III – IV. Армавир,  2010. С. 72–

81; 

Древняя металлургия и металлообработка адыгов // Проблемы охраны и 

изучения памятников археологии степной зоны Восточной Европы. Сборник ста-

тей. Луганск, 2010;  

 Новые раннесредневековые комплексы на южном берегу Краснодарского 

водохранилища (в соавт. с В.Р. Эрлихом, С.Б. Вальчаком, Ф.К. Джигуновой) // 

Четвёртая Кубанская археологическая конференция. Тезисы и доклады. Красно-

дар, 2005. С. 75–76; 

 Новые находки боспорских монет на южном берегу Краснодарского водо-

хранилища (в соавт. с М. А. Хушт) // XIV Всероссийская нумизматическая конфе-

ренция. СПб., 2007; 

Кrasnodar Vadisindeki Eski Koylerin Nazarliklari ve Rult Nesneleri. Birinci 

Uluslararasi Avrasya Arkeoloji kongresi. Ficca 2007. Izmir; 

По местам легенд и преданий // Сборник материалов научных статей Нацио-

нального музея Республики Адыгея. Вып. I. Майкоп, 2010; 

Некоторые археологические термины, встречаемые в адыгейском языке // 

Сборник материалов научных статей Национального музея Республики Адыгея, 

Вып. III. Майкоп, 2012; 

Некоторые особенности майкопских поселений Закубанья // Сборник мате-

риалов научных статей Национального музея Республики Адыгея. Вып.  IV. Май-

коп, 2013; 

Навершия – траурные символы адыгов (на адыгейском) // Сборник материа-

лов научных статей Национального музея Республики Адыгея. Вып. V. Майкоп, 

2014; 

Особенные места и их связь с нартским эпосом адыгов (нартские курганы-

святилища) // Нартоведение в XXI веке: проблемы, поиски, решения: Материалы 

Международной  научно-практической  конференции.  Магас,  2016.  С.  254 – 

258. 
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Трифонов Виктор Анатольевич  
 

      Род. в 1955 г. в Ленинграде. В 1980 г. окончил 

исторический факультет ЛГУ по кафедре археоло-

гии. В 1980 г. поступил в аспирантуру ЛОИА. В 

1984 г. защитил кандидатскую диссертацию 

«Степное Прикубанье в эпоху энеолита – средней 

бронзы (периодизация и хронология)» (научн. рук. 

В.М. Массон). С 1983 г. научный сотрудник, с.н.с. 

отдела археологии Центральной Азии и Кавказа. 

Член-корр. Германского археологического инсти-

тута. В 2003 г. награжден призом Европейской 

Археологической Ассоциации «Европейское Ар-

хеологическое наследие»
1
.  

       С 1978 г. участвовал в Кубанской экспедиции 

ЛОИА АН СССР под рук. В.С. Бочкарева. В 1982 г. копал курганный могильник 

Анапский I на р. Бейсуг в Брюховецком районе
2
. В 1984–1985 гг. в составе экспе-

диции (Разведочный отряд) провел разведки в Апшеронском районе, в долине р. 

Курджипс, п. Мезмай, на плато Гуамского хребта, исследовал гроты Гуамский и 

Матузка. В 1986 г. проводил разведки в Апшеронском районе (исследовано сред-

невековое поселение у ст-цы Темнолесская), у п. Гуамка провел раскопки Гуам-

ского грота. С 1992 г. руководит Западнокавказской экспедицией ИИМК по изу-

чению дольменов в районе Геленджика и в Туапсинском районе. При проведении 

раскопок была использована уникальная методика реконструкции дольменов с 

сохранением их в контексте природного ландшафта. 

Основные статьи: 

Работы Прикубанской экспедиции (в соавт. с: В.С. Бочкаревым, Э.С. Шара-

футдиновой, А.В. Бианки, О.Р. Дубовской, Г.Н. Бестужевым) // АО 1978 года. М., 

1979. С. 115; 

О смене обрядовых групп погребений в Степном Прикубанье (энеолит-

средняя бронза) // Культурный прогресс в эпоху бронзы и раннего железа. Тезисы 

докл. Всесоюзного симпозиума посв. 60-летию образования СССР. Ереван. 1982; 

Некоторые вопросы переднеазиатских связей майкопской культуры // КСИА. 

№ 192. 1987; 

Работы разведочного отряда // АО 1985 года. М., 1987. С. 156–157; 

Работы разведочного отряда // АО 1986 года. М., 1988. С. 142–143; 

Батуринский вариант предкавказской катакомбной культуры // Катакомбные 

культуры. Киев, 1989; 

О культурно–хронологическом соотношении майкопской, куроаракской, се-

верокавказской и дольменной культур на Северном Кавказе // Первая Кубанская 

археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 3–4; 

Степное Прикубанье в эпоху энеолита – средней бронзы (периодизация) // 

Древние культуры Прикубанья. Л., 1991; 

                                                 
1 

Институт истории материальной культуры РАН. Трифонов Виктор Анатольевич. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/trifonov, фото 

(дата обращения 12.10.2015) 
2
 Бочкарев В.С., Трифонов В.А. и др. Отчет за 1982 г. // Архив ИА РАН. Р-1 
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The Caucasus and the Near East in the Early Bronze Age (Fourth & Third Millen-

nia BC// Oxford journal of Archaeology. 13/3. 1994; 

Поправки к абсолютной хронологии культур эпохи энеолита – средней брон-

зы Северного Кавказа // Между Азией и Европой. Кавказ в IV – I тыс. до н.э. СПб, 

1996; 

Курганы майкопского типа в Северо-Западном Иране // Судьба Ученого. К 

100-летию со дня рождения Б.А. Латынина. Сб. материалов. СПб, 2000; 

Дарквети-Мешоковская культура // Третья Кубанская археологическая кон-

ференция. Краснодар, Анапа, 2001; 

Поправки к абсолютной хронологии культур эпохи энеолита – средней брон-

зы Кавказа, степной и лесостепной зон Восточной Европы (по данным радиоугле-

родного датирования)// Бронзовый век Восточной Европы: характеристика куль-

тур, хронология и периодизация. Самара, 2001; 

Что мы знаем о дольменах Западного Кавказа и чему учит история их изуче-

ния // Дольмены, свидетели древних цивилизаций. Краснодар, 2001. С. 20–54; 

Как сохранить дольмены – культурное наследие древних народов Западного 

Кавказа (в соавт. с О.П. Куликовой) // Дольмены, свидетели древних цивилиза-

ций. Краснодар, 2001. С. 92–105; 

Майкопская керамика с пролощенным орнаментом // Чтения, посвященные 

100-летию деятельности В.А. Городцова в ГИМе. М., 2003;  

Работы Западно-Кавказской экспедиции ИИМК РАН в районе Геленджика // 

АО 2003 года. М., 2004; 

Die Majkop-Kultur und die ersten Wagen in der sudrussischen Steppe// Rad und 

Wagen. Der Ursprung einer Innovation Wagen im Vorderen Orient und Europa. Mainz 

am Rheim. 2004; 

Зооморфное навершие из Анапского музея (в соавт. с А.Н. Новичихиным) // 

Археология, этнография и антропология Евразии. 2/26. 2006; 

Дольмены в долине Жане // Новейшие археологические открытия 2000–2005 

гг. М., 2007; 

Дольмен в п. Джубга // Вестник РГНФ. 1/54. М., 2009; 

Существовал ли неолит на Северо-Западном Кавказе? // Адаптация культур 

палеолита-энеолита к изменениям природной среды на Северо-Западном Кавказе. 

СПб., 2009; 

Изображение «близнецов» на дольмене в Джубге // Пятая Кубанская археоло-

гическая конференция. Материалы конференции. Краснодар, 2009; 

Происхождение керамического комплекса «дольменной» культуры эпохи 

бронзы // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Великий Нов-

город – Старая Русса. Т. I. СПб-М-Великий Новгород, 2011. С. 289–290; 

Prehistory of the Caucasus: Internal Developments and External Interactions// 

Cambridge World Prehistory. 2012 (в соавт. с Ph. Kohl); 

Горы и равнины: модель культурного развития Западного Кавказа в V–III тыс. 

до н.э. // Кавказ как связующее звено между Восточной Европой и Передним Во-

стоком: диалог культур, культура диалога (к 140-летию Александра Александро-

вича Миллера). Материалы международной научной археологической конферен-

ции и Гумбольдт-лектория (5-8 октября 2015 г. Санкт-Метербург). СПб., 2015. С. 

113-116. 
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Ульянова Ольга Александровна 
 

      Окончила исторический факультет МГУ по ка-

федре археологии. Принимала участие в экспедициях 

под рук. Г.А. Федорова-Давыдова. По окончании 

университета в течение 20 лет работала в Институте 

археологии РАН, в составе экспедиций участвовала в 

раскопках в Средней Азии, Поволжье, Ставрополь-

ском крае и др. С 1995 г. работает учителем истории 

в московском лицее «Ступени»
1
.  

       Работала в Северо-Кавказской экспедиции ИА 

АН СССР. В 1981 г. Понурский отряд СКЭ копал 

курганные могильники Греки I–III и Малаи I в Кали-

нинском районе Краснодарского края. В 1982 г. Кур-

ганинский отряд СКЭ провел раскопки 8 курганов на 

Большом Петропавловском могильнике
2
. В 1985 г. 

Понурский отряд исследовал в зоне строительства 

Понуро-Калининской оросительной системы два кургана могильника Останий
3
.
 
В 

1988 г. провела раскопки кургана Карагодеуашх, частично раскопанного Е.Д. Фе-

лицыным в 1888 г. Насыпь кургана была снята на снос, а гробница царского захо-

ронения полностью расчищена
4
. В 1988 и 1989 гг. совместно с О.И. Сатеевым 

провела раскопки поселения в г. Крымске. В 1989 г. – исследовала могильники 

Старокорсунского II и IV городищ. 

Основные статьи: 

Раскопки курганов в степном Закубанье (в соавт. с А.Н. Геем) // АО 1982 го-

да. М., 1983; 

Работы в зоне Понуро-Калининской системы (в соавт. с А.Н. Геем, О.И. Сате-

евым) // АО 1985 года. М., 1987; 

Работы Мингрельского отряда (в соавт. с В.И. Мельником, Л.Б. Орловской, 

Е.И. Савченко, О.И. Сатеевым, И.А. Сорокиной) // АО 1985 года. М., 1987. С.145–

147; 

К атрибуции катакомбных погребений среднесарматского периода // Первая 

Кубанская археологическая конференция. Тезисы докладов. Краснодар, 1989. С. 

75–76. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Лицей «Ступени». Ульянова Ольга Александровна. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.stupeni-lyceum.ru/about/teachers/olga_aleksandrovna_ulyanova/ фото (дата обращения 

19.08.2015) 
2
 Гей А.Н., Ульянова О.А. Отчет о работе Курганинского отряда Северо-Кавказской экспедиции в 

1982г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 9787. 1982 
3
 Гей А.Н., Сатеев О.И., Ульянова О.А. Отчет о работе Понурского отряда Северо-Кавказской экс-

педиции в 1985г. (Раскопки могильника Останий) /\ Архив ИА РАН. Р-1. № 11628. 1985 
4
 Ульянова О.А., Сатеев О.И. Отчет о работе Карагодеуашхского отряда Северо-Кавказской экспе-

диции в 1988г. (раскопки кургана Карагодеуашх у г. Крымска) // Архив ИА РАН. Р-1. № 13751 

http://www.stupeni-lyceum.ru/about/teachers/olga_aleksandrovna_ulyanova/
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Усачёва Ольга Николаевна 

     Род. 25.04.1948 г. в Москве. В 1971 г. закончила 

кафедру археологии исторического факультета МГУ. 

С 1972 по 1994 г. работала в отделах археологических 

сводов и карт и античной археологии Института ар-

хеологии РАН. В 1987–1994 гг. – ученый секретарь 

отдела классической археологии. Основные научные 

интересы: античная археология и история Северного 

Причерноморья, археологическое памятниковедение
1
. 

В 1980-х гг. работала над научной темой «Этнический 

состав населения Боспора в VI–V вв. до н.э.».
2
 

      С 1974 по 1994 гг. участвовала в археологических 

экспедициях в Краснодарском крае (Анапская экспе-

диция, Таманская экспедиция), в центральных регио-

нах России, в Крыму. В 1979 г. провела раскопки Западного некрополя Фанаго-

рии
3
. В 1982–1985 гг. участвовала в разведках  по сплошному обследованию и со-

ставлению археологической карты Таманского полуострова совместно с Я.М. Па-

ромовым, Т.Д. Николаенко, А.А. Вороновым
4
. Автор 19 печатных работ. 

Основные статьи: 

Надгробия из Кеп с изображением женской фигуры // КСИА. Вып. 143. 

1975. С. 96–98; 

Горгиппия и ее окрестности (в соавт. с Е.М. Алексеевой, Н.Н. Родниным, 

Е.А. Савостиной, Т.М. Смирновой, Н.А. Фроловой, Г.А. Цветаевой) // АО 1975 

года. М., 1976. С. 105–108; 

Рельефная керамика из Кеп // КСИА. Вып. 156. 1978. С. 100–107; 

Работы Ахтанизовского отряда Таманской экспедиции (в соавт. с Н.П. Со-

рокиной,  А.А. Вороновым,  Л.М. Мелкумян) //  АО 1978 года. М., 1979. С. 147; 

Терракотовые статуэтки из кургана вблизи Кеп // КСИА. Вып. 174. 1983. С. 

77–82; 

Кепы (в соавт. с Н.П. Сорокиной) // Античные государства Северного При-

черноморья / Археология СССР. М., 1984. С. 84–86; 

Разведки на Таманском полуострове (в соавт. с А.А. Вороновым, Т.Д. Нико-

лаенко, Я.М. Паромовым) // АО 1982 года. М., 1984. С. 112–113. 

 

 

 

                                                 
1
 Институт археологии: история и современность. Сборник научных биографий. М., 2000. С. 244, 

фото 
2
 Николаева Э.Я. Работа сектора античной археологии в 1984 – 1985 гг. // КСИА. Вып. 191. 1987. 

С. 94 
3
 Усачева О.Н. отчет о раскопках Западного некрополя Фанагории в 1979г. // Архив ИА РАН. Р-1. 

1980 
4
 Паромов Я.М., А.А. Воронов, Т.Д. Николаенко, О.Н. Усачева. Отчет о работе по теме «Разработ-

ка проектов охранных зон памятников археологии Таманского полуострова» в 1982г. // Архив ИА 

РАН. Р-1. № 8603. 1983; Они же: Отчет о работе по теме «Обследование и рекомендации по 

охранным зонам памятников археологии Таманского полуострова» в 1983г.// Архив ИА РАН. Р-1. 

№ 9989. 1984.  
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Устаева Эльмира Радифовна 

         Род. 01.09.1958 г. Окончила исторический фа-

культет Томского государственного университета им. 

Куйбышева. С 1980 г. – сотрудник, старший научный 

сотрудник, главный хранитель фондов Таманского 

музейного комплекса – филиала КГИАМЗ. Начальник 

Тмутараканской археологической экспедиции. Заслу-

женный работник культуры Кубани. 

        С 1989 по 1995 гг. вела раскопки Ильичевского 

городища у пос. Ильич Темрюкского района. В 1990 

г. исследовала юго-западный участок поселения. В 

1991–1994 гг. руководила экспедицией Таманского 

отдела КГИАМЗ по исследованиям Ильичевского го-

родища (поселение-крепость)
1
. С 1998 по 2008 гг. руководит работой средневеко-

вого отряда Таманского музейного комплекса на Таманском городище. 

Монографии: 

Археологический комплекс «Гермонасса-Тмутаракань». Исторический очерк 

и план развития территории (в соавт с. В.В. Бондарем, О.Н. Марковой). Тула, 

2011. – 160 с. 

Основные статьи: 

Археологические раскопки у поселка Ильич // Таманская старина. Вып. 1. 

1998. С. 78–81; 

Второй моливдовул архиепископа Зихии Антония (в соавт. с В.Н. Чхаидзе) // 

Двенадцатая ВНК. Тезисы докладов и сообщений. М., 2004. С. 47–78; 

Средневековые гирьки с Таманского городища (в соавт. с В.Н. Шалобудовым) 

// МИАК. Вып. 6. Краснодар, 2006; 

Золотые византийские монеты из раскопок Таманского городища (в соавт. с 

В.Н. Чхаидзе, В.Н. Шалобудовым) //  Древности Юга России. М., 2008; 

Византийские печати из раскопок Таманского городища (в соавт. с В.Н. 

Чхаидзе) // Византийский временник. Т. 68 (93). 2009. С. 194–202; 

Таманский музейный комплекс (в соавт с В.Д. Журавлевым) // Античное 

наследие Кубани. Т. 3. М., 2010. С. 64–96; 

К церковной археологии Таманского полуострова. Византийские печати Та-

манского городища // Каталог войсковых и станичных печатей XVIII–XX вв. 

Краснодар, 2011. С. 22–33; 

Городище «Гермонасса-Тмутаракань» (в соавт. с С.И. Финогеновой, В.Н. 

Чхаидзе) // Таманский музейный комплекс URL: http://lermontov-

taman.ru/городище-гермонасса-тмутаракань/ 

Казачья церковь Покрова Пресвятой Богородицы в станице Таманской Крас-

нодарского края: историко-архитектурный аспект изучения (в соавт. с Н.Б. Бере-

говиной) // Молодой ученый. № 6 (53). 2013. С. 605–608. 

                                                 
1
 Устаева Э.Р. Отчет о работе Ильичевского археологического отряда Таманского отдела Красно-

дарского Государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына за 

1992 г. // Архив ИА РАН. Р-1. 1993; Она же: Отчет о работе Таманского археологического отряда 

ТМК Краснодарского государственного музея-заповедника в полевой сезон 1994г. // Архив ИА 

РАН. Р-1. 1995 

http://lermontov-taman.ru/городище-гермонасса-тмутаракань/
http://lermontov-taman.ru/городище-гермонасса-тмутаракань/
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Федоренко Наталья Валентиновна 

        Род. 16.03.1969 г. в г. Новороссийске. В 1993 г. 

окончила исторический факультет Ростовского госуни-

верситета. С 1986 по настоящее время -  м.н.с., н.с., 

с.н.с. ГБУК КК «Новороссийский исторический музей-

заповедник». Научные интересы: эпоха раннего железа, 

античность, средневековье. 

Под рук. А.В. Дмитриева принимала участие в ис-

следованиях археологических памятников: в 1985 г. - в 

зоне строительства оросительных систем у ст-цы Раев-

ской, на трассе ЛЭП к заводу «Прибой», в 1990–1991 гг. 

– в п. Мысхако в зоне строительства спорткомплекса 

объединения «Пермлеспром». В 1991–1992 гг. исследо-

вала археологические памятники в п. Мысхако г. Новороссийска
1
. В 1998–2000 гг. 

- грунтовый могильник у с. Владимировка. В 2005–2006 гг. провела раскопки 

двух курганов и средневекового поселения на горе Зеленского в Темрюкском 

районе, в 2007 г. – раскопки 19 курганов и поселения «Кедровая щель» в пос. Ка-

бардинка. В 2009 г. исследовала грунтовый могильник «Натухаевский-1» и посе-

ление «Натухаевское-3» на землях ООО «Предгорье Кавказа» у ст-цы Натухаев-

ская. 

Основные статьи: 

Исследование археологических объектов античной эпохи в окрестностях пос. 

Мысхако в 1992 г. (в соавт. с А.В. Дмитриевым, А.А. Малышевым, А.В. Шишло-

вым) // Боспорский сборник. № 4. М., 1994; 

Разведка в 1997 г. нового грунтового могильника у с. Владимировка в районе 

Новороссийска // Исторические записки (исследования и материалы). Вып. 3. Но-

вороссийск, 1999; 

Некрополь VII–V вв. до н.э. близ г. Новороссийска (в соавт. с А.В. Шишло-

вым, А.В. Колпаковой) // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 7. 

Москва-Магнитогорск, 1999; 

Предметы конского снаряжения племен Черноморского побережья Западного 

Кавказа в скифское время по материалам Владимировского могильника // Четвер-

тая Кубанская археологическая конференция. Тезисы и доклады. Краснодар, 2005; 

Материальная культура Владимировского могильника (в соавт. с А.В. Шиш-

ловым, А.В. Колпаковой, А.П. Кононенко) // Исторические записки (исследования 

и материалы). Вып. 5. Новороссийск. 2007; 

Новые находки древнерусских культовых предметов на Северном Кавказе (в 

соавт. с А.А. Тихановым, А.В. Пьянковым, М.А. Хушт, А.В. Шишловым) // Ар-

хеология и краеведение Кавминвод в контексте межрегиональных связей и кон-

тактов. Сборник матер. межрег.науч. конф. 17–18 ноября 2011г. (К 100-летию со 

дня рождения и 25-летия памяти А.П. Рунича (1911–1986). Пятигорск, 2011. 

 

                                                 
1
 Федоренко Н.В. Отчет об исследовании археологических памятников в зоне строительства спор-

тивно-оздоровительного комплекса объединения Пермлеспром в 1991 году // Архив НГИМЗ. 1992. 

НА-5865; Она же: Отчет об исследовании археологических памятников в зоне строительства спор-

тивно-оздоровительного комплекса объединения Пермлеспром в 1991 году // Архив НГИМЗ. 1992. 

НА-5866 
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Финогенова Светлана Ильинична 
Старший научный сотрудник Отдела искусства и 

археологии Античного мира ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

К.и.н., руководитель Гермонасской археологической 

экспедиции. Хранитель памятников из раскопок Фа-

нагории, Гермонассы. Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации
1
. 

С середины 1970-х гг. работала в составе Гермона-

сско - Тмутараканской археологической экспедиции 

ГМИИ под рук. А.К. Коровиной, которая с 1971 г. про-

водит постоянные исследования на Таманском горо-

дище
2
. В составе экспедиции в 1983–1996 гг. также ра-

ботал отряд Таманского музейного комплекса КГИ-

АМЗ под рук. О.В. и И.Н. Богословских.  Основные работы в 1984–1987 гг. велись 

на раскопе «Перемычка», соединившем «Нагорный» и «Северный» раскопы
3
. В 

1986 г. с целью выяснения стратиграфии северо-восточной части городица был 

разбит раскоп «Северо-Восточный»
4
. В 1986–1987 гг. работы также проводились 

вдоль берегового обрыва на раскопе «Западный». В 1988 г. возглавила Гермона-

сскую экспедицию музея. В течение 1990-х гг. работы на городище проводились 

ежегодно
5
.  

Основные статьи: 

Раскопки Тмутаракани-Гермонассы (в соавт. с Ф. Гольдштейн, А. Корови-

ной)// АО 1973 года. М., 1974. С. 105-106; 

Поливная керамика из раскопок Таманского городища // СА. 1987. № 2; 

Античный город Гермонасса // Сборник «20 лет музею М.Ю. Лермонтова в 

Тамани». Тамань археологическая. Тамань, 1998; 

Стратиграфия античных слоев Таманского городища // Боспорский феномен: 

греческая культура на периферии античного мира. СПб, 1999; 

К вопросу о границах и планировке античной Гермонассы // Таманская ста-

рина. Вып. 3. СПб, 2000; 

Очерк истории Гермонассы по материалам раскопок последних лет // Древно-

сти Боспора. Т. 8. М., 2005. 

                                                 
1
 Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Отдел искусства и архео-

логии античного мира. [Электронный ресурс] URL: http://www.arts-museum.ru/ muse-

um/structure/departments/ancient_world/employees/index.php (дата обращения 27.04.2016)  
2
 Коровина А.К., Финогенова С.И. Отчет о раскопках Тмутаракани-Гермонассы за 1979 г.// Архив 

ИА РАН. Р-1. № 7619; Они же: Отчет о раскопках Тмутаракани-Гермонассы за 1980 г. // Архив ИА 

РАН. Р-1. № 8620; Они же: Отчет о раскопках Тмутаракани-Гермонассы за 1981 г.// Архив ИА 

РАН. Р-1. № 10076. 
3
 Коровина А.К., Богословский О.В., Финогенова С.И. Отчет о раскопках Тмутаракани-

Гермонассы за 1984 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11145; Они же: Отчет о раскопках Тмутаракани-

Гермонассы за 1987 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 12421.  
4
 Коровина А.К., Богословский О.В., Финогенова С.И. Отчет о раскопках Тмутаракани-

Гермонассы за 1986 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 11826. 
5
 Финогенова С.И. Отчет Гермонасской археологической экспедиции ГМИИ им. А.С. Пушкина за 

1989 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 14830-14831; Она же: Отчет Гермонасской археологической экс-

педиции ГМИИ им. А.С. Пушкина за 1990 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 15452-15453; Она же: Отчет 

Гермонасской археологической экспедиции ГМИИ им. А.С. Пушкина за 1991 г. // Архив ИА РАН. 

Р-1. № 16024-16025 

http://www.arts-museum.ru/%20museum/structure/
http://www.arts-museum.ru/%20museum/structure/
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Формозов Александр Александрович 
 

       (30.12.1928 Москва – 31.01.2009 Москва). В 

1951 г. окончил исторический факультет МГУ 

по кафедре археологии. В 1954 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию «Локальные варианты 

культуры эпохи мезолита Европейской части 

СССР».  

       В 1950-е гг. провел крупные разведки в 

предгорных районах Западного Кавказа. В 1950 

г. в окрестностях Майкопа выявил стоянки эпо-

хи палеолита, а в Белореченском районе (ст-ца 

Бжедуховская) и возле ст-цы Смоленской обсле-

довал сарматские селища
1
. Работы на Кубани 

продолжил в 1957 г. Палеолитический отряд Се-

веро-Кавказской экспедиции ИИМК АН СССР 

под его руководством провел обследование от 

Тамани до Сочи. Возле п. Сенной исследовано 

местонахождение в урочище Цымбал. В предгорных районах, в окрестностях ст-ц 

Бакинской, Саратовской, Смоленской и Даховской, аула Вочепший, на р. Псекупс 

и р. Фортепьянке были обследованы пещерные стоянки – всего 13 пунктов нахо-

док древнепалеолитических орудий. Были открыты две стоянки к югу от Майко-

па. Проведены работы в Адлерском районе Сочи на Нижне-Шиловской неолити-

ческой стоянке, где впервые путем раскопок на стоянке, удалось получить данные 

о комплексе материальной культуры неолита Западного Кавказа
2
. 

В 1958 г. руководил Кубанским палеолитическим отрядом Северо-

Кавказской экспедиции ИИМК АН СССР: провел разведки и раскопки в Мостов-

ском, Апшеронском, Адлерском районах и в Майкопском районе Адыгеи, в до-

лине реки Белой, выше ст-цы Абадзехской. На р. Лабе обследовано палеолитиче-

ское местонахождение Мостовое. У Даховской изучена первая пещерная мустьер-

ская стоянка на территории Краснодарского края. У пос. Хаджох были открыты 

энеолитические поселения (Хаджох I, Хаджох II и Хаджох III), на одном из кото-

рых расчищена глинобитная печь и найден медный нож, зернотерки. Также об-

следованы местонахождения кремневых орудий и керамики у с. Темнолесской, на 

скалах в бассейне р. Пшехе, на Даховской поляне
3
. На Нижнее-Шиловской стоян-

ке и Хаджохских поселениях были обнаружены плоские полированные топоры 

эпохи неолита, керамика. На поселении Мешоко на правом берегу р.Белой был 

заложен раскоп, давший культурные остатки долговременно существовавшего 

поселения. Каменные полированные топоры, каменные браслеты, керамика и др. 

инвентарь указывают на связь с курганами у Майкопа и ст-цы Царской. Раскопки 

в Хаджохе впервые дали представление о жилище майкопской культуры.  

                                                 
1
 Формозов А.А. Отчет об археологических разведках в 1950г. в Краснодарском крае // Архив ИА 

РАН. Ф-1. Р-1. № 444. 1951 
2
 Формозов А.А. Отчет об археологических исследованиях 1957г. в Краснодарском крае и Ро-

стовской области // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1441. 1958 
3
 Формозов А.А. Отчет об археологических исследованиях в Краснодарском крае в 1958г.// Архив 

ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1793, 1959 
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 В 1959 г. продолжил исследования энеолитических поселений Хаджох I и 

Хаджох III, а также провел разведки, обнаружив три новых энеолитических посе-

ления: в урочище «Павловская поляна» близ ст-ц Абадзехской, Севастопольской 

и в урочище Скала близ Каменномостского, на котором провел небольшие рас-

копки
1
. В 1960 г. провел раскопки на поселении Мешоко, стоянке Скала и место-

нахождении у пос. Каменномостского
2
. В 1961 г. руководил Кубанским отрядом 

Северо-Кавказской экспедиции Адыгейского НИИ. Был исследован грот между р. 

Фарс и хут. Порошкова, местонахождения в бассейне р. Фортепьянки и Пшехи, 

около хут. Девятый Километр, ст-ц Даховской и Темнолесской. У хут. Веселого 

исследовано поселение и 20 курганов из курганного могильника. В пещере у ст-

цы Чернореченской раскопано 7 погребений, в Каменномостской пещере был за-

ложен шурф 24 кв.м.
3
 В 1962 г. на палеолитической стоянке Губский Навес № 7 

заложил раскоп 15 кв.м. на площадке вокруг навеса
4
. В 1963 г. вместе в П.А. Дит-

лером провел раскопки на энеолитическом поселении Ясеновая Поляна у пос. Ко-

лосовка (раскоп 84 кв.м.)
5
. В этом же году на Ясеновой Поляне были исследованы 

остатки жилища
6
. Помимо археологии каменного и бронзового веков, одной из 

тем исследований А.А. Формозова была история отечественной археологии. 

Монографии: 

Очерки по истории русской археологии. М., 1961. – 126 с. 

Каменный век и энеолит Прикубанья. М., 1965. – 160 с. 

Очерки по первобытному искусству/ МИА № 165. М., 1969. – 254 с.; 

Памятники первобытного искусства на территории СССР. М., 1980. – 136 с.; 

Страницы истории русской археологии. М., 1986. – 240 с. 

Русские археологи до и после революции. М., 1995; 

Человек и наука. Из записей археолога. М., 2005. – 224 с. 

Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки. 

М., 2006. – 344 с. 

Основные статьи: 

Нижнепалеолитические местонахождения Прикубанья (по данным разведок 

1950 г.) // КСИИМК. XLVI. 1952. С. 31–41; 

Неолитические и энеолитические поселения в Краснодарском крае (в соавт. 

с А.Д. Столяром) // СА. № 2. 1960. С. 103–114; 

О книге Л.С. Клейна «Феномен советской археологии» и о самом феномене// 

РА. № 3. 1995. С. 225–232; 

Русские археологи и политические репрессии // РА. № 3. 1998. С. 191–206. 

                                                 
1
 Формозов А.А. Отчет об археологических исследованиях в Краснодарском крае в 1959 г. // Ар-

хив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1942. 1960  
2
 Формозов А.А. Отчет об археологических исследованиях в Краснодарском крае в 1960 г.// Архив 

ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2079. 1961  
3
 Формозов А.А. Отчет об археологических исследованиях в Краснодарском крае в 1961 г. // Ар-

хив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2252. 1962 

4 Формозов А.А. Отчет об археологических исследованиях в Краснодарском крае в 1962 г. // Ар-

хив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2532. 1963 

5 Дитлер П.А., Формозов А.А. Отчет археологической экспедиции Адыгейского НИИ на энеоли-

тическом поселении Ясеновая Поляна в Лабинском районе Краснодарского края. 1963 г.// Архив 

ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2783. 1964 

6 Формозов А.А. Отчет об археологических исследованиях в 1963 г. в Краснодарском крае // Ар-

хив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2805. 1964 
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Харко Лев Петрович 
 

     (1899 – 1961). В 1922 г. окончил факультет обще-

ственных наук МГУ по отделению истории и теории 

искусств. В 1924 г. поступил в аспирантуру Инсти-

тута археологии и искусствознания РАНИОН. С 

1924 г. - помощник хранителя античного отдела, в 

1942–1952 гг. – зав. отделом нумизматики ГМИИ. В 

1946 г. защитил кандидатскую диссертацию «Культ 

Афродиты на Боспоре Киммерийском». 

      В 1925 г. проводил собственные археологические 

исследования в Фанагории
1
. С осени 1925 г. – участ-

ник «Коллектива по изучению древностей Керчен-

ского и Таманского полуостровов», состоявший из 

аспирантов ИАИ РАНИОН и сотрудников ГМИИ 

(В.Д. Блаватский, Н.М. Лосева, М.М. Кобылина и др.). В 1926 г. принимал уча-

стие в рекогносцировочной экспедиции «Коллектива» под рук. А.С. Башкирова. В 

1927 г. в целях создания Летописи работ на Таманском п-ве, подготовил 230 кар-

точек библиографического указателя по истории археологических работ на Тама-

ни. В экспедиции 1927 г. (под общим рук. А.С. Башкирова) руководил работами 

на Фанагории по составлению топографической карты. В 1928 г. руководил экс-

педицией ГМИИ по обследованию центральной часть Таманского п-ва: на карту 

было нанесено 629 пунктов (памятников и местонахождений). В 1929 г. провел 

топосъемку западной части Фанагории, юго-западного некрополя и шурфовку в 

местах обрушения берега. В 1930 г. шурфовал западную и юго-восточнуую части 

городища, в результате чего была открыта гончарная печь
2
. В 1937 г. во главе Та-

манской экспедиции ГМИИ обследовал городища: Артюховское, в районе Пере-

сыпи, Синей балки, ст-цы Ахтанизовской
3
.  

Основные статьи: 

Экспедиционная деятельность ГМИИ // Жизнь Музея. № 1. 1930; 

Фрагмент фриза с изображением гигантов из станицы Таманской // СА. № 7. 

1941. С. 81–93; 

Культ Афродиты на Боспоре Киммерийском (Тезисы канд. дисс.) // КСИ-

ИМК. Вып. 13. 1946. С. 137–141; 

О пятиколонном храме, изображенном на боспорских монетах II в. // ВДИ. 

№ 1. 1950. С. 197–205; 

Монетные находки из Фанагории // СГМИИ. Вып. IV. 1968. С. 94–99. 

                                                 
1
 Захаров Е.В. Неопубликованный некролог А.Н. Зографа, написанный Л.П. Харко// ВДИ. № 4. 

2012. С. 162 
2 
Александрова Н.В. Организация археологической работы ГМИИ в 1920-1930-х годах в переписке 

Л.П. Харко (по материалам отдела рукописей ГМИИ им. А.С. Пушкина)// РА. № 3. 2015. С. 164-

171. Рис. 2 
3
 Харко Л.П. Отчет об археологических обследованиях на Таманском полуострове // Архив 

ИИМК. Ф-2. Оп. 1. № 239. 1937 
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Хачатурова Евангелина Анатольевна 
 

         Род. 15.12.1948 г. в г. Краснодаре. Окончила 

СШ № 57 г. Краснодара, в 1972 г. окончила исто-

рический факультет КубГУ. С 1977 по 1981 гг. 

работала учителем СШ № 20 в х. Екатеринов-

ском Абинского р–на. В период с 1972 по 1977 

гг. и с 1981 г. по настоящее время – с.н.с. КГИ-

АМЗ, с 2000 г. зав. отделом археологии, с 2006 г. 

зав. отделом археологических фондов
1
. Член 

редколлегии №№ 1–3 сборника «Древности Ку-

бани». Организатор многих археологических вы-

ставок в Краснодарском историко-

археологическом музее-заповеднике, Азове, 

Москве, Франции (Париже и Тулузе). Автор бо-

лее 80 научных работ, составитель каталогов вы-

ставок «Шедевры древних мастеров Кубани» 

(1990), «Золото Амазонок» (2001–2004), «На краю ойкумены. Греки и варвары на 

северном берегу Понта Эвксинского» (2002), «Таинственная Кубань» (2003), 

«Тайны степей Прикубанья» (2006) и др.
2
 

С 1972 г. участник, начальник отрядов археологических экспедиций КГИ-

АМЗ. В 1972 г. руководила отрядом на раскопках Гатлукаевского городища № 2 у 

а. Казазово, попадавшего в зону затопления строящегося Краснодарского водо-

хранилища. В декабре 1972 г. – январе 1973 г. провела раскопки кургана в х. Бой-

ко-Понура Тимашевского района, в котором был обнаружен железный кельтский 

шлем II в. до н.э., золотая гривна и множество других золотых предметов. Также 

было открыто погребение с повозкой новотитаровской культуры
3
.
 
В 1973 г. про-

вела раскопки курганов близ ст-цы Новотитаровской Динского района
4
, на терри-

тории плодосовхоза п. Найдорф в Динском районе, где была открыта катакомба 

эпохи бронзы с сохраненной камерой
5
. В том же году были проведены работы в х. 

Голубовском Крымского района
6
. В 1974 г. копала грунтовый могильник под г. 

Абинском, на территории колхоза XXII партсъезда Абинского района (исследова-

но сорок погребений VIII–VII вв. до н.э.)
7
.  Принимала участие в экспедиции П.А. 

Дитлера по раскопкам курганов и могильников близ а. Ленинохабль и х. Город-

ского Теучежского района, в чаше Краснодарского водохранилища. В 1975 г. ру-

                                                 
1
 Стругова М.Р. Научно–исследовательская работа КГИАМЗ в 1970–е годы// Historia Caucasica. 

Вып. 7. Краснодар, 2010. С. 50 
2
 Трехбратов Б.А. Кто есть кто в кубановедении. Краснодар, 2007. С. 312 

3
 Ярковая Е.А. Отчет о раскопках кургана в колхозе «Дружба» Тимашевского района, хут. Бойко-

Понура, 1972-1973 гг. // Архив КГИАМЗ. НА-313 
4 

Ярковая Е.А. Отчет археологической экспедиции в ст. Новотитаровскую Динского района, 1973 

г. // Архив КГИАМЗ. НА-264  
5
 Ярковая Е.А. Дневник археологической экспедиции в плодосовхозе п. Найдорф Динского райо-

на, 1973 г. // Архив КГИАМЗ. НА-273 
6 

Ярковая Е.А. Материалы археологической экспедиции в колхозе «Дружба» х. Голубовского 

Крымского района, 1973 г. // Архив КГИАМЗ. НА-275 
7
 Ярковая Е.А. Материалы археологической экспедиции в колхозе XXII партсъезда Абинского 

района, 1974 г. // Архив КГИАМЗ. НА-268 



292 

 

ководила экспедицией по раскопкам кургана в ст-це Новомышастовской
1
. В 1976 

г. руководила отрядом Краснодарского музея в ст-це Федоровской и ст-це Ива-

новской Красноармейского района. 

Публикует материалы из архива Н.В. Анфимова. Награждена знаком «За до-

стижения в культуре», лауреат премии администрации Краснодарского края в об-

ласти культуры и искусства им. первого просветителя Кубани К.В. Россинского. 

Монографии: 

Родная Кубань: страницы истории (в соавт. с В.В. Бондарь и др.) /Под ре-

дакцией проф. В.Н. Ратушняка. Краснодар, 2003; 

Клады, археологические находки Древней Земли Кубанской (в соавт. с А.В. 

Пьянковым)/ Научный редактор Н.Ф. Шевченко. Краснодар, 2005. – 52 с.; 

Тиргатао – царица Синдов. Страницы истории Кубани V–IV вв. до н. э. 

Краснодар, 2005 (в соавт.); 

Древнее золото Кубани и Черноморья из коллекций Краснодарского госу-

дарственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына и 

Музея истории города Сочи (в соавт. с  А. Гусевой). Краснодар – Сочи, 2013; 

Возвращенные сокровища Кубани (в соавт. с А.В. Пьянковым, Т.В. Юрчен-

ко). Краснодар, 2014. – 152 с. 

Кубановедение: археология, мифология, культура (в соавт. с Б.А. Трёхбра-

товым, Т.А. Науменко). Краснодар, 2015; 

Золото потомков Геракла. Народы Прикубанья VI в. до н.э. – III в. н.э. Ката-

лог выставки в ГИМ. Краснодар, 2015 – 67 с. 

Основные статьи: 

Коллекция терракот Краснодарского музея–заповедника // Древности Куба-

ни. Краснодар, 1986; 

Археологическое собрание Краснодарского музея–заповедника (к истории 

сложения коллекции) // Древности Кубани (материалы семинара). Краснодар, 

1987. С. 5–7; 

Текст каталога Краснодарской коллекции // Шедевры древнего искусства 

Кубани. М., 1987; 

Терракотовые статуэтки в собраниях Краснодарского, Таманского и Те-

мрюкского музеев // Тайны терракоты: Античные терракотовые статуэтки из му-

зеев Краснодарского края. Краснодар, 1987; 

Коллекция меотских глиняных плиток Краснодарского музея–заповедника // 

Древности Кубани. Краснодар, 1991; 

Глазурованный скифос с рельефным фризом из фондов Краснодарского му-

зея // Вторая Кубанская археологическая конференция. Тезисы докладов. Красно-

дар, 1993; 

Античные коллекции Кубанского войскового музея // Античные коллекции 

из раскопок Северного Причерноморья. М., 1994; 

К вопросу об атрибуции музейного предмета. Три терракоты из коллекции 

музея // Музеи в современных условиях. Материалы Северо-Кавказской научно-

практической конференции по проблемам музейного дела. Краснодар, 1995; 

                                                 
1
 Ярковая Е.А. Дневник археологической экспедиции в ст. Новомышастовскую Динского района, 

1975 г. // Архив КГИАМЗ. НА-276 
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Погребение половчанки из степного Прикубанья // Историко-

археологический альманах. Вып. I. Армавир – Москва, 1995. (в соавт.); 

Новая находка архаического бронзового зеркала в Прикубанье // Историко–

археологический альманах. Вып. 2. Армавир, 1996; 

Никите Владимировичу Анфимову – 85 лет // Древности Кубани. Краснодар, 

1997. С. 3–6; 

Исследование погребения у хутора Бойко-Понура Краснодарского края. Ре-

ставрация находок (в соавт. с М.И. Смаглюком) // Ювелирное искусство и мате-

риальная культура. Тезисы докладов. СПб., 1997; 

Зеркала скифского времени с зооморфными украшениями из старых поступ-

лений Краснодарского музея-заповедника (в соавт. с А.В. Пьянковым)// Древно-

сти Кубани (декабрь). Материалы посв. памяти Каминского Владимира Николае-

вича. Краснодар, 1997. С. 7–14; 

Елизаветинское городище № 1: история исследования // Там же. С. 15–19; 

Антропоморфные глиняные статуэтки Старокорсунского городища № 2 // 

Историко-археологический альманах. Вып.3. Армавир – Москва, 1997; 

Комплекс деталей конской узды предскифского времени из фондов Красно-

дарского музея–заповедника (в соавт.) // ИАА. Вып. 4. Армавир, 1998; 

Работа над реэкспозицией Золотой кладовой в Краснодарском ГИАМЗ (в со-

авт. с И.В. Цокур, В.В. Шаховым, М.И. Смаглюком) // Ювелирное искусство и 

материальная культура. Тезисы докладов. СПб., 1998; 

Боспорские ритуальные статуэтки с подвесными ногами в коллекции музея 

// Древности Кубани. Вып. 6. Краснодар, 1998. С. 12–16; 

Пергамский глазурованный кубок из а. Шенджий в фондах Краснодарского 

музея //  Древности Кубани. Вып. 7. Краснодар, 1998. С. 22–25; 

О некоторых вопросах земледелия у населения Прикубанья в I тыс. до н.э. – 

II–III вв. н.э. (материалы к построению экспозиции отдела археологии) //  Древно-

сти Кубани. Вып. 9. Краснодар, 1998. С. 13–16; 

Античные и меото-сарматские коллекции из фондов КГИАМЗ (история 

комплектования коллекций)// Древности Кубани. Вып. 11. Краснодар, 1998. С. 13; 

Памяти Никиты Владимировича Анфимова // РА. № 4. 1999; 

К вопросу о семантике изображений на сосуде I в. н.э. из ст. Старокорсун-

ской // Древности Кубани. Вып. 15. Краснодар, 1999. С. 29–38; 

Gorgippia, cite antique sarmatisee// L’Ordes Amazones. Peuples nomads entre 

Asie et Europe. Paris, 2001 

Новый комплекс предскифского времени из Западного Закубанья (в соавт. с 

С.Б. Вальчаком, А.В. Пьянковым, В.Р. Эрлихом) // Третья Кубанская археологи-

ческая конференция. Краснодар, Анапа, 2001; 

Сосуд понтийской сигиллаты в коллекции Краснодарского музея // Музей-

ный вестник. Краснодар, 2001; 

Текст каталога выставки в Париже // L`Or des Amazones. Peuples nomades en-

tre Asie et Europe. Paris, 2001; 

Un guerrier sarmate pres de Boiko-Panoura // L`Or des Amazones. Peuples no-

mades entre Asie et Europe. Paris, 2001; 

Une “pretress” sarmate pres de Pestchanyi // L`Or des Amazones. Peuples no-

mades entre Asie et Europe. Paris, 2001; 
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Бронзовое навершие булавы из фондов Краснодарского музея-заповедника // 

Историко-археологический альманах // Историко - археологический альманах. 

Вып. 8. Армавир - Москва, 2002 (в соавт.); 

Новые материалы предскифского времени из могильника Казазово 3 // Ан-

тичная цивилизация и варварский мир (Материалы 8-го археологического семи-

нара). Краснодар, 2002 (в соавт); 

Из истории создания коллекции Краснодарского музея // На краю ойкумены. 

Греки и варвары на северном берегу Понта Эвксинского. М., 2002; 

Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник. Текст каталога // На краю ойкумены. Греки и варвары на северном 

берегу Понта Эвксинского. Каталог выставки. М., 2002; 

Античные керамические светильники Краснодарского государственного ис-

торико-археологического музея-заповедника // Боспорский феномен: погребаль-

ные памятники и святилища. Материалы Международной научной конференции. 

Часть 2. СПб., 2002; 

Серебряный наплечный седельный фалар из Темрюкского музея // Между-

народные отношения в бассейне Черного моря в древности и в средние века. Ма-

териалы X международной научной конференции. Ростов-на-Дону, 2002; 

Об истории античных и меото-сарматских коллекций Краснодарского исто-

рико-археологического музея-заповедника // ВДИ. № 2. 2002; 

Материалы предскифского и скифского времени из Краснодарского музея-

заповедника: формирование коллекций в дореволюционный период и проблема 

восстановления паспортных данных // Развитие социально-культурной сферы Се-

веро-Кавказского региона. Краснодар, 2002 (в соавт.); 

Верхнекубанские находки финала эпохи бронзы – начала раннежелезного 

века из фондов Краснодарского музея-заповедника // Магистериум. Вып. 1. Крас-

нодар, 2003 (в соавт.); 

О редкой форме биметаллического ножа из фондов Краснодарского музея-

заповедника // Древности Кубани. Вып. 19. Краснодар, 2003 (в соавт.); 

Новые материалы предскифского и скифского времени из фондов КГИАМЗ: 

новые поступления // Материалы и исследования по археологии Кубани. Красно-

дар, 2003 (в соавт.); 

Дневники М.В. Покровского и Н.В. Анфимова 1927–1928 гг. (материалы по 

истории археологии Кубани) (в соавт. с И.Н. Анфимовым) // МИАК. Вып. 3. 2003; 

История исследования и изучения протомеотского могильника у хутора Ку-

банского и его материалов (в соавт. с А.В. Пьянковым) // Древности Кубани. Де-

кабрь. Вып. 21. Краснодар, 2003. С.17–11; 

Дневники М.В. Покровского и Н.В. Анфимова 1927–28 гг. (материалы к ис-

тории археологии Кубани) (в соавт. с И.Н. Анфимовым) // Древний Кавказ: ретро-

спекция культур. Международная научная конференция, посвященная 100-летию 

со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова (XXIII Крупновские чтения по 

археологии Северного Кавказа). Тез. докл. М., 2004. С.196–198; 

Подготовка к публикации коллекций протомеотских могильников из Крас-

нодарского государственного историко-археологического музея-заповедника // 

Наука Кубани. № 3 (ч.2). 2004. С.10–12; 

Биметаллический нож из собрания Краснодарского музея (в соавт. с С.Б. 

Вальчаком, А.В. Пьянковым и В.Р. Эрлихом) // РА. № 4. 2004; 
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Систематизация и обработка научного архива профессора Н.В. Анфимова (в 

соавт. с И.Н. Анфимовым, Н.Е. Берлизовым, Ю.В. Зеленским и А.В. Пьянковым) 

// Интеграция науки и высшего образования в социально–культурной сфере. Вып. 

2. Краснодар, 2004; 

Обследование археологических памятников Усть-Лабинского района: из 

дневников Н.В. Анфимова 1927–1930 гг. // МИАК. Вып. 5. 2005; 

Новые материалы левого берега Краснодарского водохранилища предскиф-

ского времени из частной коллекции (в соавт. с С.Б. Вальчаком, А.В. Пьянковым 

и В.Р. Эрлихом) // МИАК. Вып. 5. Краснодар, 2005; 

К атрибуции серебряного ковша Дмитрия Круждовича (в соавт. с А.В. Пьян-

ковым) // Город и степь в контактной евро-азиатской зоне. Тезисы докладов III 

Международной научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения 

Г.А. Федорова-Давыдова (1931–2000). М., 2006; 

Дневники Н.В. Анфимова 1928–1934 гг. Экскурсии в Закубанье (в соавт. с 

И.Н. Анфимовым) // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 6. 

Краснодар, 2006. С.328–343; 

Материалы об исследовании Семибратного городища из архива Н.В. Анфи-

мова (в соавт. с И.Н. Анфимовым) // XXIV «Крупновские чтения» по археологии 

Северного Кавказа. Нальчик, 2006. С.185–187; 

«Комплекс» 1930 г. из Кубанского могильника (в соавт. с С.Б. Вальчаком, 

А.В. Пьянковым и В.Р. Эрлихом) // Древности скифской эпохи. М., 2006; 

Серебряная крышка от чаши из фондов Краснодарского музея-заповедника 

(в соавт. с А.В. Пьянковым) // «Фелицынские чтения» (XI). Краснодар, 2009; 

К истории поступления античных надгробий в коллекцию Краснодарского 

музея-заповедника // «Фелицынские чтения» (XI). Краснодар, 2009. С.240–245; 

К истории исследования Убинского могильника в контексте истории Кубани 

(14.04.41–24.06.41 г.) // Пятая Кубанская археологическая конференция: Материа-

лы конференции. Краснодар, 2009. С. 397–400; 

К вопросу о хронологии Убинского могильника (в соавт. с А.В. Пьянковым) 

// Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников и культур 

Северного Кавказа. XXVI «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавка-

за. Магас, 2010. С. 301–303; 

Раскопки Убинского могильника XII–XV вв. (апрель – июнь 1941 г.). Науч-

ная обработка и подготовка к публикации материалов убинского могильника (в 

соавт. с Ю.В. Зеленским, А.В. Пьянковым) // «Северный Кавказ: традиции и со-

временность». Юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция по-

лучателей грантов по конкурсу Российского гуманитарного научного фонда и ад-

министрации Краснодарского края. Краснодар, 2010. С.5–6; 

Коллекция предметов из драгоценных металлов могильника Бжид-1 (Туап-

синский район Краснодарского края) (в соавт. с А.В. Пьянковым, Т.В. Юрченко) // 

Там же. С.12–13; 

Научная каталогизация и подготовка к публикации коллекции изваяний, 

надгробий и архитектурных деталей из фондов КГИАМЗ VI в. до н. э. – XIX в. н. 

э. (в соавт. с Д.В. Сень, Н.Е. Берлизовым, Ю.В. Зеленским, А.В. Пьянковым) // 

Там же. С.13–14; 

Античное надгробие в коллекции изваяний и надгробий Краснодарского му-

зея-заповедника // Там же. С.17; 
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Яков Афанасьевич Анфимов – ученый, врач, педагог: 1852–1930 гг. (по ар-

хивным материалам) // «Фелицынские чтения» (XII). Материалы межрегиональ-

ной научной конференции. Краснодар, 2010. С. 61–64; 

Сокровища древней Кубани (в соавт. с В.И. Мордвинцевой, Т.В. Юрченко // 

Древняя торевтика и ювелирное дело в Восточной Европе. № 4. Симферополь; 

Краснодар, 2010; 

Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник им. Е.Д. Фелицина // Античное наследие Кубани: В 3 т. М., 2010. Т. 3. 

С. 12–55; 

Анапский археологический музей-заповедник (в соавт. с Е.М. Алексеевой, 

О.В. Галут, И.Н. Мельниковой) // Античное наследие Кубани. Т. 3. М., 2010; 

Слово об учителе. Вместо предисловия (в соавт. с А.В. Пьянковым) // Про-

шлое Кубани. Из наследия Н.В. Анфимова / Составители Е.А. Хачатурова, А.В. 

Пьянков. Краснодар, 2010. С.3–11; 

К 100-летию со дня рождения Н.В. Анфимова (6.08.1909 – 2.07.1998) // 

Древности Кубани. Вып. 22. Краснодар, 2010. С. 108-115; 

Золото Древнего мира // Мировое наследие Кубани. Краснодар, 2010; 

Археология на уроках кубановедения. Из опыта работы в КГИАМЗ им. Е.Д. 

Фелицына // «Фелицынские чтения» (XIII). Музеи на пути перехода к рыночным 

формам хозяйствования: первый опыт. Краснодар, 2011. С. 209–211; 

Материалы по обследованию Семибратнего городища из архива Н.В. Анфи-

мова (в соавт. с И.Н. Анфимовым) // «Фелицынские чтения» (XIV). История со-

ветского периода в контексте современного социогуманитарного знания. Красно-

дар, 2012. С. 68–85; 

К истории исследования Убинского могильника по материалам архива 

Краснодарского музея-заповедника // Первые «Анфимовские чтения» по археоло-

гии Западного Кавказа. К 70–летию исследования Убинского могильника. Мате-

риалы межрегионального круглого стола. Краснодар, 2012. С. 92–97; 

Анфимов Н.В. Археологические исследования на Кубани за 25 лет (1920 – 

1945 гг.) (подготовка публикации доклада и предисловие)/ / III «Анфимовские 

чтения» по археологии Западного Кавказа. Краснодар, 2013. С. 169–187; 

Экспедиция Н.В. Анфимова по обследованию низовий реки Кубани в 1937 г. 

(по материалам архива Н.В. Анфимова) // Шестая Международная Кубанская ар-

хеологическая конференция. Краснодар, 2013. С. 422–426; 

Елизаветинское городище № 1. К вопросу о музеефикации. Из опыта созда-

ния музеев-реконструкций в Европе // «Фелицынские чтения» (XV). Материалы 

конференции. Краснодар, 2014. С. 34–46; 

Шедевры древних мастеров // Наследие древности / Госуд. Историко-

археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицина. Краснодар, 2015; 

О Михаиле Николаевиче Ложкине // Отрадненские историко-краеведческие 

чтения. Вып. III. Материалы Международной научной конф. посв. 105-летию со 

дня рождения краеведа М.Н. Ложкина. Армавир-Отрадная, 2015. С. 42-43; 

Тематико-экспозиционный план археологической экспозиции отдела доре-

волюционного прошлого Н.В. Анфимова // Отрадненские историко-краеведческие 

чтения. Вып. III. Материалы Международной научной конф. посв. 105-летию со 

дня рождения краеведа М.Н. Ложкина. Армавир-Отрадная, 2015. С. 77–82. 
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Цветаева Галина Александровна 

      Сотрудник сектора античной археологии ИА АН 

СССР. С 1960 г.  - участник Анапской экспедиции 

Института археологии и Анапского краеведческого 

музея (рук. И.Т. Кругликова). В 1961 г. руководила 

раскопками во дворе гостиницы «Анапа», в 1964 г. - 

горгиппийского некрополя на углу ул. Астраханской 

и Протапова (раскоп «Астраханский III»)
1
. В 1965 г. 

на раскопе «Протапова I» на пересечении улиц Про-

тапова и Ленина исследовала 5 грунтовых погребений 

I–II вв. н.э. Слой первых веков н.э. к которому отно-

сятся погребения перекрывал слой II–I вв. до н.э. с 

каменными постройками, связанными со святилищем 

Деметры и Коры
2
. В 1971 г. руководила работами на раскопе «Береговой» на ме-

сте здания морвокзала. 

Монографии: 

Сокровища причерноморских курганов. М., 1968. – 126 с.; 

Боспор и Рим. М. 1979. – 136 с. 

Основные статьи: 

Раскопки в Анапе (в соавт. с И.Т. Кругликовой) // КСИА. Вып. 95. 1963; 

Керамическое производство и печи на Боспоре // САИ. Вып. Г-120. 1966; 

Раскопки  некрополя  Горгиппии  в 1964 г. // КСИА. 109. 1967; 

Новые данные об античном святилище в Горгиппии // ВДИ. № 1. 1968; 

Охранные раскопки в Анапе в 1965 г. // КСИА. Вып. 116. 1969; 

Работы анапской экспедиции (в соавт. с И.Т. Кругликовой, С.А. Беляевым, 

В.И. Пругло, Т.М. Смирновой) // АО 1971 г. М., 1972. С.136–138; 

Производство расписной керамики в Фанагории в VI – V вв. до н.э.// КСИА. 

130. 1972; 

Кирпичи  с  тамгой  из  Горгиппии  // КСИА.  Вып.143. 1975. С.99–101; 

Горгиппия и ее окрестности (в соавт. с Е.М. Алексеевой,  Н.Н. Родниным,  

Е.А. Савостиной,  Т.М. Смирновой, О.Н. Усачевой, Н.А. Фроловой) // АО 1975 

года. М., 1976. С. 105–108; 

Кубок Мосхиона // ВДИ. 1976. № 3. С.142–145; 

Горгиппия и ее окрестности (в соавт. с Е.М. Алексеевой,  Н.Н. Родниным,  

Е.А. Савостиной,  Н.А. Фроловой) // АО 1976 года.  М., 1977. С. 83–84; 

Анапская экспедиция (в соавт. с Е.А. Савостиной, Н.А. Фроловой, А.С. Ша-

выриным) // АО 1977 года. М., 1978. С. 138; 

Обломок лепного сосуда с греческим граффити из Горгиппии // Вопросы 

древней и средневековой археологии Восточной Европы. М., 1978; 

Расписная  керамика  из  Горгиппии // Горгиппия. I . Краснодар. 1980; 

Граффити V–IV вв. до н.э. из Горгиппии // 150 лет Одесскому археологиче-

скому музею. Тез. докл. юбилейн. конф. Киев. 1985. С.149; 

Посвятительные граффити из Горгиппии IV в. до н.э. // Проблемы античной 

культуры. М., 1986. С. 215–217. 

                                                 
1
 Кругликова И.Т., Цветаева Г.А. Отчет о раскопках в Анапе в 1964 // Архив ИА РАН. Р-1. № 2971 

2
 Цветаева Г.А. Отчет об охранных раскопках в Анапе в 1965г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 3211 
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Цокур Ирина Васильевна 
 

       Род. 25.04.1958 г. в пос. Южно-Курильск Са-

халинской обл. В 1975 г. окончила среднюю шко-

лу № 4 в ст-це Динской. В 1982 г. окончила исто-

рический факультет КубГУ. С 1976 по 1998 гг. – 

сотрудник отдела археологии КГИАМЗ. С 1998 по 

2014 гг. – главный специалист отдела археологии 

Комитета по охране, реставрации и эксплуатации 

историко-культурных ценностей (наследия) Крас-

нодарского края, с 2014 г. – научный сотрудник 

ООО «Ирида». Член Всемирного археологическо-

го конгресса, член Общества византинистов, Член 

оргкомитета  конференции по археологии Север-

ного Кавказа «Крупновские чтения». Вела курс 

лекций по археологии в школе-лицее № 92 г. Краснодара. Научные наставники: 

к.и.н. Е.И. Савченко, археолог М.Н. Ложкин, д.и.н. В.А. Кузнецов, д.и.н. А.А. 

Иерусалимская
1
. 

Возглавляла более 20 археологических экспедиций на Северо-Западном 

Кавказе. В 1982 г. принимала участие в Лабинской экспедиции по раскопкам кур-

ганов к юго-западу от ст-цы Михайловской Курганинского района, в 1983 г. – на 

раскопках курганов на р. Уруп. В 1987 г. исследовала Первомайское городище в 

Урупском районе Ставропольского края
2
. В 1988 г. руководила Гамовским отря-

дом Восточно-Закубанской экспедиции по раскопкам скального могильника «Га-

мовская балка» в Отрадненском районе
3
.
 
В 1989 г. провела исследования на горо-

дище Куньша у ст-це Ахметовской Лабинского района. В 1991 г. руководила Ла-

бинским отрядом проводившем охранные раскопки на поселении Каменные 

Столбы у ст-цы Ахметовской и на территории могильников Гамовская балка и 

Балабанка в Отрадненском р-не. В 2002 г. провела раскопки на территории кур-

ганной группы «Пластуновская 53» в Динском районе. Особый интерес представ-

ляют исследования курганной группы "Украинский 1" проведенные в 2003 г. В 9-

ти курганах было открыто 90 погребений, относящихся к эпохе бронзы, раннего 

железного века и средневековья. Среди обнаруженных в погребениях вещей 

наибольшее внимания заслуживают находки чернолаковой чаши, бронзового зер-

кала ольвийского типа, каменного блюда, бронзового перстня, железных мечей, 

золотых височных колец.  

В последние годы много работ велось по разведкам на территории края, свя-

занными с новостроечными  работами: на олимпийских объектах в Адлерском 

районе, в зоне строительства автодороги с. Цемдолина - ул. Портовая г. Новорос-

сийска, трассы ВЛ 500 кВ «РоАЭС-Тихорецкая № 2» в Тихорецком, Новопокров-

ском районах, ВЛ 110 кВ трассы ВЛ 500 кВ «РоАЭС-Тихорецкая № 2», в зоне 

строительства магистрального нефтепровода «Тихорецк-Туапсе-2» в Тихорецом, 

                                                 
1 
Трехбратов Б.А. Кто есть кто в кубановедении. Краснодар, 2007. С. 319 

2
 Каминская И.В. Отчет о раскопках Первомайского городища в Урупском районе Ставропольско-

го края в 1987 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 12123 
3
 Каминская И.В. Отчет о раскопках Гамовского отряда на могильнике Гамовская балка и городи-

ще Первомайском в 1988 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 13117 
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Выселковский, Усть-Лабинском, Белореченском, Апшеронском, Туапсинском 

районах, на  участке проектирования автомобильной дороги «Станица Тенгин-

ская-граница Республики Адыгея» в Усть-Лабинском районе. 

В 2012 г. были раскопаны курган № 24 курганной группы «Псенафа 15» (50 

насыпей)» и кургана «Школьное 18», в 2014 г. проведенны охранно-спасательные 

работы на объектах культурного наследия  «Курганная группа 27 Б», «Курганная 

группа «Объект № 3», Курганная группа «201» и на поселении «Волна 4» распо-

ложенных  в зоне строительства ЗАО «Таманьнефтегаз» в Темрюкском районе 

Краснодарского края. 

Основные статьи: 

Раннесредневековые погребения могильника близ ст. Старокорсунской // ХI 

«Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Новорос-

сийск, 1981 (в соавт.); 

Крымский керамический импорт на Средней Кубани в раннем средневеко-

вье // Культурные взаимоотношения народов Средней Азии и Кавказа с окружа-

ющим миром в древности и средневековье. Тез. докл. конференции, М., 1981; 

Раскопки курганов эпохи бронзы близ ст. Отрадной на Урупе // Материалы к 

научно-практическому семинару археологов. Краснодар, 1984 (в соавт.); 

Раскопки курганов близ ст. Отрадная // АО 1983 года. М., 1984; 

Раскопки курганов эпохи бронзы близ ст. Отрадной на Урупе // ХIII «Круп-

новских чтений» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Майкоп, 

1984; 

Меотский могильник у х. Александровского в Закубанье // Вопросы архео-

логии Адыгеи, Майкоп, 1984; 

Фибула эпохи переселения народов // СА. № 1. 1984. С. 259–260; 

Сарматское погребение у ст. Михайловской (Закубанье) (в соавт. с В.Н. Ка-

минским и А.В. Пьянковым) // СА. № 4. 1985. С. 228–234; 

Исследования Первомайского городища в долине р. Б. Лабы // ХIV «Круп-

новские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. Орджоникидзе, 

1986 (в соавт.); 

К вопросу о культе быка у племен северокавказской культуры // Древности 

Кубани. (Материалы к семинару). Краснодар, 1986; 

К вопросу о торговых путях Северо-Западного Кавказа VIII–IХ вв. // Древ-

ности Кубани. (Материалы семинара). Краснодар, 1987. С. 54–55; 

Сарматские погребения на Урупе // СА. № 1. 1988. С. 245–251; 

Новые исследования Нижне-Архызского городища в Карачаево-Черкессии // 

XV «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тез. докл. конфе-

ренции. Махачкала, 1988; 

Лабинские варианты торговых дорог Северо-Западного Кавказа // Византий-

ский временник. Т. 49. М., 1988;  

Исследование скального могильника Гамовская балка на Урупе // Первая 

Кубанская археологическая конференция. Тезисы  докладов. Краснодар, 1989. С. 

140–141; 

Поселения средневековой аланской культуры Северо-Западного Кавказа // 

Первая Кубанская археологическая конференция. Тезисы  докладов. Краснодар, 

1989; 

Каталог выставки «Tajanstveni Kuban». Zagreb, 1990 (в соавт.); 
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О крымском керамическом импорте на Средней Кубани в эпоху раннего 

средневековья // Культурные связи народов Средней Азии и Кавказа (древность и 

средневековье). М., 1990; 

Жилища Первомайского городища на Большой Лабе // ХVI «Крупновские 

чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы  докладов. Ставрополь, 1990. 

С. 75–76; 

Исследование могильника в балке Балабанке на Урупе // Древности Кубани 

(материалы научно-практической конференции). Краснодар, 1991; 

Поселение Каменные Столбы – памятник кобанской культуры // Древности 

Кубани (материалы научно-практической конференции). Краснодар. 1991 (в со-

авт.); 

Новые находки шелка на Северо-Западном Кавказе и связи с Византией // 

Резюме сообщений ХVIII Международного конгресса византинистов в Москве. 

М., 1991; 

Исследование Лабинского отряда в бассейнах рек Урупа и Лабы // Археоло-

гические раскопки на Кубани в 1989-1990. Ейск, 1992. С. 30–31; 

Исследование Ильичевского городища на Урупе // XVII «Крупновские чте-

ния» по археологии Северного Кавказа. Тезисы  докладов. Майкоп, 1992; 

Дохристианские верования племен Северо-Западного Кавказа. // Новейшие 

исследования по истории Кубани. Краснодар, 1992; 

Тюркские элементы в скальных могилах Урупа // Межрегиональная конфе-

ренция «Средневековые кочевники и городские культуры Золотой Орды». Тезисы 

докладов. Волгоград, 1992; 

Большетенгинское поселение в долине Урупа // Древности Кубани и Черно-

морья. Studia Pontocavcasica I. Краснодар, 1993 (в соавт.); 

Новый памятник эпохи бронзы на Северном Кавказе (в соавт. с Э.С. Шара-

футдиновой) // Вторая Кубанская археологическая конференция. Тез. докл. Крас-

нодар, 1993. С. 45–47; 

Поселение эпохи ранней бронзы в бассейне р. Б. Лабы // Вторая Кубанская 

археологическая конференция. Тезисы докладов. Краснодар, 1993. С. 43–44; 

Аланы на Кубани // По страницам истории Кубани. Краснодар, 1993 (в со-

авт.); 

Могильники Первомайского городища на Большой Лабе // Музейный вест-

ник. Вып.1. Краснодар, 1993; 

Позднекочевническое погребение из Прикубанья // Музейный вестник. 

Вып.1. Краснодар, 1993 (в соавт.); 

Trading relations of the North –West Caucasus tribes // World Archeological 

Congress. 3, Deli, 1994; 

Новые материалы алано-византийских отношений в эпоху средневековья на 

Северо-Западном Кавказе // Тезисы докладов и сообщений на Международной 

конференции, посвященной 100-летию Византийского временника и 100-летию 

Русского археологического Института в Константинополе: «Российское византи-

новедение. Итоги и перспективы». М., 1994; 

Об одной группе поселений эпохи бронзы бассейна р. Б. Лабы // Историко-

археологический альманах. Вып. I. Армавир-Москва, 1995; 

Сарматские памятники Восточного Закубанья. Хронология и хронография // 

Историко - археологический альманах. Вып. I. Армавир-Москва, 1995 (в соавт.); 
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Городище Куньша – новый памятник аланской культуры // Тезисы докладов 

конференции византинистов. М., 1996; 

Раскопки скального могильника в Отрадненском районе близ х. Ильич // XV 

«Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. М., 

1996; 

Новые исследования христианских храмов малых форм в Западной Алании 

// Историко - археологический альманах. Вып. 2. Армавир-Москва, 1996 (в со-

авт.); 

Бронзовая статуэтка Геракла // Проблемы археологии и истории Боспора. 

Тезисы докладов конференции. Керчь, 1996; 

Византия и Аланы (новые исследования христианских храмов малых форм 

IX–XIII вв.) // Понтийские греки. Studia Pontocavcasica III. Краснодар, 1997 (в со-

авт.); 

Захоронение с альчиками из грунтового могильника городища Куньша // 

Древности Кубани. Материалы семинара посвященного 85-летию Н.В. Анфимова. 

Вып. 4. Краснодар, 1997. С. 27–30; 

Комплекс материалов XIV–XVвв. Медногорского городища // Древности 

Кубани. Материалы посвящены памяти Каминского Владимира Николаевича. 

Вып. 5. Краснодар, 1997. С. 27–32; 

Вооружение племен Северного Кавказа в раннем средневековье // Историко-

археологический альманах.  Вып. 3.  Армавир-Москва, 1997 (в соавт.); 

Из истории аланских племен Северо-Западного Кавказа (в соавт. с В.Н. Ка-

минским) // Древности Кубани. Вып.8. Краснодар, 1998. С. 14–20; 

Новые находки италийских шлемов в Краснодарском крае // XV «Крупнов-

ские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Ставрополь, 

1998; 

Жилой комплекс Гамовская балка – новый памятник эпохи средней бронзы 

на Северо-Западном Кавказе. // Археологические вести. № 6. СПб, 1999 (в соавт.); 

Город на караванной тропе // Голос минувшего. Вып. 2. Краснодар, 2000; 

О реставрации фундаментов христианских храмов у х. Ильич в Отраднен-

ском районе // Археологические исследования на новостройках Краснодарского 

края. Вып.1. Краснодар, 2001; 

Ильичевское городище в Отрадненском районе // Восьмые чтения по архео-

логии Средней Кубани. Армавир, 2001; 

О фортификации у алан Северного Кавказа // Материалы и исследования по 

археологии Кубани. Вып. 1. Краснодар, 2001; 

Ильичевский археологический комплекс в Отрадненском районе Краснодар-

ского края // Степи Евразии в древности и средневековье. Тез. докл. международ-

ной конференции. СПб., 2002; 

Trading relations of the North –West Caucasus tribes // Тезисы докладов  8-th 

Annual  Meeting  European Association of Archeologists. Thessaloniki (Greece), 2002; 

Новые материалы эпохи средневековья на территории  средней Кубани // 

XXII «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов 

конференции. Ессентуки-Кисловодск, 2002; 

Каменное антропоморфное изваяние из Лабинского музея // Донская архео-

логия. № 1–2. 2002 (в соавт.); 
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Новая монетная находка с Ильичевского городища (Отрадненский район, 

Краснодарского края) // Восьмые чтения по археологии Средней Кубани (Краткое 

содержание докладов). Армавир, 2002; 

Новые материалы средневекового археологического комплекса аланской 

культуры в Краснодарском крае // Материалы и исследования по археологии Се-

верного Кавказа. Вып. 1. Армавир, 2003; 

Могильник № 1 Первомайского городища на Большой Лабе // Материалы и 

исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 2. Армавир, 2003; 

Погребение половчанки из Прикубанья // Материалы и исследования по ар-

хеологии Кубани. Вып. 3. Краснодар, 2003. (в соавт); 

Раскопки курганной группы Пластуновская–53 // Материалы и исследования 

по археологии Северного Кавказа. Вып. 4. Армавир, 2004; 

Аланское городище в бассейне р. Большая Лаба // Четвертая Кубанская ар-

хеологическая конференция. Тезисы докладов. Краснодар, 2005; 

Проблемы истории христианства в верховьях Кубани Северо-Западного 

Кавказа // Первая абхазская мездународная археологическая конференция, посв. 

памяти Ю.Н. Воронова. Тез. докл. Сухум, 2006; 

Украинский могильник // Наследие Кубани. Вып. 1. Краснодар, 2007; 

Северная ветвь «Великого шелкового пути» // Материалы и исследования по 

археологии Кубани. Вып. 6. Краснодар, 2007; 

Погребение 1 кургана 9 могильника «Украинский-1» (в соавт. с В.И. Басо-

вым, Е.И. Нарожным) // Археологический журнал. № 1. 2007; 

Раннесредневековые погребения из могильника близ ст. Старокорсунской 

Краснодарского края (XI “Крупновские чтения” по археологии Северного Кавка-

за. Тезисы докладов. г. Новороссийск, 1981) (в соавт. с В.Н. Каминским) // В кн. 

Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вы-

пуск VIII. Крупновские чтения, 1971–2006. – М.: Памятники исторической мысли; 

Ставрополь, 2008; 

Из прошлого Курганинского района // Чтения по истории Курганинска и 

Курганинского района (История и археология). Вып. 1.  Курганинск, 2010. С.47–

48; 

О реконструкциях сабли из могильника Колосовка-1 (Адыгея) (в соавт. с 

А.В. Пьянковым) // Военная археология. Сборник материалов Проблемного сове-

та «Военная археология» при Государственном Историческом музее. Вып. 2. М., 

2011. С.153–167 
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Чайковский Георгий Федосеевич 
      (1860 – 1936 Новороссийск). Служил в должно-

сти библиотекаря Варшавского политехникума, за-

тем Нижегородского госуниверситета
1
. С 1921 по 

1931 гг. был хранителем, затем заведующим Музея 

природы и истории Черноморского побережья Кав-

каза в г. Новороссийске. Музей состоял из отделов: 

естественно - исторического, производственного, 

историко-археологического, специальных культур, 

старины и искусства. Его фонды насчитывали более 

7 тыс. ед. хр. и располагали отличными коллекция-

ми по геологии и археологии. Усилиями Г.Ф. Чай-

ковского в 1932 г. был возрожден Анапский музей 

(открыт в 1909 г. и просуществовал до начала 

Гражданской войны), где он проработал директором 

до 1934 г. 

Проводил археологические разведки и сбор случайных находок. В 1926 г. в 

районе Новороссийска открыл остатки античного поселения, которое отождеств-

лял в Батами (при плантаже бывшей соборной площади Новороссийска была 

вскрыта горобница из черепиц с клеймами).
2
 В 1927 г. вместе с проф. Краснодар-

ского пединститута Н.А. Захаровым провел разведки в окрестностях Новороссий-

ска на т.н. «4-м бугре» отмеченном еще П.С. Уваровой в ее «Путевых заметках» 

1891 года. Было найдено большое количество фрагментов керамики, медная мо-

нета, а также могильник. Исследовал одно из разрушенных погребений в камен-

ном ящике. Находки поступили в Новороссийский музей
3
.
 
В 1933 г. вместе с Н.А. 

Захаровым разыскал остатки монетного клада, обнаруженного в окрестностях Но-

вороссийска местным жителем (подражания римским динариям Септимия Севера 

начала III в. н.э.)
4
. В 1928 и 1929 гг. участвовал в экспедиции СКОАИЭ на Крас-

нобатарейном городище. Участник Керченской археологической конференции 

1926 года, где выступил с докладом «О мраморной плите из ст. Анапской, 

найденной в 1922 г.» 

Основные статьи: 

Как изучалось Черноморское побережье Кавказа // Известия ОЛИКО. VII. 

1922. С. 200-202; 

Случайные находки древностей в 1924 – 1927 гг. на Черноморском побере-

жье // Записки СКОАИЭ. Кн. I (Т. 3). Вып. 5-6. Ростов-на-Дону, 1929–1930. С. 75–

77; 

Самокритика в музее // Исторические записки. Исследования и материалы. 

Вып. 2. Новороссийск, 1996. С. 38-42; 

Фигурные стелы анапского типа // ВДИ. № 2. 2011. С. 188–189 (Публикация 

подготовлена А.М. Новичихиным). 

                                                 
1
 Новичихин А.М. Фигурные стелы анапского типа (Из истории изучения боспорской надгробной 

скульптуры) Публикация статьи Г.Ф. Чайковского // ВДИ. № 2. 2011. С. 188 
2 
Батты Эллинские// Молот. № 1587. 17/XI. 1926 

3
 Лунин Б.В. Археологические раскопки и разведки на Северном Кавказе в 1927г.// Краеведение на 

Северном Кавказе. № 1-2. Ростов-на-Дону, 1928. С. 72 
4
 Захаров Н.А. Вопрос о монетах «неизвестного народа»// ВДИ. № 1. 1937 
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Чевелёв Олег Дмитриевич 
 

         (14.06.1952 ст-ца Архангельская Тихорецкого 

р-на Краснодарского края – 04.06.2011 Анапа) В 

1979 г. окончил исторический факультет Кубанско-

го госуниверситета. Ученик Н.В. Анфимова. С 1978 

г. работал в Керченском музее заведующим секто-

ром археологии
1
. Руководил экспедициями Керчен-

ского музея. В 1995 г. вернулся в Россию. Работал 

сотрудником Отдела классической археологии Ин-

ститута Археологии РАН. 

        Экспедиционную деятельность начал студен-

том в 1974 г. в Анапе. Работал в экспедициях на 

раскопках Фанагории (с М.М. Кобылиной и В.С. 

Долгоруковым), Ольвии (с Е.И. Леви и В.И. Пруг-

ло), Порфмия (с Е.Г. Кастанаян и Н.С. Беловой), в 

районе Новороссийска (с Н.А. Онайко), в Анапе (с 

Е.М. Алексеевой). Большая часть археологической деятельности прошла в Во-

сточном Крыму. При его участии были исследованы десятки античных пемятни-

ков, в первую очередь некрополи: близ г. Тиритака, Мирмекий, Пантикапей, в 

Анапе (Горгиппия), у горы Хрони, рядом с Сиреневой бухтой, с. Кыз-Аул, Золо-

тое. В ходе археологических разведок обнаружил большое количество памятни-

ков археологии в Краснодарском крае и Крыму. 

          В последние годы работал на Тамани в составе Восточно-Боспорской экспе-

диции ИА РАН
2
.  

Основные статьи: 

Исследования на побережье Азовского моря (в соавт. с А.А. Масленнико-

вым) // АО 1979 года. М., 1980. С. 302–303; 

Прялки с кольцом из Пантикапея (в соавт. с О.Д. Федосеев) // АИБ. Т. 3. 

1999. С. 173–184; 
Новые исследования в Анапском районе Краснодарского края (в соавт. с 

С.В. Кашаевым, Н.И. Сударевым) // XII Боспорские чтения: Взаимовлияние куль-

тур (к 185-летию Керченского музея). Керчь, 2011. С. 403–411; 

Раскопки поселения «Волна-4» на Тамани в 2009 году (в соавт. с Н.И. Суда-

ревым, А.А. Крайневой) // НО Фонд Археология. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.archae.ru/helpful-information/helpfull-information_205. html 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Федосеев Н.Ф. Судьбы керченских археологов // Материалы юбилейной конференции, посвя-

щенной 175-летию музея. Керчь, 2001. С. 29 
2
 Масленников А.А. Олег Дмитриевич Чевелёв 14.06.1952 – 04.06.2011 // РА. № 4. 2011. С. 188 

http://www.archae.ru/helpful-information/helpfull-information_205
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Чернопицкий Михаил Павлович 

Род. 17.10.1956 г. С 1978 г. участвовал в Кубанской экспедиции ЛОИА АН 

СССР.  В 1987 г. во главе Курганного отряда молодежной археологической лабо-

ратории (Ленинград), по поручению Краснодарского краевого управления куль-

туры провел  охранные раскопки кургана при строительстве дома в пер.Ставского 

ст-цы Динской
1
. В 1988 г.раскопал два кургана в ст-це Тенгинской Усть-

Лабинского района
2
.  В 1989 г. исследовал грунтовый могильник в зоне строи-

тельства очистных сооружений ст-це Тенгинской Усть-Лабинского района. 

В своих исследованиях рассматривал вопросы методики изучения погре-

бального обряда и методики исследования курганных археологических комплек-

сов. 

Основные статьи: 

Планировочные композиции курганных ансамблей ранних кочевников // 

Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства. Кемерово, 1979. 

С. 25–27; 

Курганная группа как архитектурный ансамбль (опыт композиционно-

художественного подхода) // Скифо-сибирское культурно-историческое единство. 

Кемерово, 1980. С. 176–186; 

Генезис курганной традиции // Известия Северо-Кавказского научного цен-

тра Высшей Школы. Общественные науки. № 2. 1983. С. 72–76; 

Курган в системе древней обрядности // Скифо-сибирский мир (искусство и 

идеология). Кемерово, 1984. С. 70–75; 

Курган с погребением «жрицы» на Кубани // СА. № 3. 1985. С. 251–255; 

Некоторые явления микротектоники курганов // Исторические чтения памя-

ти Н.М. Грязнова. Тезисы докладов областной научной конференции по разделу 

Скифо-сибирская культурно-историческая область. Раннее и позднее средневеко-

вье. Омск, 1987. С. 59–62; 

К вопросу о взаимодействии степных и античных традиций в сфере курган-

ной обрядности // Античная цивилизация и варварский мир в Подонье-Приазовье 

(тезисы докладов к семинару). Новочеркасск, 1987. С. 20–21; 

Майкопский «балдахин» // КСИА. Вып.192. 1987. С. 33–40; 

Курганные материалы железного века из работ Кубанской экспедиции 

ЛОИА 1978–1986 гг. // Древности Кубани. Материалы к семинару. Краснодар, 

1987. С.62–65; 

К динамике этносоциальных систем степи (курганные магистрали и пер-

спективы палеокартографического моделирования древних обществ // Проблемы 

археологии степной Евразии. Тезисы докладов. Ч. 1. Кемерово, 1987. С. 49–52; 

Некоторые явления микротектоники курганов // Методические проблемы 

археологии Сибири. Новосибирск, 1988. С. 143–145; 

Курган в станице Динская: к разработке понятия «стратиграфическая сту-

пень» // Первая Кубанская археологическая конференция. Тезисы докладов. Крас-

нодар, 1989. С. 120–123. 

                                                 
1 

Чернопицкий М.П. Отчет об осследованиях в ст-це Динской Краснодарского края в 1987г. (кур-

ган в пер.Ставского). 
2 

Чернопицкий М.П. Отчет об исследованиях в ст. Тенгинская Краснодарского края в 1988г. // Ар-

хив ИА РАН. Р-1. 1989  



306 

 

Черных Елена Николаевна 

     Род. в 1952 г. В 1975 г. окончила Московский 

институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

В 1987 г. окончила исторический факультет Ады-

гейского государственного педагогического инсти-

тута, защитив дипломную работу «Эпоха поздней 

бронзы Закубанья».  С 1981 г. участвует в работах 

археологических экспедиций Адыгейского област-

ного краеведческого музея (П.А. Дитлер, Н.Г. Лов-

паче, А.А. Нехаев), ИИМК РАН (А.Д. Резепкин, 

Л.В. Голованова). С 1981 г. – лаборант Адыгейской 

археологической экспедиции. С 1983 г. – научный 

сотрудник отдела древней истории Адыгейского 

краеведческого музея. С 1994 г. – научный сотруд-

ник отдела археологии Адыгейского республиканского института гуманитарных 

исследований. В 1997–2000 гг. прошла стажировку на кафедре археологии Санкт-

Петербургского университета. С 2013 г. – заведующая отделом археологии Наци-

онального музея Республики Адыгея. Научные интересы: финал эпохи средней 

бронзы, эпоха поздней бронзы, начало эпохи раннего железного века Северо-

Западного Кавказа, поселения эпохи бронзы и протомеотского периода, погре-

бальный обряд, керамический комплекс эпохи средней-поздней бронзы и начала 

эпохи раннего железа. 

С 1989 г. возглавила Адыгейскую археологическую экспедицию Адыгейско-

го краеведческого музея. В 1989–1991 гг. раскопала курган у хут. Дьяков на севе-

ро-восточной окраине г. Майкопа, позднемеотское поселение и грунтовый мо-

гильник Теучежхабль и разрушенный курган эпохи бронзы в Белореченском рай-

оне на полях колхоза им. Ленина, курган у села Красная Улька
1
. В 1996 г. иследо-

вала многослойные поселения Чишхо и Пшикуйхабль в Теучежском районе на 

южном берегу Краснодарского водохранилища, курган у хут. Грозный в Майкоп-

ском районе. В 1996 и 2005 гг. исследовала многослойное поселение Лесное под 

станицей Келермесской, в 2013 г. – курганную группу «Ганжа-1» в Белоречен-

ском районе. 

Основные статьи: 

Раскопки Адыгейской археологической экспедиции в 1989–1990 годах // 

Археологические раскопки на Кубани в 1989–1990 годах. Ейск, 1992. С. 80–82; 

Новые памятники бронзы в Закубанье // XIX Крупновские чтения. Актуаль-

ные проблемы Археологии Северного Кавказа. Тез. докл. М., 1996; 

Керамический комплекс эпохи поздней бронзы по поселенческим памятни-

кам Закубанья // Древний Кавказ: ретроспекция культур. 100 лет со дня рождения 

Е.И. Крупнова. XXIII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Тез. 

докл. М., 2004; 

                                                 
1
 Черных Е.Н. Отчет о работах отряда Адыгейской археологической экспедиции в Майкопском 

районе республики Адыгея в 1991 году // Архив ИА РАН Р-1 №16790. 

 



307 

 

Новые памятники эпохи бронзы в Закубанье // Материалы и исследования 

по археологии Кубани. Вып. 6. Краснодар, 2006; 

Еще раз о культурной принадлежности Михайловского могильника финала 

эпохи поздней бронзы в Закубанье // Человек. Сообщество. Управление. Красно-

дар, 2006; 

Новые данные о керамическом комплексе Закубанья в конце эпохи бронзы // 

Пятая кубанская археологическая конференция. Материалы конференции. Крас-

нодар, 2009. С. 413–419; 

Орудие эпохи поздней бронзы из фондов Национального музея Республики 

Адыгея // Сборник материалов, научных статей Национального музея Республики 

Адыгея. Вып. 1. Майкоп, 2010; 

Древние верования в конце эпохи бронзы // Достояние поколений. № 3(7). 

2009. С. 30–33; 

Поселение и могильник Теучежхабль раннего железного века (в соавт. с 

Ф.К. Джигуновой, П.А. Дитлером) // Археологическое наследие Республики Ады-

гея. Ростов-на-Дону, 2012. С. 100–143; 

Коллекция неатрибутированной керамики из фондов Национального музея 

Республики Адыгея //  Сборник материалов, научных статей национального музея 

Республики Адыгея. Вып. 3. Майкоп, 2013; 

Комплексное исследование памятников эпохи бронзы и раннего железного 

века в Закубанье // Шестая кубанская археологическая конференция (Материалы 

конференции). Краснодар, 2013. С. 433–437; 

Каменные изделия в памятниках Закубанья финала средней-поздней бронзы 

и начала эпохи раннего железа // Проблемы археологии эпохи камня. СПб, 2014. 

С. 171–188; 

К постановке вопроса о керамике раннего протомеотского комплекса фина-

ла эпохи бронзы-начала раннего железного века в Закубанье // Археологические 

вести. Вып. 20. СПб., 2014. С. 288–318; 

Курган и могильник Чишхо на южном берегу Краснодарского водохрани-

лища // Проблемы охраны и изучения памятников археологии степной полосы 

Восточной Европы. Памяти В.Г. Самойленко. Луганск, 2010. С. 190–195 (подго-

товлена к печати) 
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Чистяков Дмитрий Аркадьевич 
 

       (1957 – 1986). С 1978 г. работал в ЛОИА АН 

СССР в штате Сибирской хоздоговорной экспедиции. 

С 1982 г. – в аспирантуре, с 1986 г. – в отделе палео-

лита ЛОИА. К.и.н. Специализация: мустьерские пе-

щерные стоянки Северо-Западного Кавказа. Ученик 

В.П. Любина
1
.  

        Проводил исследования в пещерах Сочинского 

Причерноморья. В 1984 г. руководил Воронцовским 

отрядом Кавказской палеолитической экспедиции 

ЛОИА АН СССР по раскопкам Малой Воронцовской 

пещеры в верховьях р. Большая Хоста
2
. Также провел 

разведки в Адлерском районе: обследовал пещеру 

Сквозную, открыл верхнепалеолитическое местонахождение на левом берегу р. 

Малая Хоста, мустьерские местонахождения у пос. Чкалова при въезде в Адлер, в 

долине р. Псоу, на территории пос. Нижняя Шиловка
3
. В 1986 г. руководил Со-

чинским отрядом Кавказской палеолитической экспедиции ЛОИА АН СССР; 

продолжил раскопки Малой Воронцовской пещеры сделав прирезки к шурфу 

1940 года. Провел разведку в Сочинском районе и долине р. Уруштен. Начал ис-

следование известнякового массива Трю в верховьях Малой Лабы, где известно 

55 пещер и карстовых колодцев. В пещере Трю-44 шурф содержал археологиче-

ские материалы (керамика эпохи бронзы, кости пещерного медведя и др.)
4
.
 
 

Трагически погиб при исследовании пещеры в Самшитовой роще под Хо-

стой. 

Монографии: 

Мустьерские памятники Северо-Восточного Причерноморья. СПб, 1996. –

245 с. 

Основные статьи: 

Новые раскопки в Малой Воронцовской пещере (в соавт. с В.П. Любиным) // 

АО 1983 года. М., 1985. С. 122; 

Мустьерские памятники Сочи-Туапсинского Причерноморья // Вопросы ар-

хеологии Адыгеи. Майкоп, 1986; 

Изучение палеолита в Сочинском Причерноморье // АО 1984 года. М., 1986. 

С. 110–111; 

Работы Сочинского палеолитического отряда // АО 1986 года. М., 1988. С. 

145;  

Малая Воронцовская пещера // Вопросы археологии Адыгеи. Майкоп, 1992. 

 

                                                 
1
 Бобровская Е.В., Алёкшин В.А. Сотрудники РАИМК/ГАИМК/ИИМК АН СССР/ЛОИИМК АН 

СССР/ЛОИА АН СССР/ИИМК РАН // Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до 

ИИМК РАН, 1919 – 2014гг.). СПб, 2013. С. 395, фото 
2
 Чистяков Д.А. Отчет о раскопках Малой Воронцовской пещеры и разведке в Сочи-Адлерском 

районе Краснодарского края в 1984 г. // Архив ИА РАН. Р-1. 1986 
3
 Чистяков Д.А. Изучение палеолита в Сочинском Причерноморье // АО 1984 года. М., 1986. С. 

110 
4
 Чистяков Д.А. Работы Сочинского палеолитического отряда // АО 1986 года. М., 1988. С. 145 
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Шавырина Татьяна Георгиевна 
       Род. 16.12.1941 г. в г. Москве. В 1961–1967 гг. училась 

на историческом факультете МГУ по кафедре «Древняя 

история и древние языки». Дипломная работа «Греко-

персидские войны». С 1983 г. работает в РУДН. Доцент 

кафедры иностранных языков, преподает латинский язык 

(«Древние языки и культура»)
1
.
 
 

       В археологических экспедициях на Тамани с 1963 года 

(под рук. Н.И. Сокольского, Н.П. Сорокиной, М.М. Кобы-

линой). В 1974 г. в составе Фанагорийской экспедиции 

В.С. Долгорукова руководила работами на раскопе 

«Некрополь М», который был разбит в связи с намечаемым 

строительством очистных сооружений в районе восточных 

некрополей Фанагории. В 1978 г. в составе Фанагорийской экспедиции вела рабо-

ты на раскопе «Юго-западный некрополь» к юго-западу от городища Фанагория. 

На раскопе площадью 850 кв.м. исследовано 72 погребения, относящихся к элли-

нистическому времени и первым векам н.э. В 1979 г руководила Запорожским от-

рядом Таманской экспедиции
2
. В 1980 г. руководила работами некропольского 

отряда Таманско-Фанагорийской экспедиции на участке строительства трубопро-

вода вдоль шоссе Тамань - Сенной. Раскоп «Восточный некрополь» состоял из 

двух участков: западного (А) площадью 1000 кв.м., где было раскопано 63 погре-

бения II–I вв. до н.э. и восточного (Б), где было исследовано 6 подбойных могил II 

в. до н.э. и 5 погребений эллинистического времени в каменных ящиках
3
. В 1985 

г. к западу от «Некрополя В» исследовала 2 погребения («Могильник ЗБН»). В 

1986–1987 гг. к югу от «Некрополя А» провела раскопки «Могильника Ц». С 1987 

по 1992 гг., с небольшими перерывами, копала «Могильник МТФ» в Фанагории. 

За четыре сезона исследовано 15 погребений и 4 земляных склепа в основном I–III 

вв.
4
 

Основные статьи: 

Работы Фанагорийской экспедиции (в соавт. с В.Д. Кузнецовым и А.А. Мас-

ленниковым) // АО 1978 года. М., 1979. С. 134; 

Раскопки некрополя Фанагории в 1978 г. // КСИА. Вып. 174. 1983. С. 69; 

Западный некрополь Фанагории (раскопки 1991–1999 годов. Общий обзор) // 

Древности Боспора. 3. М., 2000; 

Гемма с изображением Аполлона из некрополя Фанагории // Проблемы исто-

рии, филологии, культуры. Вып. XII. Москва-Магнитогорск, 2002; 

«Стела Омпсалака» и фиасы Фанагории в первые века н.э. (в соавт с О.Л. 

Габелко и Н.В. Завойкиной) // Античный мир и археология. 12. Саратов, 2006; 

Память сердца / НП «Историко-культурное наследие кубани» [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gipanis.ru/?level=1379&type=page&lid=1377  

                                                 
1
 Учебный портал РУДН. Шавырина Татьяна Георгиевна [Электронный ресурс] URL: http://web-

local.rudn.ru/web-local/prep/rj/?id=2164 (дата обращения 26.04.2016) 
2 

Шавырина Т.Г. Отчет о результатах работ Запорожского отряда Таманской экспедиции ИА АН 

СССР в 1979 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 7935. 
3
 Шавырина Т.Г. Отчет о результатах работ некропольского отряда Таманско-Фанагорийской экс-

педиции в 1980 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 8234 
4
 Шавырина Т.Г. Отчет о раскопках «Могильника  МТФ» в Фанагории в 1987-1988, 1991 и 1992 гг. 

// Архив ИА РАН. Р-1. 

http://www.gipanis.ru/?level=1379&type=page&lid=1377
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/?id=2164
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/?id=2164
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Шарафутдинова Эльза Самуиловна 
       Род. 1.01.1931 г. К. и. н. Ученица С. И. Капо-

шиной и М. П. Грязнова. В ЛОИИМК/ 

ЛОИА/ИИМК с 1954 г. в штате хоздоговорных 

экспедиций. С 1958 по 2006 г. - в Отделе археоло-

гии Центральной Азии и Кавказа (лаборант, с.н.с.). 

С 1956 г. руководила отрядами в составе Кобяков-

ской, Южно-Донской, Северо-Донецкой, Маныч-

ской экспедиций
1
. В 1971 г. защитила кандидат-

скую диссертацию «Кобяковская культура эпохи 

поздней бронзы на Нижнем Дону». Специализация: 

бронзовый и железный века степной зоны Восточ-

ной Европы. 

С 1977 г. участвовала в Кубанской экспедиции 

ЛОИА АН СССР под рук. В.С. Бочкарева
2
. С 1982 

г. – заместитель начальника Кубанской экспеди-

ции. В 1982 г. руководила Красногвардейским отрядом, обследовав а Адыгее 

вый берег Краснодарского водохранилища (открыто поселение Красногвардей-

ское II). В течение трех полевых сезонов 1983–1985 гг. руководила спасательны-

ми раскопками поселения Красногвардейское II. В ходе исследований, была уста-

новлена генетическая связь поселений кобяковского типа (поселение Красногвар-

дейское I и нижний слой поселения Красногвардейское II) с протомеотскими сло-

ями (верхний слой Красногвардейского II). 

Основные статьи: 

Поселение Красногвардейское I на Кубани – новый памятник кобяковской 

культуры (в соавт. с Н.В. Анфимовым) // СА. № 3. 1982; 

Раскопки в зоне Краснодарского водохранилища // АО 1984 года. М., 1986; 

Поселение Красногвардейское II – новый памятник начала эпохи раннего же-

леза на Кубани // КСИА. Вып. 192. 1987; 

Раскопки в зоне Краснодарского водохранилища // АО 1985 года. М., 1987; 

Михайловский могильник конца эпохи поздней бронзы в Закубанье (в соавт. с 

В.Н. Каминским) // СА. № 4. 1988; 

Двуслойное поселение Красногвардейское II – памятник эпохи поздней брон-

зы – начала раннего железа на Кубани// Меоты – предки адыгов. Майкоп, 1989; 

Северо-Западное Предкавказье в эпоху поздней бронзы // Первая Кубанская 

археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989; 

Новые данные о памятниках эпохи поздней бронзы и начала раннего железа 

на Кубани // Древние культуры Прикубанья: По материалам археологических ра-

бот в зонах мелиорации Краснодарского края. Л., 1991; 

Памятники конца эпохи поздней бронзы на Нижнем Дону и степном Прику-

банье // СА. № 1. 1991; 

О социальной градации в протомеотском погребальном обряде // КСИА. Вып. 

203. 1991. 

                                                 
1 
К 80-летию Эльзы Самуиловны Шарафутдиновой// Записки ИИМК РАН. № 6. 2011. С. 253 

2
 Алекшин В.А. Отдел археологии Центральной Азии и Кавказа// Академическая археология на 

берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 1919-2014гг.) СПб., 2013. С. 142. Рис. 41,2 
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Шаталин Юрий Александрович 
 

Род. 15.02.1950 г. в г. Лисичанске. В 1975 г. окончил исторический факуль-

тет Ленинградского государственного университета по кафедре археологии.  

В 1979 г. руководил экспедицией КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына по раскопкам 

кургана в Северском районе
1
.
 
В 1981 г. исследовал разрушаемый курган в зоне

 

строительства рисовых систем
2
.
 
В 1982 г. провел раскопки курганов в ст-це Ста-

ронижестеблиевской, в одном из которых древнейшие комплексы относятся к 

эпохе энеолита
3
. В 1983 г. провел раскопки курганов в Белореченском районе в 

зон строительства Белореченского химзавода
4
. В 1984 г. руководил экспедицией 

КГИАМЗ по охранно-спасательным раскопкам курганов в зоне строительства Ти-

ховского гидроузла в Крымском районе. В том же году провел раскопки курганов 

у ст-цы Старонижестеблиевской
5
. В 1985 г. совместно с В.А. Тарабановым руко-

водил экспедицией Краснодарского археологического музея-заповедника и про-

изводственной группы по охране памятников Управления культуры Краснодар-

ского крайисполкома по охранным раскопкам двух курганов в пос. «Садовод» на 

окраине г. Тимашевска. Оба кургана высотой до 1 м. Было исследовано 17 погре-

бений различных эпох: бронзы (ямные и катакомбные), сарматские и позднесред-

невековые
6
. 

 

Основные статьи: 

Раскопки курганов у г. Лисичанска // АО 1973 года. М., 1975; 

К вопросу классификации погребений катакомбной культуры Нижнего Под-

непровья // Проблемы эпохи бронзы юга Восточной Европы. Тез. докл. Донецк, 

1979; 

Курган у станицы Старонижестеблиевской (раскопки 1982 г.) // Материалы к 

научно-практическому семинару археологов: итоги полевых исследований архео-

логических памятников Краснодарского края в 1982–1983 гг. и задачи на 1984–

1985 гг. Краснодар, 1984; 

Раскопки курганов в г. Тимашевске Краснодарского края // АО 1985 года. 

М., 1987. С. 160–161; 

Неолитический могильник с инвентарем мариупольского типа в Прикубанье 

и его место в системе древностей Юго-Восточной Европы (в соавт. с А.Д. Резеп-

киным) // Stratum plus. 2. 2001/2002.  СПб.,  Кишинев,  2003.  С. 447–457. 

 

 

                                                 
1
 Шаталин Ю.А. Отчет о раскопках кургана в Северском районе на землях колхоза «За мир» // Ар-

хив ИА РАН. Р-1. 1979 
2
 Шаталин Ю.А. Отчет о раскопках кургана на землях с/х « Красноармейский» в 1981г. // Архив 

ИА РАН. Р-1. 1982. 
3
 Шаталин Ю.А. Отчет о раскопках кургана на землях колхоза им. Калинина Красноармейского 

района Краснодарского края // Архив ИА РАН. Р-1. № 9511. 1982 
4 

Шаталин Ю.А. Отчет о раскопках курганов в районе строительства Белореченского химзавода 

Белореченского района Краснодарского края в 1983г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 9512. 1983 
5 

Шаталин Ю.А. Отчет о раскопках у станицы Старонижестеблиевской в 1984 г. // Архив ИА РАН. 

Р-1. № 3642 
6
 Шаталин Ю.А., Тарабанов В.А. Отчет о раскопках курганов в пос. «Садовод» Тимашевского 

района Краснодарского края в 1985 г. // Архив КГИАМЗ. НА-436. 1985 
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Шевченко Николай Федорович 
 

     Род. 3.11.1957 г. В 1983 г. окончил кафедру ар-

хеологии исторического факультета Ленинградского 

Государственного университета. С 1983 г. работает в 

Краснодарском государственном историко-

археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фели-

цына, с 01.06.2004 г. - заведующий лабораторией по-

левых исследований музея. Ведет научно-

исследовательскую работу по теме «Ранний желез-

ный век Северо-Западного Кавказа»
1
. 

      С 1984 года держатель открытого листа и руко-

водитель Приазовской археологической экспедиции. 

      Хронология основных научно-исследовательских 

и охранно-спасательных работ: 

В 1984 и 1986 гг. близ х. Бабиче-Кореновский  Кореновского района провел 

раскопки 13 насыпей в курганной группе Пролетарская I
2
. В 1985 г. исследовал 

курганный могильник из 6 насыпей у г. Новокубанска
3
.
 
 В 1987–1991 гг. руково-

дил работами Приазовской экспедиции на городищах Кирпильской группы. В ре-

зультате раскопок было установлено единство происхождения этих памятников, 

внутренняя структура, характер распространения и уточнено время их появления, 

отнесенное к началу I в. до н.э. В эти годы исследовались Роговское 1-е и Новод-

жерелиевское 3-е городища. Впервые для территории Прикубанья были полно-

стью прослежены серии жилищ, зафиксированы отличия в планировке нижнего 

поселка и цитадели, исследован некрополь. По результатам работ подготовлена 

монография
4
. В 1991–1992 гг. исследовался курганный могильник из 18 насыпей в 

зоне строительства оросительной сети у х. Кавказский Брюховецкого района
5
. В 

могильнике была раскопана единственная в восточном Приазовье группа курга-

нов сарматского времени
6
.  

В 1994–2001 гг. проводились раскопки Старокорсунского 1-го городища, 

Анастасиевского поселения, курганных могильников эпохи бронзы в Динском, 

Кореновском и Кавказском районах. В 2003 г. раскопки велись на некрополе Гор-

гиппии. 

                                                 
1 

Стругова М.Р., Корсакова Н.А., Есипенко Л.М. Страницы истории // Наследие древности/ Госу-

дарственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына. Краснодар, 2015. 

С. 83, фото 
2
 Шевченко Н.Ф. Отчет о раскопках курганной группы Пролетарская I в Краснодарском крае в 

1984 г. // Архив КГИАМЗ. Ф. Р-3. № 439. 1984; Он же: Отчет Кореновской экспедиции за 1986 г. // 

Архив ИА РАН. Р-1. № 11359. 1986 
3 

Шевченко Н.Ф. Отчет о раскопках курганов у г. Новокубанска Краснодарского края в 1985 г. // 

Архив ИА РАН. Р-1. № 9860. 1985 
4
 Шевченко Н.Ф. Племена Восточного Приазовья на рубеже эры. Труды Приазовской археологи-

ческой экспедиции. Т. 1. Ростов-на-Дону, 2013 
5
 Шевченко Н.Ф. Отчет о раскопках курганов у х. Кавказский Брюховецкого района // Архив ИА 

РАН. Р-1. 1993 
6
 Шевченко Н.Ф. Сираки и аорсы в степном Прикубанье // РА. № 1. 2003; 
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В 1998 г. начались работы на поселении Виноградный I в Крымском районе, 

которые с перерывами продолжались до 2012 года. В результате этих раскопок в 

зоне строительства Каспийского Трубопроводного Консорциума полностью изу-

чено поселение эпохи раннего эллинизма и крупный меотский некрополь II–I вв. 

до н.э.  

В 2005–2009 и 2014 гг. обширные научно-исследовательские работы велись 

на памятнике федерального значения городище «Батарейка» в Крымском районе. 

В результате выявлены детали сложной структуры памятника, изучены оборони-

тельные сооружения, уточнена датировка. 

В 2007 г. в Крымском районе исследовался курган раннескифского времени. 

В 2010 г. было исследовано средневековое поселение Новотроицкое в Крымском 

районе. 

В 2005 – 2009 гг. отряд экспедиции вел работы в Апшеронском районе края 

на грунтовом могильнике Мезмай 1. Исследование этого дружинного некрополя 

позволило существенно уточнить бытующие представления о караванных путях 

т.н. меото-колхидской дороги. В течение последних лет отрядами экспедиции 

проводились обследования памятников в Приморско-Ахтарском, Апшеронском и 

Крымском районах, раскапывались курганы в Кущевском и Белореченском райо-

нах Краснодарского края.   

Монографии: 

Племена Восточного Приазовья на рубеже эры. Труды Приазовской археоло-

гической экспедиции. Т. 1. Ростов-на-Дону, 2013. – 151 с.; 

Основные статьи: 

Античный керамический импорт в сарматских погребениях Восточного При-

азовья // Древности Кубани (материалы семинара). Краснодар, 1987. С. 50–52; 

Сарматские погребения 3–4 вв. до н.э. из Восточного Приазовья // Античная 

цивилизация и варварский мир в Подонье – Приазовье (тезисы докладов к семи-

нару). Новочеркасск, 1987. С. 41–42; 

Городище эпохи раннего железа в Восточном Приазовье // Первая Кубанская 

археологическая конференция. Тезисы докладов. Краснодар, 1989. С. 69–71; 

Сарматы в Восточном Приазовье (I в. до н.э. – II в. н.э.) // Кочевники евразий-

ских степей и античный мир (проблемы контактов). Материалы 2-го археологиче-

ского семинара. Новочеркасск, 1989. С. 139–147; 

Жилище меотских племен Восточного Приазовья // Древности Кубани (мате-

риалы научно-практической конференции). Краснодар, 1991; 

Итоги работ Приазовской археологической экспедиции 1989 года // Археоло-

гические  раскопки  на  Кубани  в  1989–1990 годах.  Ейск,  1992.  С. 83–85; 

Еще раз о сарматах в степном Прикубанье // Вторая Кубанская археологиче-

ская конференция. Тезисы докладов. Краснодар, 1993. С. 98–99; 

Стрелы у сарматских племен Прикубанья // Древности Кубани и Черноморья. 

Studia Pontocavcasica. I. 1993. С. 38–56; 

Некоторые аспекты боспоро-сарматских отношений в Восточном Приазовье 

(III в. до н.э. – II в. н.э.) // Музейный вестник.  Вып.1.  Краснодар,  1993.  С. 31– 

44; 

Погребения I в. н.э. на правобережье Кубани // Проблемы истории и культуры 

сарматов. Тезисы докладов международной конференции 14–16 сентября 1994 г. 

ВолГУ. Волгоград, 1994. С. 38–40; 
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Строительные традиции у меотов // Историко-археологический альманах. 

Вып. 1. Армавир-М., 1995. С. 132–139; 

«Сарматские жрицы» или еще раз к вопросу о материнском роде у сарматов // 

ВДИ. 1996. № 1. С. 141–154; 

Новые данные о сарматах Прикубанья I–IV вв. н.э. // Историко-

археологический альманах. Вып. 8. Армавир-М., 2002. С. 57–60; 

Сираки и аорсы в степном Прикубанье // РА. № 1. 2003. С. 44–59; 

Новые сарматские погребения с территории «Зубовско-Воздвиженской» 

группы // Материалы и исследования по археологии Кавказа. Вып. 4. 2004. С. 

166–178; 

Новые данные о сарматском погребальном комплексе из ст. Новоджерелиев-

ской // Проблемы сарматской археологии и истории. Материалы V конференции. 

Анапа, 2004; 

Материалы исследований некрополя Горгиппии в 2003 г. // МИАК. Вып. 4. 

Краснодар, 2004; 

Краснолаковая и рельефная штампованная керамика из материалов раскопок 

кирпильских городищ // Четвертая Кубанская археологическая конференция. Тез. 

докл. Краснодар, 2005; 

Колодцы IV–III вв. до н.э. на городищах в западной части Закубанья // Фели-

цынские чтения. Вып. 10. Краснодар, 2008; 

Погребения с фибулами из курганных могильников у хутора Пролетарского // 

Древности Юга России. М., 2008; 

Краснобатарейное городище: Старые проблемы, новые исследования // Пятая 

Кубанская археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 2009; 

Мезмай // Античное наследие Кубани. Т. 3. М., 2010. С. 56–63; 

Княжеское погребение эллинистического времени в могильнике Мезмай 1 

(Северо-Западный Кавказ) // ВДИ. № 1. 2011. С. 115–152; 

Могильник поселения «Виноградный-I» в свете его необычных обрядов // 

Шестая международная Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 

2013. С. 462–465; 

Между Доном и Кубанью. Генетическое разнообразте меотов (в соавт. с И.Ю. 

Морозовой, Е.Ф. Батиевой, А.Н. Грошевой, О.В. Жуковой, В.Б. Ковалевской, 

С.Ю. Рычковым) // Население Юга России с древнейших времен до наших дней 

(Донские антропологические чтения). Международная научная конференция. 

Сборник статей. Ростов-на-Дону, 2013. С. 71–72; 

Особенности социальной стратификации древнего общества (по материалам 

могильника Мезмай 1) // Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. 

XXVIII «Крупновские чтения». Материалы Международной научной конферен-

ции. М., 2014. С. 294–297. 
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Шелов Дмитрий Борисович 
 

      (1.03.1919 Москва – 19.11.1993 Москва). В 1941 г. 

окончил Московский ИФЛИ. В 1944 г. поступил в ас-

пирантуру МГПИ, затем перешел в аспирантуру 

ИИМК. Ученик Б.Н. Гракова. В 1948 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию «Чеканка монеты и денежное 

обращение на Боспоре в VI–IV вв. до н.э.». С 1948 г. 

работал м.н.с., с 1953 г. – с.н.с. ИИМК. С 1956 по 

1969 гг. – зам. директора Института археологии. С 

1968 г.  в секторе античной археологии. С 1975 по 

1991 гг. – зав. отделом полевых исследований. Док-

торская диссертация «Танаис и Нижний Дон в III в. до 

н.э. – IV в. н.э.» (1969). Основные научные темы: ан-

тичная нумизматика, древнегреческая керамическая 

эпиграфика. С 1960 г. – редактор сборника «Нумизма-

тика и эпиграфика»
1
. Член-корреспондент Германско-

го археологического института. Один из создателей музея-заповедника «Танаис». 

В 1949 г. руководил экспедицией МГПИ им. В.И. Ленина, проведя разведки 

на Фонталовском полуострове. Было обследовано античное городище первых ве-

ков нашей эры у хут. Ильичевка
2
. В 1951 г. руководил отдельным отрядом 

Синдской экспедиции ИИМК, проведя самостоятельные раскопки поселения у 

МТФ Таманского хлопкосовхоза, давшие материал с VI в. до н.э. по X в. н.э.
3
 В 

этом же году (в составе Синдской экспедиции ИИМК под рук. В.Д. Блаватского) 

провел раскопки Западно-Цукурского поселения
4
. В 1952 г. продолжил раскопки 

Западно-Цукурского поселения (также отрядом Синдской экспедиции ИИМК). 

Раскопками, проводившимися в течение двух полевых сезонов, зафиксировано 

несколько культурных слоев – от VI в. до н.э. до III в. н.э.
5 

Монографии: 

Античный мир в Северном Причерноморье. М., 1956. – 195 с.; 

Монетное дело Боспора VI – II вв. до нашей эры. М., 1956. – 222 с.; 

Северное Причерноморье 2000 лет назад. М., 1975. – 184 с. 

Основные статьи: 

Кизикские статеры на Боспоре // ВДИ. № 2. 1949. С. 93–98; 

Чеканка монеты и денежное обращение на Боспоре в VI–IV вв. до н.э. // 

КСИИМК. Вып. 29. 1949. С. 119–121; 

Монеты синдов // КСИИМК. Вып. 30. 1949. С. 111–118; 

                                                 
1
 Мельникова А.С. Дмитрий Борисович Шелов – коллега и друг// Нумизматика и эпиграфика. Вып. 

XVI. 1999. С. 7 
2
 Шелов Д.Б. Отчет о разведках на городище у хутора Ильичевка на Фонталовском полуострове в 

1949г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 315. 1950 
3
 Шелов Д.Б. Отчет о раскопках поселения у МТФ Таманского хлопкосовхоза летом 1951г. // Ар-

хив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 614. 1952 
4
 Блаватский В.Д. Отчет о работах Синдской экспедиции в 1951 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 

628. 1952 
5
 Блаватский В.Д. Отчет о работе Синдского отряда в 1952 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 749. 

1953 
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Полевые археологические исследования в 1948 г.// ВДИ. 1949. № 2. С. 251; 

Рец. на книгу В.Ф. Гайдукевича «Боспорское царство» // ВИ. № 10. 1949; 

Городище около хутора Ильичевка// КСИИМК. 1951. №. 37. С. 228–231; 

Монетная система городов Боспора в VI–V вв. до н.э. // МИА. № 19. 1951. С. 

125–135; 

Автономные монеты боспорских городов как исторический источник // Ар-

хеология и история Боспора. I. Симферополь, 1952. С. 149–156; 

Раскопки Западно-Цукурского поселения на Тамани // КСИИМК. 1953. № 

51. С. 159–165; 

Денежная реформа Левкона II // ВДИ. № 1. 1953. С. 30–40; 

К истории керамического производства на Боспоре // СА. Вып. XXI. 1954. С. 

119–130; 

Чеканка монеты и денежное обращение на Боспоре в III в. до н.э. // МИА. № 

33. 1954. С. 58–70; 

Раскопки Западно-Цукурского поселения в 1952 г. // КСИИМК. № 58. 1955. 

С. 96–99; 

Керамические клейма из раскопок Фанагории // МИА.№ 57.1956.С.128–153; 

К истории связей эллинистического Боспора с Родосом // СА. Вып. XXVIII. 

1958. С. 333–336; 

Анапский клад монет 1954 г. // НЭ. Т. I. 1960. С. 208–215; 

Находки монет в Фанагории в 1947–1957 гг. // НЭ. Т. III. 1962. С. 56–129; 

Монетные находки на Майской горе // НЭ. Т. IV. 1963. С. 89–95; 

Из истории денежного обращения Азиатского Боспора // Материалы сессии, 

посв. итогам археологичсеких и этнографических исследований 1964 г. в СССР. 

Тезисы докладов. Баку, 1965. С. 168; 

Монеты из раскопок Кеп 1958–1963 гг. (в соавт. с Н.А. Фроловой)// Нумиз-

матика и сфрагистика. Т. 2. 1965. С. 168–193; 

В.Д. Блаватский – исследователь античного мира // Культура античного ми-

ра. М., 1966. С. 5–9; 

О датировке северокавказских подражаний римским денариям // Кавказ и 

Восточная Европа в древности. М., 1973. С. 190–196; 

Из античной литературной традиции о митридатовых войнах (Посидоний и 

Цицерон) // История и культура античного мира. М., 1977. С. 197–201; 

Узкогорлые светлоглиняные амфоры первых веков н.э. (классификация и 

хронология) // КСИА. Вып. 156. 1978. С. 16–21; 

Римляне в Северном Причерноморье во II в. н.э.// ВДИ. № 4. 1981. С. 52–63; 

Синды и Синдика в эпоху греческой колонизации // Демографическая ситу-

ация в Причерноморье в период великой греческой колонизации. Тбилиси, 1981. 

С. 232–247; 

За высокое качество полевых археологичсеких исследований // СА. № 1. 

1981. С. 5–19; 

Синды Прикубанья и греческая колонизация // Tracia Pontica. 1. Sofia, 1982.  

Города Северного Причерноморья и Митридат Евпатор // ВДИ. № 2. 1983. 

С. 40–58; 

Полевая археология и охрана археологических памятников // СА. № 1. 1984; 

Понтийская держава Митридата Евпатора // Причерноморье в эпоху элли-

низма. Материалы III Всесоюзного симпозиума по древней истории Причерномо-

рья. Цхалтубо, 1982. Тбилиси, 1985. С. 551–572. 
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Шилов Валентин Павлович 
 

          (11.12.1917 Тальное Уманского уезда Киев-

ской губ. - 1995). В 1941 г. окончил исторический 

факультет ЛГУ по кафедре истории доклассового 

общества (археологии). Участник Великой Отече-

ственной войны. С 1946 г. в аспирантуре ИИМК, 

затем научный сотрудник в секторе Средней Азии и 

Кавказа. К. и. н., ученик М. И. Артамонова и Т.Н. 

Книпович. Кандидатская диссертация: «Население 

Прикубанья конца VII – середины IV века до н.э. по 

материалам городищ и грунтовых могильников» 

(1951). С 1971 по 1976 г. заведующий ЛОИА АН 

СССР. Инициатор создания в институте объединен-

ной лаборатории камеральной обработки.  С 1978 

по 1995 гг. - в ИА АН СССР (зам. директора, с.н.с. 

Отдела неолита и бронзы)
1
.
 
 

В 1952 г. Краснодарским отрядом Северо-Кавказский экспедиции ИИМК 

под его руководством были возобновлены работы на Елизаветинском городище, 

не проводившиеся с 1937 г. Экспедиция детально обследовала Восточную часть 

городища, провела раскопки нескольких гончарных печей, а также доследовала 4 

разрушенных погребения на грунтовом могильнике
2
. 

В статье 1950 г. «О расселении меотских племен» попытался локализовать 

меотские племена с привлечением широкого круга источников: сведений антич-

ных авторов, надписей с титулами боспорских царей, данных топонимики и мате-

риалов археологических исследований, в основном городищ и могильников. Ряд 

работ В.П. Шилова касается отдельных аспектов истории Прикубанья в раннем 

железном веке. В статье «Синдские монеты» поднял вопрос о характере и проис-

хождении синдских монет, явившихся результатом синкретизма двух культур – 

греческой и меотской. Впервые предпринял попытку периодизации меотской 

культуры разделив ее на три этапа: конец VII – середина VI в. до н.э.; V – начало 

IV в. до н.э.; IV – I вв. до н.э.
3
  

Основные статьи: 

О расселении меотских племён // СА. Вып. XIV, 1950. С.102–123; 

Население Прикубанья конца VII – середины IV века до н.э. (по материалам 

городищ и грунтовых могильников). Автореф. дисс… к.и.н. М., 1951;  

Синдские монеты // СА. Вып. XV. 1951. С. 204–215; 

Новые данные об Елизаветинском городище по раскопкам 1952 г. // СА. 

XXIII. 1955. С. 228–249. 

 

                                                 
1
 Алекшин В.А. Валентин Павлович Шилов – заведующий ЛОИА АН СССР с 14 октября 1971 г. 

по 11 января 1976г.//Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК РАН, 

1919-2014гг). СПб, 2013. С. 43, фото 
2
 Шилов В.П. Новые данные об Елизаветинском городище по раскопкам 1952г.// СА. XXIII. 1955. 

С. 228 
3
 Шилов В.П. Население Прикубанья конца VII – середины IV века до н.э. по материалам городищ 

и грунтовых могильников. Автореф. дисс…к.и.н. М., 1951 
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Шишлов Александр Владимирович 
 

     Род. 9.06.1951 г. в г. Новороссийске. В 1973 

г. окончил школу техников Военно-морского 

флота, в 1977 г. - университет марксизма-

ленинизма. С 1988 г. по наст. время - в Новорос-

сийском государственном историческом музее-

заповеднике (в наст. время ГБУК КК «Новорос-

сийский исторический музей-заповедник»): ра-

бочий в археологических экспедициях, научный 

сотрудник отдела археологии, с 1995 г. – зав. 

отделом археологии. Научные интересы: эпоха 

бронзы, эпоха раннего железа, античность, 

средневековье. 

      В качестве научного сотрудника работал в 

экспедициях 1990–1992 гг. под рук. А.В. Дмитриева и Н.В. Федоренко по иссле-

дованию археологических памятников в пос. Мысхако в зоне строительства спор-

тивно-оздоровительного комплекса объединения Пермлеспром. 

Руководил следующими экспедициями: в 1990 г. провел разведку в районе г. 

Новороссийска
1
, в 1993 г. провел разведку на горе Маскага

2
, в 1995 г. исследовал 

античный некрополь у с. Южная Озереевка
3
. В 1997–2000 гг. провел исследова-

ния средневекового поселения у с. Глебовское Новороссийского района. В 1999 г. 

копал курганные могильники «Урочище Скаженное-1», «Смоленская-1» (щель 

Воргушена) и «Попова-1» в зоне строительства газопровода «Россия-Турция». В 

2001 г. исследовал 12 курганов из курганного могильника Бжид-2 и курган в пос. 

Мостовском. В 2001, 2002, 2004 и 2006 гг. проводил исследования средневекового 

поселения у балки Лисовицкого в Темрюкском районе. В 2004 г. исследовал па-

мятники, разрушенные траншеей газопровода «ст. Натухаевская – х. Победа» в 

Приморском округе г. Новороссийска. В 2007–2009 гг. проводил раскопки грун-

тового могильника в устье р. Дюрсо Приморского округа г. Новороссийска. В 

2009 г. исследовал 2 кургана курганной группы у ст-цы Натухаевская. В период 

2009–2013 гг. проводил разведки на территории г. Новороссийска. 

Основные статьи: 

Исследование археологических объектов античной эпохи в окрестностях пос. 

Мысхако в 1992 г. (в соавт. с А.В. Дмитриевым, А.А. Малышевым, Н.В. Федорен-

ко) // Боспорский сборник. № 4. М., 1994; 

Раскопки могильника античного времени в пос. Южная Озереевка близ Ново-

российска // АО 1995 года. М., 1996. С. 247–248; 

Археологические памятники г. Новороссийска и история их исследования // 

Исторические записки (исследования и материалы). Вып. 2. Новороссийск, 1996. 

С. 43–59; 

                                                 
1
 Шишлов А.В. Отчет об археологических разведках в районе г. Новороссийска в 1990 г. // Архив 

НГИМЗ НА-5429, 1990 
2
 Шишлов А.В. Отчет об археологических разведках на горе Маскага в 1993 г. в Новороссийском 

районе Краснодарского края // Архив НГИМЗ НА-6064, 1994  
3
 Шишлов А.В. Отчет о раскопках некрополя у с. Южная Озереевка Новороссийского района 

Краснодарского края в 1995г. // Архив НГИМЗ НА-6302, 1996 
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Новый памятник античного времени в районе Новороссийска // ХХ «Круп-

новские чтения» по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Железно-

водск, 1998. С. 138–139;  

Некрополь VII–V вв. до н.э. близ г. Новороссийска (в соавт. с Н.В. Федорен-

ко, А.В. Колпаковой) // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 7. 1999. С. 

398–400; 

Могильник античного времени у с. Южная Озерейка // Исторические записки 

(исследования и материалы). Вып. 3. Новороссийск, 1999; 

Археологические фонды Новороссийского государственного исторического 

музея - заповедника  (в  соавт.  с  Л.А. Колбасиной)  // РА. № 1. 1999. С. 197–208; 

Исследование курганного могильника Бжид 2 в 2001 г. (в соавт. с А.В. Колпа-

ковой, Н.В. Федоренко, Л.Н. Кизинек, В.В. Дмитрук) // Исторические записки 

(исследования и материалы). Вып. 4. Новороссийск, 2003; 

Материальная культура Владимировского могильника (в соавт. с Н.В. Федо-

ренко, А.В. Колпаковой, А.П. Кононенко) // Исторические записки (исследования 

и материалы). Вып. 5. Новороссийск, 2007; 

Памятники майкопской культуры в приморской части предгорий Северо-

Западного Кавказа (в соавт. с Н.В. Федоренко) // XXIV «Крупновские чтения» по 

археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Нальчик, 2006. С. 205–208; 

Поселение у балки Лисовицкого // Археологические открытия на Кубани в 

2005–2006 гг. Краснодар, 2007; 

Поселение у балки Лисовицкого – новый памятник эпохи поздней бронзы на 

Тамани (в соавт. с А.В. Колпаковой, Н.В. Федоренко) // Отражение цивилизаци-

онных процессов в археологических культурах Северного Кавказа и сопредель-

ных территорий. Юбилейные XXV «Крупновские чтения» по археологии Север-

ного Кавказа. Тезисы докладов. Владикавказ, 2008; 

Погребения майкопской культуры у ст-цы Натухаевской (в соавт. с Н.В. Фе-

доренко, А.В. Колпаковой, А.П. Кононенко) // Пятая Кубанская археологическая 

конференция. Материалы конференции. Краснодар, 2009. С. 443–447; 

Погребения по обряду трупосожжения биритуального могильника Кедровая 

роща (антропологический аспект) (в соавт. с П.С. Успенским, М.В. Доброволь-

ской, Е.А. Клещенко, Н.В. Федоренко) // Шестая международная Кубанская ар-

хеологическая конференция. Материалы конференции. Краснодар, 2013. С. 411– 

415; 

Орнаментация краской керамики на памятниках майкопской культуры в при-

морской части предгорий Северо-Западного Кавказа (в соавт. с А.В. Колпаковой, 

Н.В. Федоренко) // Шестая международная Кубанская археологическая конферен-

ция. Материалы конференции. Краснодар, 2013. С. 469–471. 
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Щеглов Даниил Евграфович 
 

      Заведующий фондами Геленджикского музея в период с конца 1940–1960-х гг. 

Участвовал в экспедициях 1949–1953 гг., проводившихся заведующим Гелен-

джикского музея И.И. Ахановым по исследованию дольменов на Тонком мысе 

Геленджикской бухты. Летом 1953 г. вместе с учащимися Солнцедарской школы 

провел раскопки одного из курганов средневекового курганного могильника в до-

лине р. Жане, 17 км южнее Геленджика
1
. В 1955 г. в районе Фальшивого Гелен-

джика (с. Дивноморское) доследовал разрушенные при разбивке виноградника 

четыре дольмена. В 1956 г. доследовал захоронение недалеко от центра с. Адер-

биевка: были обнаружены погребальная урна, сабля, железные ножи, бронзовые 

предметы. В том же году на восточной береговой террасе Геленджикской бухты 

осмотрел место находки и собрал около 120 орудий (отщепы, резцы, скребки, 

нуклеусы и др.)
2
. В 1956–1957 гг. руководил экспедицией Геленджикского крае-

ведческого музея по обследованию территорий вокруг Геленджика. Были выявле-

ны грунтовые могильники у пос. Архипо-Осиповка, у санатория «Архипо-

Осиповка», в пос. Джанхот, средневековые курганные могильники в окрестностях 

Геленджика, Кабардинки и у с. Адербиевки, склеп у с. Фальшивый Геленджик, а 

также осмотрено неолитическое местонахождение в Геленджикской бухте
3
. Здесь 

в береговом срезе были обнаружены неолитические клиновидные каменные ору-

дия. Также было осмотрено место по ул. Садовой в Геленджике, где в 1954 г. бы-

ло вымыто ручьем  неолитическое клиновидное орудие из зеленой яшмы
4
. 

Основные статьи: 

Геленджик и его окрестности (в соавт. с Н.Г. Костюк, А.А. Колесникова, В.М. 

Черномурова). Краснодар, 1964; 

Геленджик. Справочник-путеводитель (в соавт. с А.А. Колесникова, В.В. Ко-

зицын). Краснодар, 1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Григорьев А.Б. Изучение памятников археологического наследия Геленджика (XIX-XX вв.)// 

Наследие Кубани. Вып. 1. Краснодар, 2008. С. 358 
2
 Григорьев А.Б. Указ. соч. С. 359 

3
 Щеглов Д.Е. Отчет об исследовании археологических памятников на территории Геленджикско-

го района Краснодарского края за период 1955-1956гг. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1225. 1957 
4 

Марковин В.И., Мунчаев Р.М. О двух типах каменных орудий  Северного Кавказа// КСИА. Вып. 

84. 1961. С. 20 
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Щелинский Вячеслав Евгеньевич 
 

       Род. 27.11.1939 г. в г. Архангельске. В 1965 г. 

окончил исторический факультет Ростовского-на-

Дону университета. С 1968 г. в ЛОИА/ИИМК РАН 

(лаб., ст. лаб., м.н.с., с.н.с., в.н.с., зав. (с 2006г.) экс-

периментально - трасологической лабораторией). В 

1974 г. защитил кандидатскую диссертацию «Про-

изводственные функции мустьерских орудий (по 

данным экспериментального и трасологического 

изучения» (рук. С.А. Семенов). Докторская диссер-

тация: «Трасология, функции орудий труда и хозяй-

ственно-производственные комплексы нижнего и 

среднего палеолита (по материалам Кавказа, Крыма 

и Русской равнины) (1995). В экспедициях с 1969 г. 

(Северо-Западный Кавказ, Южный Урал, Тамань). В 1979–2002 гг. – начальник 

Предкавказской палеолитической экспедиции ИИМК. С 2009 г. – начальник При-

азовской палеолитической экспедиции ИИМК. Специализация: методика трасоло-

гических и экспериментальных исследований палеолитических артефактов, па-

леолит Кавказа, Юго-Восточной Европы и Урала. Член Ученого и диссертацион-

ного советов ИИМК РАН
1
. 

В 1965–1967 гг. работал в Лаурской гидрогеологической партии Северокав-

казского геологического управления, зафиксировал и обследовал ряд палеолити-

ческих местонахождений между Анапой и Сочи: Кадошский мыс, Тенгинское, 

Геленджикское, Адербиевское, Волконское, Кривенковское, Георгиевское, Широ-

кий Мыс. В 1965–1966 гг. совместно с В.П. Любиным (Хостинский отряд Кавказ-

ской палеолитической экспедиции ИА АН СССР) проводил раскопки в Навали-

шенской и Малой Воронцовской пещерах  в окрестностях Сочи, местонахождения 

Богос близ Адлера. В 1968 г. открыл верхнепалеолитическое местонахождение 

Гуако в Туапсинском районе и местонахождение Нижняя Пластунка в долине р. 

Сочи. В 1969 г. провел раскопки на местонахождении Нижняя Пластунка, открыл 

новые местонахождения – Водораздельное и Нижнепластунское. В 1975 г. открыл 

Гуамский грот на р. Курджипс. В том же году на верхнепалеолитическом место-

нахождении Паук провел зачистку и шурфовку. В 1978 г. провел раскопки Тен-

гинского среднепалеолитического местонахождения. В 1979 г. руководил Пред-

кавказским палеолитическим отрядом ЛОИА АН СССР: в ходе разведок была от-

крыта и в дальнейшем на протяжении ряда лет исследовалась новая мустьерская 

стоянка в пос. Ильском – Ильская II.  В 1992 г. открыл Тенгинскую нижнепалео-

литическую стоянку в пос. Тенгинка в долине р. Шапсуго в 55 км северо–западнее 

Туапсе. В 2002 г. на Таманском полуострове у п. За Родину совместно с С.А. Ку-

лаковым и Г. Бозински обнаружил раннепалеолитическую стоянку Богатыри (Си-

няя Балка).  

                                                 
1
 Институт истории материальной культуры РАН. Щелинский Вячеслав Евгеньевич. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.archeo.ru/struktura-1/eksperimentalno-trasologicheskaya-laboratoriya 

/schelinskiy, фото (дата обращения 24.12.2015) 

http://www.archeo.ru/struktura-1/eksperimentalno
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В настоящее время проводит раскопки и исследования древнейших на тер-

ритории России раннепалеолитических стоянок на Таманском полуострове: Род-

ники 1–4 и Кермек. 

Монографии: 

Ильская мустьерская стоянка (раскопки 1920-х – 1930-х годов) (в соавт. с 

С.А. Кулаковым). СПб., 2005. – 96 с.; 

Палеолит Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа (памятники 

открытого типа). СПб., 2007. – 190 с.; 

Эоплейстоценовая раннепалеолитическая стоянка Родники 1 в Западном 

Предкавказье. СПб., 2014. – 168 с.; 

Основные статьи: 

Исследование Навалишенской пещеры в 1965 г. (в соавт. с В.П. Любиным) // 

КСИА. Вып. 111. 1967; 

Новые палеолитические памятники на Черноморском побережье Кавказа (в 

соавт. с А.Б. Островским и Ю.Д. Янушевичем) // АО 1969 года. М., 1970; 

Об опыте геологической стратификации новых археологических памятников 

Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа (в соавт. с А.Б. Островским) 

// Периодизация и геохронология плейстоцена. Материалы к симпозиуму. Л., 

1970; 

Широкий мыс – позднепалеолитическое местонахождение на Черноморском 

побережье Кавказа // КСИА. Вып. 126. 1971. С. 49–55; 

Микрометрическое изучение следов работы на палеолитических орудиях (в 

соавт.с С.А. Семеновым) // СА. № 1. 1971. С. 19–30; 

Трасологическое изучение функций каменных орудий Губсской мустьер-

ской стоянки в Прикубанье // КСИА. Вып. 141. 1975. С. 51–57; 

Новая мустьерская стоянка в поселке Ильском // АО 1979 года. М., 1980; 

Ашельское рубило из окрестностей Туапсе (в соавт. с В.М. Гагашьян) // СА. 

№ 4. 1980; 

Новые данные о хронологии раннего палеолита Прикубанья // XI Конгресс 

INQUA. Тезисы докладов. Т. III. М., 1982; 

К изучению техники, технологии изготовления и функций орудий мустьер-

ской эпохи // Технология производства в эпоху палеолита. Л., 1983; 

Новые местонахождения мустьерского времени близ города Сочи // КСИА. 

Вып. 173. 1983; 

Позднепалеолитическое местонахождение в селе Нижняя Пластунка в до-

лине р. Сочи // Палеолит и неолит. Л., 1986; 

Новые находки раннепалеолитических изделий на мысе Кадош // КСИА. 

Вып. 189. 1987; 

Функциональный анализ орудий труда нижнего палеолита Прикубанья (во-

просы  методики) //  Вопросы  археологии  Адыгеи.  Майкоп,  1992. С. 194–209; 

Исследование мустьерской стоянки Ильская II в Прикубанье // Новые от-

крытия и методологические основания археологической хронологии. Тезисы до-

кладов конференции. СПб., 1993; 

Тенгинская нижнепалеолитическая стоянка в долине р. Шапсуго (Черномор-

ское побережье) // Вторая Кубанская археологическая конференция. Тез. докл. 

Краснодар, 1993. С. 101–103; 



323 

 

Терочный камень из мустьерского культурного слоя Баракаевской пещеры // 

Неандертальцы Гупсского ущелья на Северном Кавказе. Майкоп, 1994; 

Исследование верхнего палеолита Черноморского побережья Северо-

Западного Кавказа // Новые археологические открытия и изучение культурной 

трансформации. СПб., 1996; 

Der mittelpalaolithische Fundplatz Il’skaja im westlichen Kubangebiet. Zur 

Charakterisierung des Mittelpalaolithikums im Kaukasusvorland// Jahrbuch des Ro-

misch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Band 45. 1998; 

О соотношении формы и функции орудий труда нижнего и среднего палео-

лита // Археологические Вести. № 8. 2001. С. 223–237; 

Исследование палеолита Кубани (в соавт. с Г. Бозински, С.А. Кулаковым) // 

АО 2002 года. М., 2003; 

Тенгинка – местонахождение среднего палеолита в Причерноморье Северо-

Западного Кавказа // Пушкарский сборник. Вып. II. СПб., 2003; 

Открытие нижнепалеолитической стоянки на Таманском полуострове (в со-

авт. с С.А. Кулаковым, Г. Бозински, Л. Киндлером) // Невский археолого-

историографический сборник: к 75-летию А.А. Формозова. СПб., 2004; 

Поздний палеолит Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа// 

Материалы  и  исследования  по  археологии  Кубани.  Вып.  4.  Краснодар,   2004; 

Древнейшие раннепалеолитические местонахождения Кубани// Материалы 

и исследования по археологии Кубани. Вып. 5. Краснодар, 2005; 

Раннепалеолитическая стоянка Богатыри (палеолитическое местонахожде-

ние Синяя Балка) на Таманском полуострове: Результаты исследований 2003-2004 

годов (в соавт. с С.А. Кулаковым) // Проблемы палеонтологии и археологии Юга 

России и сопредельных территорий. Материалы  международной  конференции.  

Ростов-на-Дону,  2005. С. 116–118; 

О стратиграфии и культурной принадлежности Ильской стоянки // Четвер-

тая Кубанская археологическая конференция. Тезисы докладов. Краснодар, 2005; 

Стоянка Богатыри на Таманском полуострове – древнейший памятник ран-

него палеолита Восточной Европы (в соавт. с С.А. Кулаковым) // Четвертая Ку-

банская археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар, 2005; 

Ашельское местонахождение у поселка Светлого на реке Адербе близ горо-

да  Геленджика  (Черноморское  побережье  Северо - Западного  Кавказа) // Мате-

риалы  и  исследования  по  археологии  Кубани.  Вып.  6.  Краснодар, 2006; 

Среднепалеолитический комплекс местонахождения Широкий Мыс (Черно-

морское побережье Северо-Западного Кавказа) // Археологические Вести. № 13. 

2006. С. 11–33; 

Раннепалеолитическая стоянка Богатыри (Синяя Балка): памятник началь-

ной поры освоения первобытным человеком степной зоны Восточной Европы (в 

соавт. с В.С. Байгушевой, С.А. Кулаковым, В.В. Титовым) // Позднекайнозойская 

геологическая история севера аридной зоны. Кайнозойский мониторинг природ-

ных событий аридной зоны Юга России. Материалы международного симпозиу-

ма. Ростов-на-Дону, 2006; 

Богатыри (Синяя Балка) - раннепалеолитическая стоянка эоплейстоценового 

возраста на Таманском полуострове (в соавт. с С.А. Кулаковым) // РА. № 3. 2007; 

Новые данные о раннем палеолите на Таманском полуострове (Южное При-

азовье) (в соавт. с С.А. Кулаковым) // Записки ИИМК. № 2. 2007; 
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Адербиевское ашельское местонахождение на Черноморском побережье Се-

веро-Западного Кавказа // Археологические Вести. № 15. 2008. С. 18–36; 

Каменные индустрии эоплейстоценовых раннепалеолитических стоянок Бо-

гатыри/Синяя Балка и Родники на Таманском полуострове (Южное Приазовье, 

Россия) (в соавт. с С.А. Кулаковым) // Древнейшие миграции человека в Евразии. 

Материалы международн. симпозиума. Новосибирск, 2009. С. 188–206; 

Раннепалеолитическая стоянка Родники на Таманском полуострове (по ма-

териалам раскопок 2007г.) (в соавт. с С.А. Кулаковым) // Адаптация культур па-

леолита-энеолита к изменениям природной среды на Северо-Западном Кавказе. 

СПб., 2009. С. 6–29; 

Ильская стоянка на Кубани. Уникальный памятник среднего палеолита на 

территории России // Археологические открытия 1991–2004 гг. Европейская Рос-

сия. М., 2009. С. 23–34; 

Раннепалеолитические памятники Таманского полуострова (Южное При-

азовье) (в соавт. с А.Е. Додоновым, В.С. Байгушевой, С.А. Кулаковым, А.Н. Си-

маковой, А.С. Тесаковым, В.В. Титовым) // Древнейшие обитатели Кавказа и рас-

селение предков человека в Евразии. СПб., 2010. С. 11–46. 

Памятники раннего палеолита Приазовья // Человек и древности. Памяти 

Александра Александровича Формозова (1928–2009). М., 2010. С. 57–77; 

Early Palaeolithic  sites on the Taman Peninsula (Southern Azov Sea region, Rus-

sia): Bogatyri / Sinyaya Balka and Rodniki. – Oldest Human Expansions in Eurasia: 

Favouring and Limiting Factors (co-authors A.E. Dodonov, V.S. Baigusheva, S.A. Ku-

lakov, A.N. Simakova, A.S. Tesakov, V.V. Titov // Quaternary International. Vol. 223–

224, 2010. P. 28–35. 

Особенности изготовления и использования каменных орудий из разных ви-

дов сырья на Ильской мустьерской стоянке (Северо-Западный Кавказ) // Записки 

ИИМК. № 6. 2011. С. 46–84; 

Новая раннепалеолитическая стоянка на Таманском полуострове (Южное 

Приазовье) // Палеолит и мезолит Восточной Европы. Сб. статей в честь 60-летия 

Х.А. Амирханова. М., 2011. С. 37–58; 

О  возрасте  Ильской  мустьерской стоянки // КСИА. Вып. 227. 2012. С. 46– 

57; 

Об Ильской мустьерской стоянке // Stratum plus. № 1. 2012. С. 69–110; 

Родники 4. Новая раннепалеолитическая стоянка в Южном Приазовье (ма-

териалы 2010–2011г.) // Археологические Вести. № 18. 2012. С. 13–24; 

Функциональные особенности олдованских стоянок на Таманском полуост-

рове в Южном Приазовье (геологические и археологические свидетельства) // VIII 

Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода:  «Фундаменталь-

ные  проблемы  квартера,  итоги  изучения  и   основные направления  дальней-

ших  исследований».  Ростов-на-Дону,  2013.  С. 713–716; 

Пики раннепалеолитической стоянки Родники 1 на Таманском полуострове 

// Записки ИИМК. № 8. 2013. С. 7–25; 

Местонахождения раннего палеолита на Таманском полуострове в Южном 

Приазовье (новые данные) // Шестая Международная археологическая конферен-

ция. Краснодар, 2013. С. 471–475; 

Геологическая ситуация раннепалеолитических местонахождений  в Южном 

Приазовье на Таманском полуострове (в соавт. с Я.А. Измайловым) // Древней-

ший Кавказ: перекресток Европы и Азии. СПб., 2013. С. 20–39; 
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Экспериментально - трасологическая лаборатория: предыстория, становле-

ние и развитие, нынешние реалии // Академическая археология   на  берегах Невы 

(от РАИМК до ИИМК  РАН, 1919–2014 гг.). СПб., 2013. С. 83–99;   

Кермек – стоянка начальной поры раннего палеолита в Южном Приазовье // 

Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии: К 

70-летию академика А.П. Деревянко. Новосибирск: Издательство Института ар-

хеологии и этнографии СО РАН, 2013. С. 153–171; 

О культурно-стадиальной атрибуции каменной индустрии эоплейстоценовой  

раннепалеолитической стоянки Родники 1 (Западное   Предкавказье) // Труды IV 

(XX) Всероссийского археологического съезда в Казани 2014 г. Т. 1. Казань, 2014. 

С. 191–194; 

Технология первичной обработки камня олдованской стоянки Родники 1 

(Западное Предкавказье) // Археологические Вести. Вып. 20. 2014. С. 13–30; 

Возраст, функциональные особенности и каменная индустрия эоплейстоце-

новой раннепалеолитической стоянки Родники 1 в   Западном Предкавказье // 

КСИА. Вып. 235. 2014. С. 14–43; 

Олдованские традиции и их развитие в раннем палеолите Южного Приазо-

вья (по материалам стоянок Родники 1 и 4 на Таманском полуострове) // Тради-

ции и инновации в истории и культуре: программа фундаментальных исследова-

ний Президиума Российской академии наук «Традиции и инновации в истории и 

культуре» / [Отделение историко-филологических наук РАН, Институт этнологии 

и антропологии РАН; отв. ред.: А.П. Деревянко, В.А. Тишков].  Москва, 2015. С. 

20-30.  

О возрасте, палеоэкологии и культурно-стадиальной атрибуции раннеплей-

стоценовой стоянки Кермек в Южном Приазовье (в соавт. с А.С. Тесаковым, В.В. 

Титовым, А.Н. Симаковой, П.Д. Фроловым, С.В. Куршаковым)  // Фундаменталь-

ные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших ис-

соедований. Материалы IX Всероссийского совещания по изучению четвертично-

го периода (г. Иркутск, 15–20 сентября 2015 г.). Иркутск, 2015. С. 520–522; 

Трасологический метод изучения функций первобытных изделий: следы из-

носа на орудиях, их интерпретация и информативные возможности // Археологи-

ческие Вести. Вып. 21. 2015. С. 31–51; 

Раннепалеолитическое местонахождение Родники 3 на Таманском полуост-

рове (Южное Приазовье) // Записки ИИМК. № 13. 2016. С. 7–22. 
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Эрлих Владимир Роальдович 
      Род. 26.02.1961 г. в г. Москве. В 1986 г. окончил 

исторический  факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

С 1985 г. работает в Государственном музее искусств 

народов востока. В 1992 г. в ИА РАН защитил канди-

датскую диссертацию «Вооружение и конское снаря-

жение в культуре населения Закубанья в скифское вре-

время». Докторская диссертация «Северо-Западный 

Кавказ в начале железного века (протомеотская группа 

памятников)» (2005). Заведующий сектором Кавказа 

Государственного Музея Востока. Доктор историче-

ских наук, заслуженный работник культуры РФ
1
. 

         В 1986 г. у ст-цы Новосвободной исследовал 

древнемеотский могильник Фарс. В 1988 г. исследовал 

курган Уашхиту-I в районе а. Кабехабль, где были найдены упряжь и остатки ко-

лесницы новочеркасского времени. В 1989–1990 гг. руководил Хатажукайским 

отрядом Кавказской археологической экспедиции
2
. В 1989 г. отрядом был иссле-

дован курганный могильник Уашхиту-II, давший материалы эпохи бронзы и сар-

матского времени. В 1990 г. отряд проводил разведки в Шовгеновском районе 

Адыгейской АО, раскопки на ряде памятников в Лабинском районе (Малые кур-

гашки, Скалянщина, Солонцы), а также разведки в Мостовском районе. В 1991 г. 

провел раскопки трех курганов эпохи бронзы у ст-цы Костромской в Мостовском 

районе. 

В 1992–1993 гг. по приглашению вновь созданного Комитета по охране па-

мятников истории и культуры Адыгеи, провел разведки и инвентаризацию памят-

ников в Кошехабльском, Гиагинском и Красногвардейском районах Адыгеи.  

Монографии: 

У истоков раннескифского комплекса. М., 1994 – 148 с.; 

Могильник Фарс/Клады. Памятник перехода от эпохи бронзы к раннему же-

лезному веку Северного Кавказа (в соавт. с А.М. Лесковым). М., 1999. – 162 с.; 

Меоты Закубанья в середине VI – начале III в. до н. э.: Некрополи у аула 

Уляп. Погребальные комплексы (в соавт. с: А.М. Лесковым, И.В. Ксенофонтовой, 

Е.А. Бегловой). М., 2005 – 194 с.; 

Бронзолитейное искусство из курганов Адыгеи (в соавт. с А.Р. Канторови-

чем). М., 2006 – 232 с.; 

Северо-Западный Кавказ в начале железного века. Протомеотская группа 

памятников. М., 2007 – 430 с.; 

Святилища некрополя II Тенгинского городища (IV в. до н.э.). М., 2011; 

Меоты Закубанья в IV–III вв. до н.э.: Некрополи у аула Уляп. Святилища и 

ритуальные комплексы (в соавт. с А.М. Лесковым, И.В. Ксенофонтовой, Е.А. Бег-

ловой). М., 2013 – 184 с; 
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 Государственный Музей Востока. Сектор археологии Кавказа. [Электронный ресурс]. URL: 

http://arcaucasica.orientmuseum.ru/index.php3?path=_about&source=erlikh, фото (дата обращения 

12.12.2015) 
2
 Эрлих В.Р. Отчет о работе Хатажукайского отряда Кавказской археологической экспедиции в 

Шовгеновском районе Адыгейской автономной области, Лабинском и Мостовском районах Крас-

нодарского края летом 1990 года. // Архив ИА РАН. Р-1. № 15173. 1990 
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Ульские курганы (в соавт. с А.М. Лесковым, Л.К. Галаниной,  И.В. Ксено-

фонтовой, Е.В. Переводчиковой). М., 2015. – 222 с.; 

Основные статьи: 

Мечи скифского облика из могильника у аула Уляп // Древний и средневе-

ковый Восток. М., 1988. С. 413–428; 

Бронзовые наконечники стрел и проблема хронологического распределения 

комплексов раннескифского времени Среднего закубанья // Материальная куль-

тура Востока. Ч. 1. М., 1988. С. 100–120; 

Археологические разведки левого берега Краснодарского водохранилища (в 

соавт. с С.П. Кожуховым) //  Материальная культура Востока. Ч. 2. М., 1988. С. 

147–169; 

Корчага из Майкопского музея // СА. № 3. 1989. С. 244–247; 

Синдо–меотские мечи из Закубанья // Первая Кубанская археологическая 

конференция. Тез. докл. Краснодар, 1989. С. 74–75; 

К проблеме происхождения птицеголовых скипетров предскифского време-

ни // СА. № 1. 1990. С. 247–250; 

Бронзовые уздечные наборы и проблема хронологии предскифского и ран-

нескифского времени Закубанья // Древности Северного Кавказа и Причерномо-

рья. М., 1991. С. 31–35; 

Меотские мечи из Закубанья // Древности Северного Кавказа и Причерно-

морья. М., 1991. С. 77–99; 

Погребение сарматского времени курганного могильника Уашхиту II (в со-

авт. с С.П. Кожуховым) // Древности Северного Кавказа и Причерноморья. М., 

1991; 

К хронологии Ульских курганов // Вторая Кубанская археологическая крн-

ференция. Тез. докл. Краснодар, 1993. С. 105; 

Об интерпретации некоторых комплексов типа Новочеркасского клада // РА. 

№ 3. 1994. С. 134–150; 

В защиту северопричерноморской традиции происхождения киммерийцев // 

ВДИ. № 3. 1994. С. 168–175; 

Новые погребения «Новосвободненской группы» у станицы Костромской в 

Закубанье (в соавт. с К.А. Днепровским и С.Н. Кореневским) // РА. № 3. 1995. С. 

119–130; 

Об одной серии шлемов из Закубанья // РА. № 3.1996. С. 176–179; 

К проблеме связей Предкавказья и Средней Европы в новочеркасский пери-

од // Материалы и исследования по археологии России. 1. М., 1997; 

Деталь римского меча из могильника у ст. Тенгинской (в соавт. с Е.А. Бег-

ловой) // РА. № 2. 1998. С. 173–176; 

Меоты Закубанья в середине VI – начале III в. до н.э. по материалам некро-

поля у аула Уляп // Вестник РГНФ. № 4. 1998. С. 20–33 (в соавт.); 

Археология в Государственном музее Востока (в соавт. с К.А. Днепровским, 

Т.К. Мкртычевым, Л.М. Носковой) // РА. № 3. 2000. С. 154–169; 

Древнейший черный металл на Северо-Западном Кавказа (к проблеме выде-

ления традиций) (в соавт. с Н.Н. Тереховой)// Скифы и сарматы в VII–III вв. до 

н.э.: палеоэкология, антропология и археология. М., 2000. С. 281–286; 

Святилища в меотской культуре Закубанья скифского времени (к постановке 

проблемы) // Боспорский феномен. 2. СПб, 2001. С. 115–119; 
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Святилище IV в. до н.э. некрополя II Тенгинского городища // Третья Ку-

банская археологическая конференция. Тез. докл. Краснодар-Анапа, 2001; 

Два погребения V в. до н.э. из Предкавказья (из материалов Государственно-

го музея Востока) (в соавт. с Т.А. Габуевым)// Северный Кавказ: Историко-

археологические очерки и заметки. МИАР. № 3. М., 2001. С. 112–125; 

Переход от бронзового к железному веку на Северном Кавказе (к постановке 

проблемы) // РА. № 3. 2002. С. 26–38, № 4. С. 40–49; 

Новое меотское святилище в Закубанье // Историко-археологический альма-

нах. Армавир-Москва, 2002. С. 7–17; 

К проблеме перехода к раннежелезному веку на Северном Кавказе. Две 

культурно-исторические традиции (в соавт. с Н.Н. Тереховой) // Материальная 

культура Востока. Вып. 3. М., 2002. С. 134–152; 

Украшения Тенгинских святилищ // Боспорский феномен: погребальные па-

мятники и святилища. СПб, 2002. С. 232–236; 

Скифские мечи // Прорез. № 4. 2002. С. 12–16; 

Меотские мечи // Прорез. № 2. 2003. С. 10–11; 

Меотское святилище в Абхазии // ВДИ. № 1. 2004. С. 158–172; 

К дискуссии о месте и времени появления предскифских колесниц // Древ-

ности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти В.С. Ольхов-

ского. М., 2005. С. 167–182; 

О хронологии «киммерийских» и раннескифских древностей (в соавт.с  

А.Ю. Скаковым) // Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего средневеко-

вья. Памяти В.С. Ольховского. М., 2005. С. 201–227; 

«Птицеголовые» скипетры предскифского времени. Новые аргументы к дис-

куссии // Материальная культура Востока. Вып. 4. М., 2005. С. 151–162; 

Уникальные навершия из святилища у ст. Тенгинской (в соавт.с А.Р. Канто-

ровичем)// КСИА. Вып. 219. 2005; 

Новые материалы левого берега Краснодарского водохранилища предскиф-

ского времени из частной коллекции (в соавт. с С.Б. Вальчаком, Е.А. Хачатуровой 

и А.В. Пьянковым) // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 5. 

Краснодар, 2005. С. 139–163; 

К вопросу о влиянии прикубанского искусства на звериный стиль Централь-

ной Абхахии (в соавт. с Г.К. Шамба) // Материалы и исследования по археологии 

Кубани. Вып. 5. Краснодар, 2005. С. 164–171; 

Исследование святилища на некрополе Тенгинского городища (предвари-

тельная публикация) // Греки и варвары на Боспоре киммерийском VII–I вв. до 

н.э. СПб., 2006; 

Святилища некрополя II Тенгинского городища в Краснодарском крае // 

Вестник РГНФ. № 3. 2006. С. 37–49; 

«Комплекс» 1930 г. из Кубанского могильника // Древности скифской эпохи. 

МИАР. № 7. 2006. С. 93–99; 

Железные наконечники стрел из Прикубанья: проблемы типологии и техно-

логии // Северный Кавказ и мир кочевников в раннем железном веке: сборник па-

мяти М.П. Абрамовой. М., 2007. С. 344–356; 

Протомеотские погребения могильника Пшиш-I (раскопки 2004 г.) (в соавт. 

с С.Б. Вальчаком) // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 6. 

Краснодар, 2007. С. 85–123; 

Карагодеуашх // Большая Российская Энциктопедия. Т. 13. М., 2009. С. 60; 
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К дискуссии о скифах на Кубани–2: обсуждение новых материалов и гипо-

тез // Пятая Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 2009. С. 453– 

456; 

Курганы из окрестностей станицы Некрасовской: новое обращение к старым 

материалам // Пятая Кубанская археологическая конференция. Краснодар, 2009. 

С. 456–460; 

Протомеотские погребения из кургана 2 могильника Уашхиту I (в соавт. с 

С.Б. Вальчаком и В.Е. Масловым)// Эпоха раннего железа. Киев, 2009. С. 394–417; 

Антропоморфные изображения в искусстве Кубани IV в. до н.э. (в соавт. с 

А.Р. Канторовичем) // Stratum plus. № 3. 2009. С. 277–296; 

Меотские святилища в окрестностях аула Уляп // Достояние поколений. № 

3. 2010. С. 35–39; 

Курган 2 могильника Уашхиту-I: к проблеме стратиграфии // Проблемы 

охраны и изучения памятников археологии степной зоны Восточной Европы. Лу-

ганск, 2010. С. 172–189 (в соавт.); 

Новое исследование Ульских курганов // Материальная культура Востока. 

Вып. 5. М., 2010. С. 117–138; 

Кубань в начале железного века // Античное наследие Кубани. М., 2010. С. 

168–185; 

Украшения из золоченой терракоты в меотских памятниках Прикубанья (к 

проблеме культурных контактов в раннеэллинистическое время) // Евразия в ски-

фо-сарматское время. Памяти И.И. Гущиной. М., 2012; 

Меотская археологическая культура // Большая Российская энциклопедия. Т. 

20. М., 2012. С. 5–6; 

Меоты // Большая Российская энциклопедия. Т. 20. М., 2012. С. 6-7; 

Археологический комплекс Псенафа. К проблеме хронологии // Шестая 

международная Кубанская археологическая конференция. Материалы конферен-

ции. Краснодар, 2013. С. 476–480; 

Погребения эпохи бронзы курганного могильника «Синюха» в Адыгее 

(предварительные данные) (в соавт. с Д.С. Ковалев, В.Е. Маслов) // Шестая меж-

дународная Кубанская археологическая конференция. Материалы конференции. 

Краснодар, 2013. С. 481–485; 

Предметы вооружения и конского снаряжения из погребальных и ритуаль-

ных комплексов могильника Псенафа (конец IV в. до н.э. – I в. н.э.) // Четвертая 

Абхазская Международная археологическая конференция (26–30 ноября 2013 г.). 

Посвящена памяти Л.Н. Соловьева. Кавказ и абхазия в древности и в средневеко-

вье: взаимодействие и приемственность культур. Тезисы докладов. Сухум, 2013. 

С. 102–103; 

Древности «Долины яблонь». Каталог выставки. М., 2014; 

Поселение «Деметра» и неизвестный ранее керамический комплекс эпохи 

перехода к железному веку (в соавт. с С.Б. Болеловым) // Е.И. Крупнов и развитие 

археологии Северного Кавказа. XXVIII «Крупновские чтения». Материалы Меж-

дународной научной конференции. М., 2014. С. 211–215; 

Зеркала археологического комплекса Псенафа // V «Анфимовские чтения» 

по археологии Западного Кавказа. Культурное взаимодействие народов Западного 

Кавказа в древности и средневековье. Материалы международной археологиче-

ской конференции (г. Краснодар, 26-28 мая 2015 г.). Краснодар, 2015. С. 307 – 

320. 
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Якимова Раиса Семеновна 
 

        Род. 22.01.1940 г. в г. Краснодаре. В 1962 г. 

окончила историко-филологический факультет Крас-

нодарского государственного педагогического инсти-

тута им. 15-летия ВЛКСМ. С 1962 по 1964 гг. работа-

ла учителем в железнодорожной школе № 55 ст-цы 

Усть-Лабинской. С 1965 по 1972 гг. – старший науч-

ный сотрудник отдела истории советского общества 

Краснодарского краевого историко-краеведческого 

музея. С 1972 по 2005 гг. работала в Кубанском госу-

дарственном университете: старшим преподавателем, 

с 1987 г. – доцентом по кафедре истории КПСС (с 

1991 г. – кафедры политической истории)
1
. С 1997 по 

2005 гг. – доцент кафедры истории и культурологии)
2
. Кандидат исторических 

наук. В 1980 г. защитила кандидатскую диссертацию: «Партийное руководство 

научно-техническим прогрессом в сельском хозяйстве в период развитого социа-

лизма». 

В 1966 и 1967 гг. проводила раскопки могильника Елизаветинского городи-

ща № 2 совместно с Н.В. Анфимовым, который осуществлял научное руковод-

ство
3
.
 
 Могильник был открыт в 1966 г. при добыче глины в карьере кирпичного 

завода в 2 км к востоку от ст-цы Елизаветинской на правой высокой террасе р. 

Кубань
4
. В 1966–1967 гг. экспедицией Краснодарского музея была исследована 

часть площади могильника, попавшей в зону добычи глины. За два года  было ис-

следовано 181 погребение, из них с инвентарем 162. Большинство погребений 

(инвентарь: амфоры, чернолаковая посуда, сероглиняные сосуды на кольцевом 

поддоне, железные втульчатые наконечники копий, бронзовые браслеты, удила с 

крестовидными псалиями) относится к позднеклассическому и эллинистическому 

времени
5
. 

Монографии: 

История культуры России (в соавт. с В.И. Комоедовым, В.Ф. Прудкогляд); 

Краснодар, 1995. – 151 с. 

Отечественная история: учебно-методические материалы. 4-е изд.  доп. и 

переработанное (в соавт. с  В.В. Касьяновым, В.И. Комоедовым, Н.С. Коротким, 

Д.В. Сень, Ю.А. Узловым). КубГУ. Краснодар, 2003. – 28 с. 

 

 

 

                                                 
1 
Личное дело Якимовой Р.С. // Архив КубГУ. Дело № 1571 

2 
Кафедра истории и культурологии // Кубанский Государственный университет: 90 лет в истории 

образования и науки России. Краснодар, 2010. С. 461 
3 

Пьянков А.В., Анфимов И.Н. О поздней группе погребений могильника Елизаветинского горо-

дища № 2 (раскопки 1978 г.) // Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII 

Крупновские чтения. Материалы междунар. научной конференции. М., 2014. С. 263 
4
 Анфимов Н.В. Исследование памятников раннего железного века на Кубани // АО 1966 года. М., 

1967. С. 71 - 73 
5
 Улитин В.В. К вопросу об амфорах Елизаветинского могильника № 2 // Грани. Материалы I 

научной сессии ФИСМО (22-28 апреля 2000г.). Краснодар, 2001 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 
 

АВ              – Археологические вести 

АИБ           – Археология и история Боспора 

АО             – Археологические открытия 

АСГЭ        – Археологический сборник Государственного Эрмитажа 

ВАА          – Вопросы археологии Адыгеи 

ВДИ          – Вестник Древней истории 

ГМИНВ   –  Государственный Музей искусств народов востока 

ДК             – Древности Кубани 

ЗИИМК    –  Записки Института истории материальной культуры РАН 

ИАА         –  Историко-археологический альманах 

ИФЛИ      –  Институт философии, литературы и истории им. Н.Г.  

                      Чернышевского, г. Москва 

КГИАМЗ –  Краснодарский государственный историко-археологический  

                     музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына 

КГУКИ     – Краснодарский Государственный университет культуры и искусств 

КЖЮР     –  Культурная жизнь юга России 

КСИА       – Краткие сообщения Института археологии АН СССР/РАН 

КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры    

                      АН СССР 

КубГУ      –  Кубанский Государственный университет 

ЛОИА      –  Ленинградское отделение Института археологии АН СССР 

МИА         – Материалы и исследования по археологии СССР 

МИАК      –  Материалы и исследования по археологии Кубани 

НА            –  Научный архив 

НГИМЗ    –  Новороссийский Государственный исторический музей-заповедник 

НЭ             – Нумизматика и эпиграфика 

ОЛИКО    – Общество любителей изучения Кубанской области 

ПАВ          – Петербургский археологический вестник 

ПКОС       – Понуро-Калининская оросительная система 

РА             – Российская археология 

РАНИОН – Российская ассоциация научно-исследовательских институтов  

                     общественных наук 

РГНФ       –  Российский гуманитарный научный фонд 

СА             – Советская археология 

САИ          – Свод археологических источников 

СГМИИ    – Сообщения Государственного музея изобразительных искусств  

                      им. А.С. Пушкина 

СГЭ           – Сообщения Государственного Эрмитажа 

СКОАИЭ  – Северо-Кавказское общество археологии, истории и этнографии 

INQUA     –  International  Union for Quaternary Research 
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Выпуск Краснодарского пединститута 1923г. Н.А. Захаров (во втором ряду 

сидит второй слева), М.В. Покровский (в третьем ряду стоит четвертый 

слева) 

 

 
Сотрудники Кубанского областного научного  

музея: директор А.Ф. Лещенко (сидит справа),  

Г.А. Панюта (стоит слева), 1925г. 



333 
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г. Слева направо: Л.А. Булава, А.К. Амброз, В.Б. Ковалевская, В.И. Козенкова, В.А. 

Кузнецов, М.П. Абрамова, И.М. Чеченов, (…), В.А. Кияшко, А.В. Гадло, М.Н.  

Ложкин, Н.Г. Ловпаче, А.М. Ждановский, Н.А. Чмыхов, И.В. Каминская, В.Н. Ка-

минский, В.А. Логинов, М.К. Тешев, П.А. Дитлер, А.В. Дмитриев.
1
  

                                                 
1
 Чеченов И.М. К 110-летию со дня рождения Евгения Игнатьевича Крупнова (1904-1970гг.): 

Крупнов и «Крупновские чтения» (1971-2012гг.) // Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного 

Кавказа. XXVIII «Крупновские чтения». Москва, 2014. С. 30 
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