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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Казань является одним из крупнейших научных центров Российской 
Федерации, где археологическая наука организационно оформилась ещё во 
второй половине XIX века, когда при Императорском Казанском университете 
по решению IV Всероссийского Археологического съезда, состоявшегося 
в 1877 году, было создано Общество археологии, истории и этнографии. 
В истории археологии края это стало поистине крупным событием, поло-
жившим начало научному изучению первобытных и средневековых древ-
ностей Волго-Камского региона. Труды членов Общества С.М. Шпилевско-
го, А.Ф. Лихачева, А.А. Штукенберга, Н.Ф. Высоцкого, П.А. Пономарева, 
Н.А. Толмачева, Г.Н. Ахмарова, В.Ф. Смолина, М.Г. Худякова и сегодня не 
потеряли своей значимости и активно цитируются в работах современных 
исследователей.

Общество продолжало функционировать и в начальный период совет-
ской власти, вплоть до 1932 года, правда, не так активно, как в прежние 
годы. В сложных социально-экономических условиях 1920-х годов не мог-
ли организовать полноценные исследования археологических памятников 
ни Восточный историко-археологический институт, ни Дом татарской куль-
туры, ни Общество татароведения и Общество изучения Татарстана, соз-
данные при Академическом центре Татнаркомпроса, хотя попытки в этом 
направлении предпринимались неоднократно. 

Целый этап в изучении археологии Татарстана и сопредельных террито-
рий Среднего Поволжья и Приуралья связан с Институтом языка, литера-
туры и истории (ИЯЛИ) Казанского филиала АН СССР, созданным в 1939 
году. В составе сектора истории Института образовалась археологическая 
группа (Н.Ф. Калинин, позднее А.Х. Халиков, В.Ф. Генинг, Г.В. Юсупов), 
преобразованная в 1962 году в самостоятельное структурное подразделение 
– сектор археологии и этнографии. В 1986 году сектор разделили на два са-
мостоятельных отдела. Отдел археологии существовал до 1996 года, когда 
из ИЯЛИ выделился Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан. В составе вновь образованного института отдел ар-
хеологии приобрел новый статус – Национальный центр археологических 
исследований (НЦАИ).

На базе Национального центра археологических исследований в 2014 
году был создан Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, успешно 
продолжающий и активно развивающий традиции предшественников. С са-
мого начала своей деятельности Институт ориентировался на расширение 
географии полевых исследований с учётом того, что территория формиро-
вания и проживания предков татар выходила далеко за пределы созданной в 
1920 году автономной республики. Это касается не только памятников Казан-
ского ханства, Золотой Орды и Волжской Булгарии, расположенных на тер-
ритории Татарстана, соседних республик и областей (Чувашская Республи-
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ка, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Астраханская и другие области), 
но и памятников более ранних эпох – раннего железа, бронзы и камня, иссле-
дуемых татарстанскими археологами совместно с их коллегами из сосед-
них регионов. Вполне естественно, что результаты их исследований в виде 
научных публикаций мы постарались включить (может быть, и не в полном 
объеме) в настоящий библиографический указатель по археологии Татар-
стана.

Приступая к составлению данного указателя, мы поставили перед собой 
цель представить читателю (в лице начинающего и уже опытного профес-
сионального археолога) возможно более полную библиографию научной 
и научно-популярной литературы на русском, татарском и иностранных 
языках, посвященной археологии Татарстана в хронологических рамках 
«палеолит – позднее Средневековье». Однако это оказалось задачей не из 
лёгких. В последние годы издаётся такое огромное количество литературы, 
причём в разных журналах и сборниках, в том числе и зарубежных, что их 
не так-то просто и выявить. Над полноценной библиографией, составлен-
ной по всем правилам, должен работать целый коллектив специалистов. Но 
поскольку нами уже проделана определённая работа в этом направлении, 
решили представить её на суд коллег с надеждой, что они отнесутся к ней 
с пониманием. 

В настоящую библиографию включена литература исследовательского, 
учебного и научно-популярного характера: монографии, сборники статей, 
книги, учебники и учебные пособия, брошюры, путеводители, статьи (кро-
ме газетных), а также разделы в обобщающих трудах, если они содержат 
сведения по археологии. 

Неоднозначным оказался вопрос о распределении литературы по хроно-
логическим группам/разделам. После консультаций с коллегами мы реши-
ли включить в первую часть Библиографии труды, изданные до создания 
в 1878 году при Казанском университете Общества археологии, истории и 
этнографии (ОАИЭ), во вторую часть – труды, изданные преимущественно 
в период деятельности ОАИЭ и до создания в 1939 году Института языка, 
литературы и истории (ИЯЛИ). В третьей и четвёртой частях представле-
на литература, появившаяся в свет в период работы археологов Татарста-
на в ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР (с 1991 г. – 
АН РТ) и Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ соответственно. За-
вершающая пятая часть Библиографии состоит преимущественно из тру-
дов, опубликованных сотрудниками образованного в 2014 году Института 
археологии им. А.Х. Халикова АН РТ. 

Для удобства пользования литература распределена по отдельным тема-
тическим разделам внутри пяти хронологических частей. При обилии ма-
териала в пределах одного раздела последний имеет более дробное деление 
(см. Содержание). 

В конце приводится алфавитный указатель авторов, составителей, редак-
торов, переводчиков, комментаторов, упоминаемых в заглавиях, а также 
список принятых сокращений.

Подавляющее большинство литературы, помещенной в 1–4 частях, вы-
явлено и просмотрено de visu; литература в пятой части библиографии, 
включающей труды, изданные в десятилетний период деятельности Инсти-
тута археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, составлена преимущество на 
основе материалов, предоставленных нами их авторами. 

Работа по составлению настоящей Библиографии была распределе-
на следующим образом: части I–IV составлены Ф.Ш. Хузиным, часть V – 
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Ф.Ш. Хузиным и А.С. Шароновой. Нелегкий труд по составлению ука-
зателя авторов взяли на себя А.И. Гарайева и И.Ф. Сафин, аспиранты 
Ч.И. Дупчур, Я.С. Логинов, Р.Н. Рахимов, Р.Р. Садрутдинов, Т.Т. Фаттахов, 
С.А. Фахразиев, А.Л. Фейзулаев оказали помощь в обработке периодических 
изданий. Полезными советами и рекомендациями в процессе работы помо-
гали нам ответственный за выпуск настоящего труда, заведующий информа-
ционно-редакционным отделом Института Р.Р. Мухаметшин и старший на-
учный сотрудник отдела Г.Ш. Асылгараева.

В заключение считаем обязанным выразить искреннюю благодарность 
руководителю проекта доктору исторических наук, академику АН РТ 
А.Г. Ситдикову, заведующим отделами Института и всем коллегам, активно 
помогавшим нам в процессе работы над книгой.
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59. [Свиньин П.П.]. Картины России и быт ее разноплеменных народов 
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гребальный обряд Танкеевского могильника. (К вопросу об истоках населе-
ния Волжской Булгарии IX–X вв.). С. 64–93; Казаков Е.П. Погребальный 
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ства средневекового Болгара. С. 65–67; Михайлов Е.П. Роль Казани и казан-
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на территории Татарстана. С. 53–54; Симашева Р.Р. Кысса-и Йусуф» и 
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хаметшин Д.Г., Хлебникова Т.А. Исследование городища «Великие Бол-
гары». С. 57–63; Фахрутдинов Р.Г. Домонгольский Болгар в письменных 
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1981. 112 с. (ИЯЛИ КФАН СССР).
Содержание: Халиков А.Х. Отражение космогонических и генеологи-

ческих легенд волжских булгар в археологических материалах. С. 5–20; 
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его историческая топография. С. 5–56; Игонин Н.И., Халиков А.Х. Приме-
нение авиации при изучении Билярского городища и его окрестностей. С. 
57–60; Истомина Э.Г. Билярское городище второй половины XVIII в. С. 
61–63; Халиков А.Х. Усадьба ремесленников-металлургов. С. 64–74; Хали-
ков А.Х., Шарифуллин Р.Ф. Караван-сарай древнего Биляра. С. 75–100; Ай-
даров С.С. Архитектурное исследование руин здания караван-сарая в Биля-
ре. С. 101–112; Халикова Е.А. Билярские некрополи. С. 113–168; Ефимова 
С.Г. Антропологические материалы из билярских некрополей. С. 169–185; 
Григорьева Г.В., Терехина Л.С., Терехина Н.А., Халиков А.Х. Гончарная 
керамика Билярского городища (по материалам раскопок 1967–1972 гг.). С. 
186–211; Кокорина Н.А. Лепная и близкая к ней керамика Билярского горо-
дища (по материалам 1967–1971 гг.). С. 212–227; Петренко А.Г. Изучение 
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Халикова Е.А. Мусульманские некрополи Булгарии домонгольского време-
ни. С. 42–43; Рудь Н.М. Антропологические особенности сельского населе-
ния Волжской Болгарии (по материалам раскопок Измерского могильника). 
С. 433; Хлебникова Т.А. Исследование некоторых поселений волжских бул-
гар в 1973–1974 гг. в связи с темой о локальных вариантах их культуры. С. 
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Петренко А.Г. Результаты исследования остеологических материалов из 
раскопок булгарских городищ Среднего Поволжья. С. 51–52: Валеева Д.К. 
К вопросу об изучении изобразительного искусства Волжской Булгарии. 
С. 52; Андреева Е.Г. Фауна Горюхалинского городища. С. 53–54.

О конференции см.: Старостин П.Н., Уразманова Р.К. // СЭ. 1975. № 4. С. 145–148; 
они же // СА. 1976. № 3. С. 355–357.
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644. Посуда Биляра / Отв. ред. А.Х. Халиков. Казань, 1986. 147 с. 
(ИЯЛИ КФАН СССР).
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О верхней дате существования Билярского городища. С. 40–58; Валиулли-
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науч. конф., посвящ. памяти А.В. Збруевой. Казань, 1995. 19 с. (ИЯЛИ 
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647. Происхождение казанских татар. Материалы сессии Отделения 
истории и философии Академии наук СССР, организованной совместно 
с Институтом языка, литературы и истории Казанского филиала Ака-
демии наук СССР, 25–26 апреля 1946 года в г. Москве (по стенограмме). 
Казань: Татгосиздат, 1948. 160 с.
Из содержания: Смирнов А.П. К вопросу о происхождении татар По-

волжья. С. 5–26; Трофимова Т.А. Этногенез татар Среднего Поволжья 
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в свете данных антропологии. С. 27–61; Калинин Н.Ф. К вопросу о про-
исхождении казанских татар. С. 90–107; Тихомиров М.Н. [Выступление] 
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Информация о сессии: Гимади Х.Г. Научная сессия по вопросам истории Татарской 
АССР в Отделении истории и философии АН СССР // ВИ. 1946. № 10. С. 146–147; Е.К. 
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к изучению пути из Курска в Киев. С. 26–27; Руденко К.А. Медная быто-
вая посуда на пути из Булгара в Киев. С. 27–28; Коваленко В.П., Сытый 
Ю.Н. Торговые связи Чернигово-Северской земли и Волжской Булгарии в 
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23–30; Давлетшин Г.М. О булгаро-киевских взаимоотношениях в области 
духовной культуры в Х–ХIII вв. С. 31–40; Вискалин А.В. Самарский вари-
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Формирование населения Волжской Булгарии VIII–XIII вв. С. 2–3; Генинг 
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2592. Мөхəммəди Ə. Һуннар һəм туран язмалары. Казан: Татар. кит. 
нəшр., 2000. 122 б.

2593. Татарстан тарихы. Төп мəктəп өчен уку китабы / Фəнни ред. Б.Ф. 
Солтанбəков. Казан: ТаРИХ, 2001. 544 б.

I бүлек. Татарстан территориясендə борынгы җəмгыять. II бүлек. Евразиядə борын-
гы төрки халыклар һəм беренче төрки дəүлəтлəр; III бүлек. Идел Болгары Х гасырдан 
XIII гасыр башына кадəр; IV бүлек. Идел Болгары һəм монголларның яулап алу сугыш-
лары. Җучи Олысы (Алтын Урда); V бүлек. Казан ханлыгы (1445–1552 еллар). Б. 5–103. 
(Хуҗин Ф.Ш.). 

2594. Татар халкы тарихы һəм мəдəнияте. (Урта гасырлар). Татар телен-
дə төп гомуми белем бирү мəктəбенең 6 нчы сыйныфы өчен уку əсбабы. 
Авторлар: Хуҗин Ф.Ш., Миргалиев И.М., Рəхимҗанов Б.Р. һ.б. Казан: 
Татар. кит нəшр., 2012. 215 б.

Ф.Ш. Хуҗин тарафыннан язылган бүлеклəр: “Монгол яулап алулары. 
Җучи Олысы (Алтын Урда)”, “Татар ханлыклары – Алтын Урда варисла-
ры”. Б. 4–27, 42–77.

2595. Фəхретдинов Р. Кичке азан. Казан: Тат. кит. нəшр., 1997. 224 б.
2596. Фəхретдинов Р.Г. Татар халкы һəм Татарстан тарихы. I кисəк. Бо-

рынгы заман һəм урта гасырлар. Гомуми урта белем мəктəплəре, гимнази-
ялəр һəм лицейлар өчен. 2 нче басма. Казан: Мəгариф, 2001. 287 б.

2597. Хəкимҗан Ф., Мөхəммəтшин Җ. Шəһре Болгар. Фəнни-популяр 
юл күрсəткеч. Казан: Татполиграф, 1997. 48 б.

2598. Хуҗин Ф. Билəр – Олуг шəһəр. Борынгы башкалабыз турында ар-
хеолог язмалары. Г. Дəүлəтшин сүз башы белəн. Яр Чаллы: “Билəр” фонды, 
1997. 68 б.

Рец.: Шайдуллин Ш. Биляр – Великий город (по поводу книги Фаяза Хузина) // Ар-
гамак. 1999. № 7. С. 152–156.

2599. Хуҗин Ф. Болгар иле һəм аның шəһəрлəре: ачышлар, табышлар, 
фаразлар. Казан: Школа, 2005. 226 б.
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2600. Хуҗин Ф. Борынгы Казан: яңа археологик ачышлар. Казан: Шко-
ла, 2005. 88 б.

2601. Хуҗин Ф. Җир астында серлəр бар. Археолог язмалары. Казан: 
“Мəгариф” нəшр., 2008. 167 б. + 8 б. төс. рəс.

2602. Хуҗин Ф. Кол Гали. Кол Шəриф. Сөембикə. Казан: Татар. кит. 
нəшр., 2009. 47 б.

2603. Хуҗин Ф.Ш., Пискарев В.И. Татарстан тарихы. Борынгы заман-
нардан алып XVI гасыр уртасына кадəр. Гомуми белем мəктəбе нең 6 сый-
ныфы өчен уку ярдəмлеге. Казан: ТаРИХ, 2004. 103 б.

2604. Хуҗин Ф.Ш., Пискарев В.И. Татарстан тарихы. Борынгы заман-
нардан XVI гасыр уртасына кадəр. Гомуми белем мəктəбенең 6 сыйныфы 
өчен уку ярдəмлеге. Казан: Хəтер, 2012. 96 б.

I.2. Серийные издания, сборники статей 
и тезисы научных конференций

2605. Альфред Хасанович Халиков: ученый и учитель (к 80-летию 
со дня рождения) / Отв. ред. Ф.Ш. Хузин, А.Г. Ситдиков. Казань: Изд-во 
«Фэн» АН РТ, 2009. 188 с., ил.
Содержание: Кузьминых С.В., Старостин П.Н., Х узин Ф.Ш. Альфред 

Хасанович Халиков: очерк жизни и научной деятельности. С. 3–27; Хроно-
логический указатель трудов А.Х. Халикова. С. 28–45 (Сост. Хузин Ф.Ш.); 
Халиков Н.А. Об отце (личное). С. 46–47; Халикова Е.А. Воспоминания 
из детства. С. 48–49; Халиков М.А. В прошлое… на 40 лет. С. 50; Космен-
ко М.Г. Памяти А.Х. Халикова. Штрихи к портрету археолога и человека. 
С. 51–56; Казаков Е.П. Время археологического прорыва. С. 57–58; Иванов 
В.А. А.Х. Халиков в моей памяти (или об одном не состоявшемся «бое бы-
ков»). С. 59–64; Никитин В.В. Немного об учителе. С. 64–68; Кавеев М.М. 
Такое не забывается… С. 69; Суслова С.В. Всего несколько эпизодов. С. 70; 
Валеева Д.К. «Это было недавно, это было давно…». С. 71–72; Дроздова 
Г.И. Научное наследие А.Х. Халикова (из фонда архива). С. 73–182.

2606. Арская земля: Актуальные проблемы изучения историко-куль-
турного наследия / Отв. ред. А.Г. Ситдиков, Ф.Ш. Хузин. Казань, 2010. 
172 с., 24 с. цв. вкл. (Ин-т истории АН РТ; Адм. Арского муницип. р-на РТ).
Из содержания: Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш., Шакиров З.Г. К ранней 

истории города Арска. С. 5–15; Шутова Н.И. Краткие сведения о рекогнос-
цировочных исследования Арского городища (1983–1984 гг.). С. 16–23; Ша-
киров З.Г., Хузин Ф.Ш., Ситдиков А.Г. Некоторые итоги археологических 
исследований на территории Арского городища в 2006–2008 гг. С. 24–30, 
3 л. вкл.; Шакиров З.Г., Мирсияпов И.Ю., Шигапов М.Б., Фахрутдинов 
И.Р. Разведочные работы археологической экспедиции Института истории 
АНТ на территории Арского района РТ (2006–2009 гг.). С. 31–37, 3 л. вкл.; 
Мухаметшин Д.Г. Татарская эпиграфика XVI – первой половины XVII 
веков и ее региональные особенности. С. 38–48, 3 л. вкл.; Дроздова Г.И. 
О позднесредневековых "черемисских" кладбищах на территории Арского 
района РТ. С. 93–96; Аксянова Г.А., Газимзянов И.Р. Антропологические 
исследования в Арском районе в 2007 г. (предварительные результаты). 
С. 97–101; Абдуллин Х.М. Описание Арской башни 20-х годов XIX века 
и меры по ее сохранению. С. 102– 103; Абдуллин Х.М. О реставрации Ар-
ской башни в начале ХХ в. С. 104–105. Приложения: Свод археологических 
памятников Арского района. С. 117–122; Программа историко-археологиче-
ских исследований булгаро-татарского города Арска. С. 168.

2607. Археологические открытия в Татарстане: 2000 год / Отв. ред. 
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Ф.Ш. Хузин. Казань: Мастер Лайн, 2001. 91 с. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Хузин Ф.Ш. О некоторых итогах исследований архе-

ологической экспедиции «Казанский кремль» в 2000 году. C. 3–7; Ситдиков 
А.Г. Археологические исследования в центральной части Пре зидентского 
сада. С. 8–11; Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш. Исследования белокаменной сте-
ны древней Казани по восточному склону Кремлевского холма. С. 12–15; 
Шарифуллин Р.Ф. Исследования в северо-восточном конце Казанского 
кремля (раскоп XIX). С. 16–18; Мухамадиев А.Г. Исследования на раскопе 
ХХХ. С. 19; Набиуллин Н.Г. Охранно-спасательные раскопки в северо-вос-
точной части Казанского кремля (раскоп XIII). С. 20–23; Губайдуллин 
А.М. Археологические исследования Северной башни Казанского кремля. 
С. 24–26; Старостин П.Н. Итоги исследований Юго-Восточной башни Ка-
занского кремля в 2000 году. С. 27–29; Хузин Ф.Ш., Шакиров З.Г. Раскоп 
XXXVIII на предполагаемом месте Тайницкого ключа. С. 30–33; Бугров Д.Г. 
Работы в посадской части средневековой Казани (раскоп XXIX – «Интен-
дантские склады»). С. 34–37; Печенкин А.В., Хузин Ф.Ш. Раскоп XXXVII 
на территории Богородицкого монастыря. С. 38–40; Григорьев Ю.В., Сит-
диков А.Г., Старков А.С. Археологические наблюдения на улицах Казани. 
С. 41–46; Беговатов Е.А. Археологические работы на Билярском II селище 
в 1999–2000 годах. С. 47–49; Валиулина С.И. Раскопки Балынгузского III 
(Торецкого) селища. С. 50–53; Галимова М.Ш. Исследования памятников 
каменного века в Высокогорском и Спасском районах РТ. С. 54–55; Губай-
дуллин А.М. Археологические работы на Болгарском городище (исследова-
ние «восточного проезда» и раскоп CXXXVII). С. 56–57; Кавеев М.М. Ох-
ранно-спасательные работы 2000 года на Болгарском городище. С. 58–60; 
Казаков Е.П. Работы Раннеболгарской экспедиции в 2000 году. С. 61–63; 
Кокорина Н.А., Мадуров Д.Ф. Исследование торгово-ремесленного квар-
тала Болгара в 2000 году. С. 64–67; Мухаметшин Д.Г. Разведочные работы 
археологической экспедиции Болгар ского заповедника. С. 68–71; Нигамаев 
А.З. Исследования в истори ческой части города Елабуги. С. 72–76; Руден-
ко К.А. Новые иссле дования Остолоповского (Речного) селища. С.77–82; 
Шарифуллин Р.Ф. Работы в северной части Болгарского городища (раскоп 
CXXIII). С. 83; Асылгараева Г.Ш. Результаты исследований остеологичес-
ких материалов из раскопок селищ северо-западной округи Билярского го-
родища. С. 84–88.

2608. Археологические открытия в Татарстане: 2001 год / Отв. ред. 
Ф.Ш. Хузин. Казань: Школа, 2002. 116 с. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Хузин Ф.Ш. О некоторых итогах исследований археоло-

гической экспедиции «Казанский кремль» в 2001 году. С. 3–6; Губайдуллин 
А.М. Археологические исследования в северной части Казанского кремля 
(раскоп XLIII). С. 7; Набиуллин Н.Г. Охранно-спасательные работы у Тай-
ницкой башни и северной стены Казанского кремля (раскоп XLVI). С. 8–10; 
Набиуллин Н.Г. Охранно-спасательные работы у Пятигранной башни Ка-
занского кремля (раскоп XLVII). С. 10–14; Старостин П.Н. Итоги иссле-
дований у Северо-Восточной башни Казанского кремля (раскоп XXXVI). 
С. 14–17; Ситдиков А.Г., Старков А.С. Археологические исследования се-
верной стены Казанского кремля. С. 17–21; Набиуллин Н.Г. Охранно-спаса-
тельные работы на территории бывшего Ханского двора (раскоп XLVIII). С. 
21–26; Ситдиков А.Г. Раскоп XLIX на территории бывшего Ханского двора. 
С. 26–29; Хузин Ф.Ш. Археологические исследования в Дворцовой церк-
ви Казанского кремля. С. 30–34; Ситдиков А.Г., Хабибуллин А.Н. Архео-
логические исследования в подвальных помещениях Благовещенского со-
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бора. С. 34–37; Ситдиков А.Г. Археологические исследования у здания ап-
парата Президента РТ (раскоп XLII). С. 37–40; Старков А.С. Археологиче-
ские исследования на раскопе LI. С. 40–42; Ситдиков А.Г., Старков А.С. 
Исследования могильника у Преображенской башни Казанского кремля. 
С. 42–45; Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г. Охранно-спасательные работы на 
территории комплекса мечети Марджани. С. 45–48; Григорьев Ю.В., Пе-
ченкин А.В., Ситдиков А.Г., Старков А.С. Археологические охранно-спа-
сательные исследования на улицах г. Казани. С. 49–55; Беговатов Е.А., 
Шакиров З.Г. Исследования ремесленного комплекса Билярского II селища. 
С. 56–59; Бурханов А.А., Замалдинов Р.Р. Археологические исследования в 
Сабинском районе Республики Татарстан. С. 59–62; Бурханов А.А., Хамзин 
Р.Н. Археологические исследования в Тюлячинском районе Республики Та-
тарстан. С. 63–65; Валиулина С.И. Раскопки Балынгузского III (Торецкого) 
селища. С. 66–70; Газимзянов И.Р., Губайдуллин А.М., Кавеев М.М., Ша-
рифуллин Р.Ф. Работы Болгарской археологической экспедиции. С. 70–74; 
Галимова М.Ш. Раскопки мезолитической стоянки в устье реки Ашит. 
С. 75–77; Гарипов Н.Г. Археологические исследования в окру ге Чаллынско-
го городища. С. 77–78; Губин А.С., Шипилов А.В. Куль турные комплексы 
стоянки «Чачья коса». С. 79–80; Дроздова Г.И. Разведки в Сабинском и Кук-
морском районах Республики Татарстан. С. 80–82; Казаков Е.П. О некото-
рых итогах работы Раннеболгарской экспедиции в 2001 году. С. 83–87; Ма-
дуров Д.Ф. Находка фрагмента литейной формы с Болгарского городища. 
С. 87–88; Мухаметшин Д.Г. Археологические разведки в Западном Закамье. 
С. 89–93; Мухамет шин И.Д. Охранно-спасательные работы в Болгарах. 
С. 93–97; Набиуллин Н.Г., Гарипов Н.Г., Шакиров З.Г. Охранно-спасатель-
ные работы на комплексе памятников «Актау» («Белая гора») в Чистопольс-
ком районе Республики Татарстан. С. 97–98; Нигамаев А.З. Исследования 
Елабужского IV некрополя. С. 98–100; Рафикова З.С. Изуче ние памятников 
эпохи бронзы на юго-востоке Татарстана. С. 100–105; Руденко К.А. Иссле-
дования археологических памятников в Тюлячинском, Лаишевском и Алек-
сеевском районах Республики Татарстан. С.  105–110; Шакиров З.Г. Новые 
исследования на Балынгузском IV се лище. С. 110–111.

2609. Археологические открытия в Татарстане: 2002 год / Отв. ред. 
Ф.Ш. Хузин. Казань: Школа, 2004. 160 с. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: От редактора. С. 3–4; Набиуллин Н.Г. Охранно-спасатель-

ные исследования Пятигранной башни Казанского кремля (раскоп XLVII). 
С. 5; Ситдиков А.Г., Старков А.С. Археологические охранно-спасатель-
ные наблюдения на территории Казанского кремля. С. 6–20; Ситдиков А.Г., 
Шакиров З.Г. Охранно-спасательные исследования по западному откосу 
Кремлевского холма. С. 20–21; Старков А.С. Археологические исследова-
ния на территории Казанского кремля в раскопе LI А. С. 22–25; Ситди-
ков А.Г., Хузин Ф.Ш. Археологические ох ранно-спасательные работы на 
территории Казанского университета. С. 25–29; Ситдиков А.Г., Старков 
А.С. Охранно-спасательные исследования на улице Касаткина, 15. С. 30–
31; Ситдиков А.Г., Старков А.С. Охранно-спасательные исследования на 
улице Бутлерова. С. 31–33; Ситдиков А.Г., Старков А.С., Шакиров З.Г. 
Охранно-спасательные исследования на улице З. Султана, 19/55. С. 33–34; 
Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г. Охранно-спасательные исследования у Зака-
банной (Кулмаметовой) мечети. С. 35–36; Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г. Ох-
ранно-спасательные работы на ул. Нагорная. С. 36–38; Ситдиков А.Г., Ша-
киров З.Г. Археологическое наблюдение на ул. Щапова. С. 38–41; Старков 
А.С. Археологические исследования на ул. Кирова. С. 41–43; Старков А.С. 
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Археологические исследования при прокладке траншеи по ул. Баумана. 
С. 43–44; Старков А.С. Охранно спасательные исследования на ул. Остров-
ского. С. 45–46; Шакиров З.Г. Охранно-спасательные исследования на 
ул. Межлаука и Парижс кой Коммуны. С. 46–47; Беговатов Е.А., Шакиров 
З.Г. Итоги исслеования Билярского II селища. С. 48–50; Бурханов А.А., Ва-
лиев Л.Х., Замалтдинов Р.Р. Археологические исследования в Апастов-
ском районе. С. 51–55; Бурханов А.А., Хамзин Р.Н. Историко-археологи-
ческие исследования в Зеленодольском районе. С. 55–58; Валиулина С.И. 
Раскопки Балынгузского (Торецкого) III селища. С. 58–70; Галимова М.Ш. 
Охранные раскопки в устье р. Ахтай. С. 71–76; Гариф Н. Археологические 
исследования в округе Чаллынского городища. С. 76–78; Губайдуллин А.М. 
Исследования фортификационных сооружений X в. Болгарского городища. 
С. 78–9; Губин А.С., Писарев Т.Н. Новый могильник у поселка Алексеев-
ское. С. 80–81; Казаков В.Е. Исследования в низовьях реки Актай. С. 81–83; 
Казаков Е.П. Охранно-спасательные работы Раннеболгарской экспедиции. 
С. 83–87; Мухаметшин Д.Г., Мухаметшин И.Д. Охранно-спасательные 
работы в Болгарах. С. 88–95; Руденко К.А. Раскопки Речного (Остолопо-
вского) селища. С. 96–104; Чижевский А.А., Шипилов А.В., Писарев Т.Н. 
Исследования Рысовского археологического комплекса. С. 105–144; Шаки-
ров З.Г. Исследования на Николаев-Баранском I городище. С. 145–147; Ша-
рифуллин Р.Ф. Работы Болгарской экспедиции. С. 148–150; Шарифуллин 
Р.Ф. Расчистка монументального здания в северной части Болгара. С. 150–
153; Шарифуллин Р.Ф. Расчистка семейной усыпальницы Дер жавиных. 
С. 154–157.

2610. Археологическое изучение булгарских городов / Отв. ред. и 
сост. Ф.Ш. Хузин. Казан: Мастер Лайн, 1999. 144 с. (Ин-т истории АН 
РТ).
Содержание: Хузин Ф.Ш. Древняя Казань в Х – начале XIII в. (по мате-

риалам археологических раскопок 1994–1998 гг.). С. 5–31; Хаскова Я. Древ-
нечешская монета из Казани. С. 32–37; Мухаметшин Д.Г. Об арабском 
дирхеме из раскопа XIII. С. 38; Гамаль Эль-Дин М., Совелам А. О саманид-
ском дирхеме из древней Казани. С. 39–40; Ситдиков А.Г. Н.Ф. Калинин – 
исследователь средневековой Казани. С. 41–62; Казаков Е.П. Об освоении 
болгарами Казанско-Марийского Поволжья. С. 63–71; Губайдуллин А.М. О 
классификации городищ Волжской Булгарии. С. 72–76; Шарифуллин Р.Ф. 
Второе кирпичное здание в центре Биляра. С. 72–89; Хузин Ф.Ш., Набиул-
лин Н.Г. Булгарский город Джукетау на Каме (по материалам раскопа III 
1991 и 1993 гг.). С. 90–113; Хузин Ф.Ш., Нигамаев А.З. Раскопки на терри-
тории пригородов Чаллынского городища. С. 114–142.

2611. Археология евразийских степей. Вып. 1. Средневековая архео-
логия евразийских степей. Материалы Учредительного съезда Между-
народного конгресса. Казань, 14–16 февраля 2007 г. Т. I / Отв. ред. Ф.Ш. 
Хузин. Казань, 2007. 252 с. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Тишков А. Алтай в период раннего средневековья (исто-

рико-культурная панорама и результаты археологических исследований. 
С. 3–8; Боталов С. Кочевая цивилизация Евразии в пространстве и вре-
мени. С. 9–16; Соёнов В. Раннесредневековая археология Горного Алтая: 
основные проблемы и направления исследований. С. 17–21; Худяков Ю. 
Основные проблемы изучения военного дела средневековых номадов Цен-
тральной Азии. С. 22–25; Хузин Ф. Узловые проблемы изучения средневе-
ковой тюрко-татарской цивилизации. С. 26–37; Яблонский Л. Осторожно: 
этногенетическое исследование в современной России. С. 38–42; Кубарев 
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В. Древнетюркские изваяния Алтая в контексте природного ландшафта. 
С. 43–50; Кубарев Г. Новые данные о древнетюркских оградках Алтая. 
С. 50–59; Кирюшин Ю., Горбунов В. Начальные процессы тюркизации Запад-
ной Сибири по данным археологии. С. 60–63; Гмыря Л., Магомедов Р. Инте-
ресные погребальные комплексы Паласа-Сыртского курганного могильника 
IV–V вв. (раскопки 2006 г.). С. 64–74; Сташенков Д. Этнокультурная ситуация 
в Самарском Поволжье в начале эпохи Великого переселения народов. 
С. 75–81; Газимзянов И., Кравцова О. Население именьковской культуры 
по антропологическим и генетическим данным. С. 82–89; Ковалевская 
В. Трансевразийские степные пути I тыс. н.э. (анализ компьютерных карт 
археологического материала). С. 90–95; Матвеев А. Опыт локализации 
участка Иртышского средневекового меридионального пути. С. 96–103; Ра-
шев Р. Праболгары на юго-западной окраине евразийской степи. С. 104–
117; Казаков Е. Волжское болгары и кочевое население Урало-Поволжья 
VIII–X вв.: проблемы взаимодействия. С. 118–126; Матвеева Г. Поселения 
VIII–IX вв. В Среднем Поволжье. С. 127–131; Руденко К. Восточные 
элементы в материальной культуре населения Среднего Поволжья и Нижнего 
Прикамбя в XI–XII вв. С. 132–135; Белавин А., Крыласова Н. Взаимодействие 
степи и леса (по археологическим материалам Предуралья). С. 136–142; 
Хабдулина М. Жилища средневекового городища Бозок (X–XII вв.). 
С. 143–147; Молодин В., Соловьев А. Новый тип археологических памятников 
лесостепного Обь-Иртышского междуречья. С. 148–152; Корусенко 
М., Михалёв В. Формирование облика раннесредневекого населения в 
южнотаежной зоне Среднего Прииртышья (к вопросу о взаимодействии 
степных и лесостепных элементов). С. 153–156; Зиливинская Э. Проблемы 
хронологии поселенческих памятников Нижнего Поволжья. С. 157–163; 
Зеленеев Ю. Формирование основ материальной культуры Золотой Орды. 
С. 164–170; Недашковский Л. Царевское городище и плселения его 
периферии. С. 171–181; Крамаровский М. Кубок из Азака. О полихромии 
в керамике Золотой Орды. С. 182–189; Масловский А. Косторезное 
производство Азака. Общая характеристика. С. 190–193; Фомичев Н. О 
некоторых прооблемах ордынской нумизматики. С. 194–195; Сингатуллин 
Р., Иванов А., Браташова С. Гибель Укека: геологический фактор (на 
материалах геолого-археологических исследований 2001–2006 гг.). С. 196–
203; Нарожный Е. Этнокультурный состав кочевого и оседлого населения 
северокавказских владений Золотой Орды: некоторые итоги и перспективы 
изучения. С. 204–212; Табалдиев К., Жолдошов Ч. Позднесредневековые 
курганы Тянь-Шаня в свете новых исследований. С. 213–223; Татауров 
С. Археологические исследования памятников Сибирского ханства в 
Омском Прииртышье в 2003–2006 гг. С. 224–226; Тихонов С. Изучение 
взаимоотношений народов степи и лесостепи по археологическим, 
этнографическим и письменным данным (на примере аялынских татар 
XVII–XVIII вв.). С. 227–230; Ситдиков А. Актуальные проблемы 
археологического изучения Казанского ханства. С. 231–236; Иванова М. 
Некоторые итоги междисциплинарных исследований древнеудмуртского 
городища Иднакар. С. 237–242; Yɪlmaz A. A new aspect on balbal from the 
point of art History. С. 243–247.

2612. Археология евразийских степей. Вып. 2. Средневековая архе-
ология евразийских степей. Материалы Учредительного съезда Меж-
дународного конгресса. Казань, 14–16 февраля 2007 г. Т. II / Отв. ред. 
Ф.Ш. Хузин, А.Г. Ситдиков. Казань, 2007. 252 с. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Артемьева Н. Памятники Чжурженьского государства 
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Восточного Ся на территории Приморья (1215–1233 гг.). С. 3–9; Волков И. 
Массовая керамика золотоордынских городов: информативные возможно-
сти и проблема сохранения наследия. С. 10–16; Жолдошов Ч. Средневе-
ковые наскальные рисунки Кыргызстана (I–II тыс. н.э.). С. 17–21; Иванов 
В. Локальные особенности погребального обряда кочевников евразийских 
степей периода Золотой Орды. С. 22–27; Исхаков Д. Клановая принад-
лежность «Дома Чингиз-хана» (Алтын Урука) и его атрибуты (постановка 
проблемы). С. 28–30; Кенжеахмет Н. Монеты с тюркскими руническими 
надписями из Китая. С. 31–41; Кляшторный С., Савинов Д. Раннесред-
невековые миграции тюркских племен в западный ареал Великой степи 
(кимако-кипчакский феномен). С. 42–46; Кольченко В. Средневековые по-
селения Северного Кыргызстана: история изучения и актуальные вопросы 
исследования. С. 47–54; Кочкина А. Проблемы изучения региональных 
особенностей археологических памятников Волжской Булгарии Х–XIII вв. 
С. 55–62; Кызласов И. Великий Сибирский путь в судьбе России. С. 63–70; 
Мажитов Н. Еще раз о башкиро-мадьярских связях (мысли после докла-
да). С. 71–74; Матвеева Г. О культурном и хронологическом соотношении 
памятников кушнаренковского и кара-якуповского типов. С. 75–86; Муста-
кимов И. К истории топонима «Бишбалта». С. 87–89; Мухамадиев А. Мо-
неты древней Казани. С. 90–95; Мыц В. Крым и Золотая Орда в 60–80-х 
годах XIV в. С. 96–102; Набиуллин Н. Некоторые вопросы изучения округи 
города Джукетау. С. 103–114; Нуржанов А., Кузнецова О. Взаимодействие 
степных и оседлых өивилизаөий в эпоху Тюркских каганатов в Семиречье. 
С. 115–119; Петренко А., Асылгараева Г. Коневодство в культуре народов 
Волго-Уральского региона: перспективы исследования. С. 120–123; Петров 
П. Нумизматика и археология: точки соприкосновения, возможности и про-
блемы. С. 124–126; Пигарев Е. Перспективы музеефикации Селитренного 
городища. С. 127–131; Плахов В. Предварительные результаты исследова-
ния остатков административного здания конца XIV в. у пос. Комсомольский 
в Астраханской области. С. 132–136; Сологуб А., Орлова О., Сингатуллин 
Р. Web-мониторинг и стереофотофиксация объектов культурного наследия. 
С. 137–139; Старостин П. Остатки древнего Болгара у Малого Иерусали-
иского оврага. С. 140–144; Флеров В. Правобережная Цимлянская крепость: 
план и реконструкция (научные проблемы в преддверии гибели памятника). 
С. 145–152; Фодор И. Евразийская степь и Карпатская котловина. С. 153–
157; Фонякова Н. Восточные элементы в прикладном искусстве Хазарии 
(вторая половина VIII – начало X в.). С. 158–174; Решение Учредительного 
съезда Международного конгресса “Средневековая археология евразийских 
степей”. Казань, 16 февраля 2007 г. С. 174–175.

2613. Археология евразийских степей. Вып. 3. Петренко А.Г. Ста-
новление и развитие основ животноводческой деятельности в истории 
народов Среднего Поволжья и Предуралья (по археозоологическим ма-
териалам) / Отв. ред. А.Г. Ситдиков, А.А. Чижевский. Казань, 2007. 144 
с. (Ин-т истории АН РТ).

2614. Археология евразийских степей. Вып. 4. Марков В.Н. Нижнее 
Прикамье в ананьинскую эпоху. (Об этнокультурных компонентах ана-
ньинской общности) / Отв. ред. С.В. Кузьминых, А.А. Чижевский. Ка-
зань, 2007. 136 с. (Ин-т истории АН РТ).

2615. Археология евразийских степей. Вып. 5. Чижевский А.А. По-
гребальные памятники населения Волго-Камья в финале бронзовоо – 
раннем железном веках (предананьинская и ананьинская культурно-и-
сторические области) / Отв. ред. С.В. Кузьминых. Казань: РИЦ «Шко-
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ла», 2008. 172 с. (Ин-т истории АН РТ).
2616. Археология евразийских степей. Вып. 6. Мухаметшин Д.Г. Та-

тарские эпиграфические памятники. Региональные особенности и эт-
нокультурные варианты / Отв. ред. А.Г. Ситдиков, А.А. Чижевский. 
Казань, 2008. 132 с. (Ин-т истории АН РТ).

2617. Археология евразийских степей. Вып. 7. Гришаков В.В., Зубов 
С.Э. Андреевский курган в системе археологических культур ранне-
го железного века Восточной Европы / Отв. ред. В.А. Иванов. Казань, 
2009. 173 с. (Ин-т истории АН РТ; Самар. муницип. ин-т управления).
Приложение: Степанов П.Д. Дневник раскопов кургана № 1 у села Ан-

дреевки Ичалковского (бывш. Б.-Игнатовского) района Мордовской АССР в 
1963–1964 гг. – С. 95–114.

2618. Археология евразийских степей. Вып. 8. У истоков археологии 
Волго-Камья. (К 150-летию открытия Ананьинского могильника / Отв. 
ред. и сост. С.В. Кузьминых, А.А. Чижевский, Г.Р. Руденко. Елабуга, 
2009. 276 с. (Ин-т истории РТ; ИА РАН; Елабужский историко-архитек. и 
худож. музей-заповедник).
Содержание: Кузьминых С.В., Чижевский А.А. Ананьинский мо-

гильник: основные вехи исследований, коллекции и характер памятника. 
С. 6–12; Карпелан К, Уйно П. Очерк о коллекции вещей из Ананьинско-
го могильника близ Елабуги в Национальном музее Финляндии. С. 13–23; 
Мельникова О.М. Из истории дореволюционных коллекций ананьинских 
древностей (по материалам ЦГА УР). С. 24–28; Кузьминых С.В., Чижев-
ский А.А. Ананьинский мир: взгляд на современное состояние проблемы. 
С. 29–55; Иванов В.А. Сравнительно-типологическая характеристика ке-
рамики локальных вариантов ананьинской историко-культурной общности 
Прикамья и Приуралья. С. 56–63; Патрушев В.С. Могильники Волго-Камья 
раннеананьинского времени. С. 64–75; Черных Е.М. Некоторые итоги изу-
чения культурного слоя Зуевоключевского I городища в Удмуртском Прика-
мье. С. 76–97; Мокрушин В.П. Изучение городища Ермаши на территории 
г. Перми. С. 98–107; Косменко М.Г. Древности железного века с ананьин-
скими элемнентами в Карелии. С. 108–121; Гусаков М.Г., Патрик Г.К. По-
гребения на городищах лесной полосы раннего железного века (по материа-
лам дьяковской, милоградской и юхновской культур). С. 122–136; Корякова 
Л.Н., Пантелеева С.Е., Ковригин А.А., Шарапова С.В. «История жизни» 
Павлинова городища. С. 137–149; Яблонский Л.Т. Новые сенсационные на-
ходки в Филипповке (к дискуссионным вопросам о хронологии памятника, 
особенностях его погребального обряда и типологии). С. 150–158; Бакин 
О.В. Краткий очерк динамики природных условий юга Вятско-Камского 
междуречья в голоцене. С. 159–168; Петренко А.Г. Взаимовлияния природ-
но-климатических и антропогенных факторов на изменения типов ведения 
хозяйства в эпоху поздней бронзы – раннего железа у населения Среднего 
Поволжья и Предуралья. С. 169–184; Газимзянов И.Р. Реконструкция этно-
генетических процессов на Средней Волге в конце эпохи поздней бронзы и 
раннего железа по данным антропологии. С. 185–196; Терехова Н.Н., Роза-
нова Л.С. Истоки производственных традиций в технологии изготовления 
кузнечных изделий из раннеананьинских памятников на Средней Волге (к 
проблеме высоких технологий). С. 196–203; Лопатина О.А. Опыт техно-
логического изучения «текстильных» отпечатков (на примере дьяковской 
керамики). С. 204–212; Корепанов К.И., Обыдённов М.Ф. Художественные 
стили в искусстве ананьинской эпохи. С. 213–215; Чемякин Ю.П., Кузь-
миных С.В. Металлические орнитоморфные изображения эпохи раннего 
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железа Восточной Европы и Урала. С. 216–238; Полидович Ю.Б. Рукояти с 
изображением хищников и некоторые особенности ананьинского «зверино-
го стиля». С. 239–244; Канторович А.Р. Сюжет стоящего/идущего оленя в 
восточноевропейском скифском зверином стиле и его реплики в искусстве 
«савроматской» и кара-абызской культур. С. 245–260; Вольная (Керцева) 
Г.Н. К вопросу о параллелях в зооморфном искусстве ананьинской и кобан-
ской культур. С. 261–272; Резолюция Международной научно-практической 
конференции, посвященной 150-летию открытия Ананьинского могильника 
в Елабуге 8–12 сентября 2008 г. С. 273–274.

2619. Археология евразийских степей. Вып. 9. Старостин П.Н. Рож-
дественский V могильник / Отв. ред. Д.Г. Бугров. Казань, 2009. 144 с. 
(Ин-т истории АН РТ).

2620. Археология евразийских степей. Вып. 10. Древняя и средневе-
ковая археология Волго-Камья. Сборник статей к 70-летию П.Н. Ста-
ростина / Отв. ред. Д.Г. Бугров. Казань, 2009. 184 с. (Ин-т истории АН 
РТ).
Содержание: Старостин П.Н. Моя биография. С. 5–10, прилож.: Спи-

сок опубликованных работ П.Н. Старостина. С. 10–17 (сост. Д.Г. Бугров, 
С.В. Кузьминых); Никитина Т.Б. Роль П.Н. Старостина в развитии архео-
логии в Марийском крае. С. 18–20; Казаков Е.П. Коллективное погребение 
эпохи камня на востоке Татарстана. С. 21–26; Березина Н.С., Березин А.Ю. 
Результаты исследования стоянки Новая Деревня на р. Цивиль в Чувашской 
республике. С. 27–37; Шипилов А.В. Основные типы орудий охоты эпо-
хи энеолита в Икско-Бельском междуречье. С. 38–42; Губайдуллин А.М. О 
ранних оборонительных сооружениях Урало-Поволжья. С. 43–47; Чижев-
ский А.А. Исследования Тетюшского могильника в 2003 году. С. 48–60; 
Бугров Д.Г., Чижевский А.А. Мензелинский могильник. С. 61–80; Михеев 
А.В. Климкинский могильник (по материалам исследований 2003–2004 гг.). 
С. 81–91; Краснопёров А.А. К вопросу о хронологии пьяноборской куль-
туры: заметки к констатации ответа. С. 92–105; Мясников Н.С., Ефимов 
Е.Л. Новые археологические материалы Таутовского могильника железного 
века в Чувашии. С. 106–110; Лещинская Н.А. Заметки об азелинских древ-
ностях (в связи с исследованиями П.Н. Старостина). С. 111–121; Матве-
ев Р.В. Очерк истории изучения древностей Волго-Вятского междуречья 
III–V вв. н.э. (оружиеведческий аспект). С. 122–129; Сташенков Д.А., Ша-
рифуллин Р.Ф. Раннесредневековый керамический комплекс из раскопок 
Болгарского городища (новый памятник киевского круга в Поволжье). С. 
130–133; Валиулина С.И. Стеклянная лампада из V кургана Тураевского 
могильника. С. 134–138; Расторопов А.В. Вопросы этнокультурной 
истории населения именьковской культуры. С. 139–142; Чижевский А.А. 
Степановское городище. С. 143–153; Липина Л.И. О семантике прикамских 
шумящих подвесок с изображением медведя. С. 154–157; Петренко 
А.Г. Остеологические материалы из раннебулгарских археологических 
памятников Среднего Повожья. С. 158–161; Завьялов В.И., Розанова Л.С., 
Терехова Н.Н. Основные этапы в истории кузнечного ремесла финно-
угров (к проблеме этнокультурных контактов). С. 162–166; Краснопёров 
А.А. Формирование удмуртского народного костюма: этапы и направления 
костюмных связей (основные тенденции). С. 167–180.

2621. Археология евразийских степей. Вып. 11. Урало-Поволжье 
в древности и средневековье. Материалы Междунар. науч. конф. V 
Халиковские чтения, посвящ. 80-летию со дня рождения А.Х. Халикова. 
27–30 мая 2009 г., Казань / Отв. ред. Ф.Ш. Хузин. Казань, 2011. 296 с.+8 
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с. цв. ил. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Абдуллин Х.М. Материалы по истории археологии и охране 

памятников первой половины XIX века в Национальном архиве Республики 
Татарстан. С. 3–6; Аськеев И.В., Галимова Д.Н. Археоихтиологические 
исследования “Муромского городка” (по результатам раскопок 2005–2006 гг. 
С. 7–25; Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Булгарские эсегелы (об этнической 
принадлежности пермского средневековья). С. 26–30; Березина Н.С. 
Раскопки Мукшумской Х стоянки эпохи мезолита с территории Чувашского 
Заволжья. С. 31–42; Бурдин Е.А. К вопросу о сохранении историко-
культурного наследия в зоне Куйбышевского водохранилища. С. 43–44; 
Гайнуллин И.И., Демина Ю.В., Усманов Б.М. Оценка интенсивности 
разрушения археологических памятников в зоне влияния Куйбышевского 
водохранилища. С. 45–55; Губайдуллин А.М., Измайлов И.Л. “Длинные 
валы” в Волго-Камье: археологические исследования и историческая 
интерпретация. С. 56–65; Губин А.С. Срубная керамика с поселений 
эпохи бронзы в Башкортостане. С. 66–71; Дроздова Г.И. Предварительные 
результаты обработки документальных материалов из личного фонда 
Е.А. Халиковой. С. 72–79; Иконников Д.С. Хозяйственная деятельность 
населения Никольского селища XIII–XIV вв. С. 80–97; Казаков Е.П. О 
сармато-аланском компоненте в культуре ранней Волжской Болгарии и его 
происхождении. С. 98–104; Косменко М.Г. Рукотворные сооружения из 
природного камня в прибрежной зоне Карельского Беломорья. С. 105–120; 
Кочкина А.Ф. Исследование гончарного горна на XLII раскопе Билярско-
го городища. С. 121–129; Кошелева Е.А., Бахматова В.Н. Михаил Геор-
гиевич Худяков: жизненный и творческий путь. С. 130–134; Кравченко 
Э.Е. Мусульманские некрополи Северского Донца (еще раз о путях рас-
пространения восточных культурных влияний на территории Хазарии). 
С. 135–141; Никитина Т.Б. О значении и места пояса в погребальном об-
ряде Дубовского могильника. С. 142–149; Нуретдинова А.Р. Типология 
сфероконичечских сосудов Волжской Булгарии. С. 150–160; Павлова А.Н. 
Головные украшения древнемарийского костюма. С. 161–163; Патрушев 
В.С. Мой учитель Альфред Хасанович Халиков: краткие воспоминания. 
С. 164–170; Петренко А.Г., Асылгараева Г.Ш. Погребальные комплексы 
с конем в грунтовых могильниках населения Среднего Поволжья и При-
уралья. С. 171–183; Руденко К.А. Исследования жилища на раскопе XIV 
Остолоповского селища. С. 184–202; Сериков Ю.Б. Гравировки по камню 
– редкий вид изобразительного искусства. С. 203–221; Ситдиков А.Г., 
Хузин Ф.Ш., Сивицкий М.В. Новые исследования мавзолея казанских 
ханов (предварительное сообщение о раскопках 2004–2005 гг.). С. 222–223; 
Соловьев В.С. Особенности расселения носителей балановской культуры 
в Марийско-Чувашском Поволжье. С. 224–230; Сулейманов Р.Р. Армяне 
в Казанском ханстве. С. 231–234; Файзуллина Д.Ф. Комплекс шейно-
нагрудных украшений женского населения Волго-Камья предананьинского 
и ананьинского времени. С. 235–243; Фахретдинов А.И. Свинцовый слиток 
из Биляра. С. 244–245; Халиков Н.А. А.Х. Халиков как этнограф. С. 246–
248; Цыгвинцева Т.А. Орудийный комплекс производственных площадок 
Кочуровского IV поселения. С. 249–260; Чижевский А.А., Губин А.С., 
Лыганов А.В. Коминтерновский курган № 2. С. 261–275; Шакиров З.Г. О 
современном состоянии памятников булгаро-татарского времени округи 
Биляра. С. 276–283; Шакиров З.Г. Раскоп XLIII на территории Билярского 
городища (предварительное сообщение). С. 284–291.

 2622. Археология евразийских степей. Вып. 12. Болгарский Форум 
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I. Материалы Международного Болгарского Форума. 19–21 июня 2010 
г. г. Болгар / Отв. ред. Ф.Ш. Хузин. Казань: ООО «Фолиант», 2011. 240 
с. + 24 с. цв. ил. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Аржанцева И.А. Геоархеология поселений хазарского 

времени: старые проблемы и новые методы. С. 3–14; Атанасов Г.Г., Рус-
сев Н.Д. Онглос: первая резиденция болгарских канов на Нижнем Дунае и 
болгарское присутствие севернее Дуная в VII–X вв. С. 15–34; Борисов Б.Д. 
Керамика Дунайской Болгарии (VIII–X вв.). С. 35–45; Бочаров С.Г., Коваль 
В.Ю. Новые аодходы к изучению керамики хазарского времени в Восточном 
Крыму. С. 46–55; Валеева Д.К. Мир художественных образов в языческом 
искусстве населения Верхнего Прикамья и Волжской Булгарии (VIII–XI 
вв.). С. 56–60; Валиев Р.Р., Мирсияпов И.Ю., Ситдиков А.Г. К вопросу о 
средневековой домонгольской керамике в материалах Нижнего Поволжья. 
С. 61–69; Владимиров Г.В. Тема Волжской Булгарии в болгарской истори-
ографии (1878 – 90-е гг. ХХ в.). С. 70–73; Георгиев П.П. Унно-болгары в 
Карпатском бассейне V–IX вв. С. 74–84; Грибов Н.Н. Русско-болгарское 
пограничье в эпоху Золтой Орды (по материалам поселения Курмыш–4). 
С. 85–92; Губайдуллин А.М. Реконструкция оборонительных сооружений 
Боллгарского городища Х–XIV вв. С. 93–96; Измайлов И.Л. Этнополи-
тическое развитие Волжской Булгарии в IX–XI вв.: фактор урбанизации. 
С. 97–108; Йотов В. Ранняя или праболгарская культура. Что нужно отме-
нить, что можно добавить? С. 109–118; Казаков Е.П. К типологии и хро-
нологии тюркских древностей Волжской Болгарии IX–X вв. С. 119–128; 
Кокорина Н.А. Гончарные мастерские Иски Казани (жэтапы развития). 
С. 129–144; Кравченко Э.Е. Предметы импорта эпохи средневековья 
на территории Донецкой области С. 145–154; Красильникова Л.И., 
Красильников К.И. Конструкции из дерева в погребениях ямного типа 
праболгар степного Подонцовья. С. 155–165; Могаричев Ю.М. Крым в 
VIII–X вв. (проблема хазарского присутствия). С. 166–175; Пантелеев С.А. 
Находки из сборов с Самосдельского городища. С. 176–183; Попов П.В. 
Некоторые категории лепной керамики из нижних слоев Самосдельского 
городища. С. 184–194; Руденко К.А. Булгарские селища (к вопросу о посе-
ленческой структуре Волжской Булгарии). С. 195–201; Тотев Б., Пелевина 
О. Сокровище из Врапа (Албания) и аристократические погребения болгар 
Нижнего Дуная. С. 202–218; Уразманова Р.К. Место болгар җыены в празд-
ничной культуре современных татар. С. 219–225; Khairullina-Valieva A. The 
sabiri > savirs ~ suvars, the oguric-bulgar ~ onogurs. С. 226–229; Хаджиева 
М.Х. Хлеб в традиционной культуре тюркских народов. С. 230–234; Шуль-
гин П.М., Штеле О.Е. Концептуальные задачи перспективного развития 
Болгарского музей-заповедника. С. 235–237. 

2623. Археология евразийских степей. Вып. 13. Форум «Идель – Ал-
тай». Материалы научно-практической конференции «Идель – Алтай: 
истоки Евразийской цивилизации» I Международного конгресса сред-
невековой археологии евразийских степей». (7–11 декабря 2009 г., Ка-
зань) / Отв. ред. Ф.Ш. Хузин. Казань: ООО «Фолиант», 2011. 308 с. + 8 
л. цв. ил. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Георги Г. Атанасов, Пламен Хр. Павлов. Tataro-Bulgarica 

– три этюда о булгаро-татарских контактах на Нижнем Дунае в XIII–XIV вв. 
С. 3–32; Бобров В.В., Васютин А.С., Онищенко С.С. Угорские компоненты 
в структуре погребально-поминальной обрядности средневекового населе-
ния Обь-Иртышья (сооружения, вещи, жертвенные животные). С. 33–45; 
Борисов Б.Д. Сармато-аланы на территории нынешней Юго-Восточной Бол-
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гарии. С. 46–55; Измайлов И.Л. История сложносоставного лука населения 
Среднего Поволжья (середина VIII – XIV вв.). С. 56–72; Кокшаров С.Ф. 
Археологические памятники первой половины II тысячелетия в бассейне р. 
Конда. С. 73–80; Кубарев В.Д. Наскальное искусство древних тюрок Алтая и 
Западной Монголии. С. 81–94; Тецу Мацумото. Перспективы дальнейшего 
исследования “китайских” бронзовых зеркал из Средневековой Сибири. 
С. 95–100; Мухамадиев А.Г. Крах гипотезы об “особом” протобулгарском 
языке. С. 101–103; Недашковский Л.Ф. Грунтовые могильники округи 
городища Шарёный Бугор. С. 104–114; Никитина Т.Б., Сапрыкина И.А., 
Митоян Р.А. Об одном типе накладок из древнемарийского млогильника 
Нижняя Стрелка (IX–XII вв.). С. 115–126; Нуржанов А.А. Средневеко-
вый город Кулан. С. 127–132; Пантелеев С.А. Об одном поясном наборе 
(X–XI вв.) из Астраханской области. С. 133–137; Пастушенко И.Ю. «Угор-
ская эпоха ПРрикамья» – вымысел или реальность. С. 138–145; Пачкалов 
А.В. Города Нижнего Поволжья в XIII в. С. 146–155; Руденко К.А. Аскизские 
древности в материальной культуре домонгольской Волжской Булгарии и 
сопредельных территорий. С. 156–162; Ситдиков А.Г. Волго-Окский регион 
лесостепной полосы в эпоху Казанского ханства. С. 163–168; Столяров 
Е.К. К вопросу о проникновении стеклянных бус на территорию северного 
Подмосковья в домонгольскую эпоху. С. 169–173; Тотев Б., Пелевина А. 
Сокровище из Малой Перещепины и элитарная культура болгар Нижнего 
Дуная. С. 174–179. Раздел II. Айдарова-Волкова Г.Н. Тюркские традиции 
в архитектурном пространстве средневекового евразийского города X–XIII 
веков (на примере г. Биляра). С. 180–186; Базылхан Н. Древнетюркские ка-
ганско-княжеские поминальные комплексы Центральной Азии. С. 187–194; 
Галиуллина Г.Р., Шулунова Л.В. Единый языковой код региона Идель – 
Алтай (на материале антропонимической лексики татарского и бурятского 
языков). С. 195–196; Головнёв А.В. Локальные и магистральные культуры 
в пространстве Евразии. С. 197–206; Есипова М.В. Распространение смыч-
ковых инструментов в Евразии как результат взаимодействия с культурами 
кочевников. С. 207–220; Бу Мо Каук. Современное состояние и перспекти-
вы изучения генеалогии корейского и алтайского языков. С. 221–223; Каю-
мова Э.Р. Интонационные связи в песенном фольклоре татар, чувашей и уд-
муртов. С. 224–230; Кумеков Б.Е. Тюркская степная цивилизация Великой 
степи Евразии. С. 231–234; Лавыш К.А. Мотив грифона и крылатого льва 
в произведениях художественного ремесла XII–XIV вв., происходящих с 
территории Беларуси: к истории контактов Руси с восточным миром. С. 235–
245; Почекаев Р.Ю. Законотворческая деятельность тюркских правителей 
VI–XI вв. в контексте правого развития кочевых народов Евразии (формы, 
содержание, преемственность традиций). С. 246–252; Селезнёв А.Г. Генезис 
лесных и таёжных культур юга Сибири: эколого-исторические контексты. 
С. 253–261; Сулейманов А.М. Алтайский пласт   в народном эпосе башкир. 
С. 262–266; Суслова С.В. О тюрко-татарских традициях в народной русской 
культуре. С. 267–275; Ушницкий В.В. Вопросы формирования единой на-
родности саха на территории Байкала в XII–XIV вв. С. 276–287; Ушницкий 
В.В. Племя татар в Центральной Азии. С. 288–290; Ягафова Е.А. Тамги как 
источник по этнической истории чувашей.

 2624. Археология евразийских степей. Вып. 14. Никитина Т.Б. По-
гребальные памятники IX–XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья / 
Отв. ред. Е.П. Казаков. Казань, 2012. 408 с. (Ин-т истории АН РТ; Мар-
НИИ).

2625. Археология евразийских степей. Вып. 15. Лисова Н.Ф. Орна-
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мент глазурованной посуды золотоордынских городов Нижнего Повол-
жья / Науч. ред. И.Л. Измайлов, В.Ю. Коваль. Казань, 2012. 184 с. + 24 с. 
цв. ил. (Ин-т истории АН РТ).

2626. Археология евразийских степей. Вып. 16. Каримова Р.Р. Эле-
менты убранства и аксессуары костюма кочевников Золотой Орды 
(типология и социокультурная интерпретация) / Отв. ред. И.М. Мир-
галиев, науч. ред. В.А. Иванов. Казань, 2013. 212 с. + 8 с. цв. ил. (Центр 
исследований истории Золотой Орды; НЦАИ Ин-та истории АН РТ).

2627. Археология евразийских степей. Вып. 17. Средневековая Евра-
зия: симбиоз городов и степи. Материалы II Международного Болгар-
ского форума. 21–23 мая 2011 г., г. Казань / Отв. ред. Ф.Ш. Хузин. Ка-
зань, 2013. 236 с. + 18 л. цв. вкл. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Артемьева Н.Г. Города Приморья XIII в. С. 3–14; Ата-

насов Г.Г. Дрыстр – Силистра и дунайская резиденция болгарских ханов 
первой половины Х в. С. 15–25; Бадеев Д.Ю., Коваль В.Ю. Псевдовавило-
ны. С. 26–29; Бочаров С.Г. Археологические исследования средневекового 
селения Джалита (Ялта) в 2010 году. С. 30–43; Брюхова Н.Г. Антропологи-
ческий материал Рождественского мусульманского могильника (Пермский 
край). С. 44–46; Волков И.В., Лопан О.В. Мечеть золотоордынского горо-
дища Ангелинский Ерик. С. 47–52; Ельников М.В. Административно-поли-
тические центры Золотой Орды в Нижнем Поднепровье и Северо-Западном 
Приазовье. С. 53–65; Зиливинская Э.Д. Мавзолеи Болгара: проблемы ге-
незиса и типологии. С. 66–75; Иванов В.А., Иванова М.И. Города и коче-
вая степь Золотой Орды в пространственно-географическом соотношении. 
С. 76–83; Кирилко В.П. Золотоордынская архитектура Крыма (общее и 
особенное). С. 84–99; Коваль В.Ю. О полихромии в золотоордынской кера-
мике: реалии и фантомы. С. 100–109; Масловский А.Н. Золотоордынский 
Азак и его округа. Краткий очерк. С. 110–121; Могаричев Ю.М., Бочаров 
С.Г. Крым в «хазарское время». С. 122–139; Набиев Р.Ф. Второе имя Бул-
гара? С. 140–143; Набиуллин Н.Г. Новые исследования Староромашкин-
ского комплекса археологических памятников. С. 144–148; Нарожный 
Е.И. Северокавказские города и поселения XIII–XV вв.: некоторые итоги и 
перспективы изучения. С. 149–165; Недашковский Л.Ф. Золотоордынский 
город Нижнего Поволжья и его округа. С. 166–177; Пигарев Е.М. Новый 
этап в исследованиях Селитренного городища (полевые сезоны 2005–2007 
годов). С. 178–180; Руденко К.А. Поселенческая структура Волжской Бул-
гарии XI–XII вв. по археологическим данным: вопросы систематизации. 
С. 181–186; Сарапулов А.Н. О булгарском влиянии на средневековое 
земледелие Пермского Предуралья. С. 187–194;. Смагулов Е.А. Древний 
Сауран: история изучения и ранние этапы развития. С. 195–209; Хузин Ф.Ш. 
Некоторые проблемы изучения ранних этапов булгарской цивилизации на 
Волге. С. 210–220; Шарифуллин Р.Ф., Ситдиков А.Г. Археологическое 
наследие города Болгара и его изучение. С. 221–230. 

2628. Археология евразийских степей. Вып. 18. Безлюдовский клад 
Х в.: Материалы и исследования. Посвящается 125-летию со дня рожде-
ния Р.Р. Фасмера / Гл. ред. П.Н. Петров. Казань: Отечество, 2014. 288 с. 
(НЦАИ; Центр исследований истории Золотой Орды Ин-та истории АН РТ).
Содержание: Колода В.В., Лебедев В.П., Енуков В.В. Безлюдовский клад 

и его место в денежной системе Северской земли. С. 6–32; Приложение 1. 
Безлюдовский клад. Статистическая информация. С. 33– 76; Приложение 
2. Безлюдовский клад. Фототаблицы монет. С. 77–160; Кулешов Вяч. С. О 
работе Р.Р. Фасмера и А.А. Быкова над Безлюдовским кладом. С. 161–164; 
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Приложение 3. Список-таблица «Безлюдовский клад». С. 164–166; Куле-
шов Вяч. С. Введение к каталогу Р.Р. Фасмера. Характеристика состояния 
рукописи каталога монет Безлюдовского клада, составленного по черновику 
Р.Р. Фасмера. С. 167; Фасмер Р.Р. Рукописный каталог монет Безлюдовского 
клада. ФЫаксимиле реконструкции черновика описания монет. С. 168–273; 
Кулешов Вяч. С. Введение к статье А.А. Быкова. Характристика состояния 
рукописи статьи А.А. Быкова. С. 274–275; Быков А.А. Безлюдовский клад 
(по материалам описания монет, выполненного Р.Р. Фасмером). С. 275–288.

2629. Археология и естественные науки Татарстана. Кн. 1 / Отв. ред. 
А.Г. Петренко. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2003. 236 с. (Ин-т истории 
АН РТ).
Содержание: От редактора. С. 3–4; Петренко А.Г. Исследования остео-

логических материалов из древнейших археологических памят ников Сред-
него Поволжья и Предуралья методами естественных наук, анализ проблем 
становления животноводческих основ в крае. С. 5–63; Асылгараева Г.Ш. 
Морфологические исследования средневековых археозоологических мате-
риалов из археологических раскопок Казанс кого кремля как источник изуче-
ния хозяйственной деятельности булга ро-татарского населения. С. 63–134; 
Галимова М.Ш. Функциональный анализ кремневых комплексов и пробле-
мы реконструкции хозяйствен ной деятельности населения северо-западных 
районов Татарстана в каменном веке. С. 134–176; Яхин Р.Г. Метод ЭПР-да-
тирования нахо док органического происхождения. С. 177–208; Слепак З.М. 
Геофизи ческий мониторинг с целью сохранения архитектурного ансамбля 
Ка занского кремля. С. 208–235.

2630. Археология и естественные науки Татарстана. Кн. 2 / Отв. ред. 
А.Г. Петренко. Казань, 2004. 188 с. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: От редактора. С. 3–4; Петренко А.Г. Археозоологические 

материалы к изучению истории животноводства и охоты у ананьинского на-
селения Волго-Камья и Предуралья. С. 5–25; Слепак З.М., Нугманова Г.Г., 
Гилязов И.И. Прогнозирование сохранившихся ос татков древних строений 
по данным электромагнитного зондирования на территории историческо-
го центра г. Казани. С. 26–43; Петренко А.Г. Остеологические материалы 
из археологических памятников «эпохи Великого переселения народов» с 
территории Прикамья и Самарского Поволжья как исторический источник. 
С. 44–64; Галимова М.Ш. Про блемы интерпретации результатов функци-
онального анализа поздне мезолитических каменных индустрий Среднего 
Поволжья. С. 65–132; Яхин Р.Г. Возможность определения типов ионизи-
рующих излучений и их энергетических характеристик по данным исследо-
ваний археоло гических находок органического происхождения. С. 133–146; 
Аскаро ва А.Н., Кравцова О.А., Газимзянов И.Р., Измайлов И.Л. Методы 
ис торического, антропологического и молекулярно-генетического анали за 
в изучении этнической истории татарского народа. С. 147–157; Асылгара-
ева Г.Ш. Исследование остеологических материалов из археологических 
раскопок селищ Волжской Булгарии (к истории сельскохозяй ственной дея-
тельности средневекового населения Волго-Камья. С. 158–174; Мельников 
Л.В., Нурисламов Р.Х., Ганина А.Р., Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г. Поч-
венно-археологические аспекты ис следования оборонительных сооруже-
ний Больше-Кляринского городища. С. 175–178; Сингатуллин Р.А. Стере-
офотограмметрические методы в полевых археологических исследованиях. 
С. 179–186.

2631. Археология и естественные науки Татарстана. Кн. 3. Пробле-
мы изучения первобытности и голоцена в Волго-Камье / Отв. ред. М.Ш. 
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Галимова. Казань, 2008. 268 с. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: К юбилею учёного. С. 5–7. Приложение: Список основных 

научных трудов А.Г. Петренко. С. 7–9. (Старостин П.Н.); Петренко А.Г. 
Проблемы становления производящего хозяйства в Волго-Камье. С. 10–47; 
Галимова М.Ш. Развитие технологии производства каменных орудий и 
проблемы реконструкции сырьевой стратегии и охотничье-хозяйственной 
деятельности первобытного населения Волго-Камья. С. 48–92; Чижевский 
А.А. Жилища и поселения лесной и лесостепной части Волго-Камья второй 
половины II – начала I тыс. до н.э. в контексте развития природной сре-
ды и культурных традиций. С. 93–112; Бакин О.В. История озёр и болот 
на территории Татарстана в голоцене (в связи с поиском археологических 
памятников каменного века). С. 113–140; Мельников Л.В. Методологиче-
ские аспекты междисциплинарных исследований в области почвоведения 
и археологии. С. 141–159; Хисяметдинова А.А. Проблемы реконструк-
ции палеогеографических условий бытования первобытных памятников 
Волго-Камья по результатам геолого-геоморфологических исследований. 
С. 160–179; Богаткина О.Г. Методические аспекты проблемы изучения 
охотничье-промысловой фауны Прикамья (эпоха бронзы – ранний желез-
ный век). С. 180–195; Чурбанов А.А. Минералогические и петрографиче-
ские методики выявления источников сырья для производства каменных 
орудий. С. 196–209; Алешинская А.С., Кочанова М.Д., Спиридонова Е.А. 
Применение палинологического анализа при археологических исследова-
ниях. С. 210–226; Николаева К.В., Линкина Л.И., Кашапова Г.И. История 
развития растительного покрова Казанского Кремля и его окрестностей в 
позднем голоцене по данным палинологического анализа археологических 
раскопов. С. 227–249. Приложение 1. Месхи А.М. Описание петрографии 
каменных артефактов из мезолитических стоянок Деуковская II и Тетюш-
ская III. С. 250–259; Приложение 2. Месхи А.М. Некоторые петрогрфиче-
ские особенности кремнистых пород вртефактов из мезолитических стоя-
нок Тетюшская III и Деуковская II. С. 259–266.

2632. Археология и естественные науки Татарстана. Кн. 4. Посвяща-
ется памяти доктора биологических наук Аиды Григорьевны Петренко 
/ Отв. ред. М.Ш. Галимова. Казань, 2011. 372 с. + 16 с. вкл. (Ин-т истории 
АН РТ).
Содержание: Предисловие (Галимова М.Ш.); Приложение: Список ос-

новных публикаций по гранту РФФИ № 07-06-00169. С. 3–16; Петренко 
А.Г. Взаимодействие человека и природы на территории Среднего Повол-
жья и Предуралья в эпоху раннего средневековья. С. 17–43; Аськеев И.В., 
Аськеев О.В., Галимова Д.Н. Археоихтиологические исследования на тер-
ритории Волжско-Камского края. С. 44–156; Аськеев И.В., Аськеев О.В., Га-
лимова Д.Н. Становление птицеводства и развитие домашних птиц на тер-
ритории Волго-Камья (по археологическим материалам). С. 157–188: Бакин 
О.В., Панова Н.К., Антипина Т.Г. История Пестречинского торфяника (ма-
териалы по истории голоцена Татарстана). С. 189–201; Бакин О.В., Панова 
Н.К., Антипина Т.Г.Мматериалы по истории раннего голоцена Татарстана. 
С. 202–216: Линкина Н.И., Николаева К.В. К истории растительности го-
лоцена в районе стоянки Гулюково III (по результатам палинологического 
анализа). С. 217–224; Бугров Д.Г., Линкина Л.И., Мельников Л.В., 
Николаева К.В. К вопросу о землепользовании населения пьяноборской 
кульуры (по материалам комплексного исследования Тойгузинского II 
городища). С. 225–244; Хисяметдинова А.А. Геолого-геоморфологическое 
строение лёссово-почвенных образований неоплейстоцена в Среднем 
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Поволжье на примере стоянок Шолма I и разреза «Тувси». С. 245–280; Чур-
банов А.А., Хасанова Н.М. Сравнительные характеристики кремневого сы-
рья и артефактов из стоянок правобережья Волги на отрезке «Камское Устье 
– Сюкеевский Взвоз». С. 281–293; Беговатов Е.А. Определение пола круп-
ного рогатого скота по пясти. С. 294–306; Храмченкова Р.Х. Сравнительный 
анализ элементного состава глазурей средневековой поливной керамики. 
С. 307–320; Гайнуллин И.И., Усманов Б.М. Использование ГИС-техно-
логий в системе охранно-спасательных археологических исследований на 
территории Республики Татарстан. С. 321–335; Чижевский А.А., Галимова 
М.Ш., Мельников Л.В., Хисамутдинова Р.А. Междисциплинарные иссле-
дования Коминтерновского кургана № 2 эпохи поздней бронзы и стоянки 
каменного века. С. 336–367.

2633. Биляр и Волжская Булгария: изучение и охрана археологиче-
ских памятников. Тез. науч. конф. Билярск, сентябрь 1997 г. / Отв. ред. 
Ф.Ш. Хузин. Казань, 1997. 96 с. (Ин-т истории АН РТ; КГУ; Мин-во к-ры 
РТ).
Содержание: Хузин Ф.Ш. Биляр и Волжская Булгария в трудах 

А.Х. Халикова. С. 3–6; Валеев Р.М. Проблемы охраны и использова ния 
историко-культурного наследия Западного Закамья Татарстана. С. 7–9; 
Асылгараева Г.Ш. Остеологические материалы из Билярского III селища 
(по раскопам 1995–1996 гг.). С. 9–11; Ахметгалин Ф.А. Балынгузское (То-
рецкое) III селище. С. 11–12; Баранов В.С. О некоторых истоках благоу-
стройства городов Волжской Булгарии. С. 12–14; Беговатов Е.А., Кочкина 
А.Ф., Сташенков Д.А. Балынгуз ское IV селище (к проблеме преемственно-
сти культуры двух эпох). С. 14–16; Билялов Р.В. Консервация и реставрация 
булгарских архи тектурно-археологических объектов Х–ХXIV вв. С. 17; Ва-
лиуллина С.И. Исследование ремесленного комплекса алхимика и стеклоду-
ва в центре Билярского городища. С. 18–21; Валиулина С.И. Билярское III 
селище (к вопросу о Биляре золотоордынского периода). С. 21–24; Губай-
дуллин А.М. О булгарских городищах бассейна р. Черемшан. С. 24–25; Гу-
байдуллов Р.З. О средневековых торговых путях в Ульяновском Поволжье. 
С. 25–26; Давлетшин Г.М. Ислам и Волжская Булгария (некоторые аспекты 
исследования). С. 26–29; Дроздова Г.И. Исследование окрестностей Биляр-
ского городища (по материалам А.Х. Халикова). С. 29–32; Ефимова С.Г. Об 
автохтон ном компоненте в составе городского населения Волжской Булга-
рии. С. 33–35; Иванов А.Г. «Завоевание родины» волжскими булга рами (не-
которые закономерности и особенности исторического явле ния). С. 35–37; 
Иванова М.Г. Древнеудмуртское городище Иднакар: некоторые итоги и 
перспективы исследований. С. 37–41; Кавеев М.М. Музеефикация археоло-
гических объектов в интерьере архитектур ных памятников Болгара (на при-
мере «Восточного мавзолея»). С. 41–43; Казаков Е.П. Западное Закамье в 
раннебулгарский период. С. 43–45; Кокорина Н.А. О ранних кувшинах Би-
ляра (по материалам ямы 5). С. 46–49; Макаров Л.Д. Выходцы из Древней 
Руси на территории Волжской Булгарии. С. 49–53; Марков В.Н. Биляр – из 
начал исто рии. С. 54–56; Мухамадиев А.Г. Город Биляр по нумизматиче-
ским данным. С. 56–59; Мухаметшин Д.Г. Топонимы Биляр и Сувар на ма-
териалах нумизматики и эпиграфики. С. 59–61; Набиуллин Н.Г. К вопросу 
о керамике типа «джукетау». С. 61–63; Нахапетян-Флерова В.Е., Флеров 
В.С. Котлы с внутренними ушками: вопросы, вопро сы... С. 63–67; Нигама-
ев А.З. Раскопки Кирменского городища в 1995–1996 гг. С. 67–70; Полубоя-
ринова М.Д. Китайский фарфор из Болгара (к вопросу о Великом Шелковом 
пути). С. 70–72; Рафикова З.С. Памятники эпохи Тюркского каганата в Аль-
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метьевском районе. С. 72–73; Руденко К.А. К вопросу о хронологии булгар-
ских древно стей (по материалам селищ Алексеевского района Татарстана). 
С. 74–76; Седова М.В. К вопросу об атрибуции одной группы княжеских ак-
товых печатей. С. 76–77; Семыкин Ю.А., Ледяйкин В.И., Губайдуллов Р.З. 
Археологические исследования Староалейкинского го родища. С. 77–79; 
Старостин П.Н. Именьковцы и булгары. С. 80; Хузин Ф.Ш., Газимзянов 
И.Р., Губайдуллин А.М., Гарипов Н.Г. Чаллынское городище: проблемы со-
хранения, исследования и музеефикации. С. 81–84; Хузин Ф.Ш., Ситдиков 
А.Г., Шарифуллин Р.Ф., Набиуллин Н.Г. Археологические исследования 
в Казанском кремле (1994–1996 гг.). С. 84-88; Шарифуллин Р.Ф. Гипс в 
строи тельном деле волжских булгар. С. 89–93.

2634. Болгар и проблемы изучения древностей Урало-Поволжья. 
100-летие А.П. Смирнова. Тез. науч. конф. / Отв. ред. П.Н. Старостин. 
Болгар, 1999. 117 с. (Болгар. гос. историко-архит. заповедник; Ин-т истории 
АН РТ).
Содержание: Хлебникова Т.А. А.П. Смирнов и Болгары. С. 4–7; Старо-

стин П.Н. А.П. Смирнов и Татарстан. С. 7–9; Хузин Ф.Ш. А.П. Смирнов 
о проблемах булгаро-татарской преемственности. С. 9–11; Галимова М.Ш., 
Руденко К.А. Вторая Ивановская стоянка – новый мезолитический памятник 
в устье Камы. С. 12–14; Чижевский А.А., Марков В.Н. Стелы ананьинскоо 
типа (классификация и назначение). С. 14–16; Маратканов С.Н. Погребе-
ния с элементами конской упряжи Старшего Ахмыловского могильника. 
С. 17–20; Бугров Д. Бусы Тойгузинского II гороодища. С. 20–21; Мухамет-
шина А.С. Коминтерновский курган. Проблемы атрибуции и датировки. 
С. 21–24; Казаков Е.П. Культурно-хронологические компоненты Волжской 
Болгарии. С. 24–27; Расторопов А.В. Волжская Болгария. Проблемы фор-
мирования южной, юго-западных территорий. С. 27–29; Руденко К.А. Неко-
торые проблемы исследования золотоордынской истории булгар. С. 29–33; 
Губайдуллин А.М. О способах возведения и типах булгарских оборонитель-
ных сооружений. С. 33–34; Сташенков Д.А. О хронологии древностей ха-
зарской эпохи Самарского Поволжья. С. 35–37; Измайлов И.Л. «Русы» в 
Среднем Поволжье (к вопросу о характере и этапах булгаро-скандинавских 
контактов). С. 38–41; Иванов В.А. Убранство костюма как индикатор этно-
культурных связей ранних волжских болгар. С. 41–43; Кокорина Н.А., По-
лубояринова М.Д. Исследование торгово-ремесленного квартала города 
Болгара в 1989–1992 гг. С. 43–44; Кавеев М.М. Новые данные к историче-
ской топографии средневекового Болгара. С. 45–47; Газимзянов И.Р. Ко-
чевническое захоронение на территории Болгарского городища. С. 47–48; 
Шарифуллин Р.Ф. Природные условия и минеральное сырьё булгарских 
строителей. С. 49–50; Баранов В.С. Об исследовании в Болгаре еще одно-
го объекта благоустройства. С. 50–52; Петренко А.Г. Проблемы изучения 
истории булгаро-татарского животноводства. С. 52–53; Асылгараева Г.Ш. 
О предварительных результатах исследований остеологического материала 
с раскопок 1998 г. Болгарского городища. С. 53–56; Баранов В.С. О наход-
ке в Болгарах клада медной посуды. С. 56–58; Набиуллин Н.Г. Итоги но-
вых археологических исследований города Джукетау. С. 58–59; Ситдиков 
А.Г. К вопросу о древнейших укреплениях Казани (по материалам раскопок 
Х, ХХ 1997–98 гг.). С. 60–63; Руденко К.А. Булгарские селища: вопросы 
типологии. С. 63–66; Руденко К.А., Рязанов С.В. Кузнечные изделия Лаи-
шевского селища. С. 66–69; Дроздова Г.И. Итоги и задачи исследования 
позднесредневековых кладбищ на территорпии Татарстана. С. 69–71; Муха-
метшин Д.Г. Источниковедческая база к истории денежного обращения в 



190 Археология Татарстана: библиографический указатель

Поволжье VI–XI вв. С. 71–73; Молчанов А.А. О монетном чекане Волжской 
Болгарии конца Х в. (дирхам Абд ар-Рахман ибн-Мумина 387 г.х. С. 73–75; 
Беговатов Е.А. Центральные города Волжской Булгарии в Х в. по нумиз-
матическим данным. С. 75–76; Мельниченко О.В. Нумизматический мате-
риал г. Мохши. С. 77–79; Иванов Н.Н. Клад джучидских монет, найденный 
в Крыму. С. 79–80; Недашковский Л.Ф. Отдельные находки монет из окру-
ги золотоордынского Укека. С. 81–82; Гаев А.Г. Монеты золотоордынского 
хана Махмуда (1445–1461). С. 82–84; Давлетшин Г.М. Некоторые вопро-
сы исламизации общества Улуса Джучи и Булгар. С. 84–85; Исхаков Д.М. 
Титулы «князь Болгарский» и «князь Казанский». С. 86–87; Малкова М.Н. 
Заселение мордвой Самарского Поволжья (по материалам археологических 
раскопок). С. 87–89; Мадуров Д.Ф. К вопроосу о масткрах-строителях бе-
локаменных храмов XII–XIII веков в Северо-Восточной Руси. С. 90–92; 
Валеева-Сулейманова Г.Ф. К вопросу о генезисе булгарских браслетов с 
зооморфными изображениями. С. 92–93; Фасхутдинов А.Н. Два креста-эн-
колпиона из окрестностей города Болгара. С. 94–95; Крамаровский М.Г. 
Булгарская «пектораль»: китайские истоки филиграни спирального стиля. 
С. 96–99; Измайлова С.Ю. Роль Общества археологии, истории и этногра-
фии при Казанском университете в деле сохранения и изучения памятников 
Болгарского городища. С. 99–103; Симашева Р.Р. К вопросу о возможном 
посещении Болгара Пушкиным. С. 103–105; Семыкин Ю.А. Из опыта ре-
ставрации керамической и металлической посуды в археологической ла-
боратории Ульяновского педагогического университета. С. 106–109; Сто-
матина О.Р. Применение статистических методов обработки материала в 
археологии Урало-Поволжья (результаты и перспективы). С. 109–111; Коч-
кина А.Ф. Компьютерная база данных “BOLGAR CERAMICS”. С. 111–113.

2635. Болгар и проблемы исторического развития Западного Зака-
мья. 60 лет археологического изучения. Тез. науч. конф. / Отв. ред. Ста-
ростин П.Н. Болгар, 1998. 64 с. (БГИАЗ; Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Мухаметшин Д.Г., Старостин П.Н., Хлебникова Т.А., 

Шарифуллин Р.Ф. Итоги и задачи исследования Болгара. С. 4–11; Марков 
В.Н. А.П. Смирнов – исследователь памятников раннего железного века. 
С. 11–12; Зеленеев Ю.А. Вопросы этнической истории Западного Закамья 
XIII–XV вв. в трудах А.П. Смирнова. С. 13; Ситдиков А.Г. Н.Ф. Калинин 
– исследователь Болгара. С. 13–16; Чижевский А.А. Очковидные подвески 
маклашеевского времени. С. 16–18; Бугров Д.Г. Памятники азелинской куль-
туры в Закамье. С. 18–19; Старостин П.Н. Об особенностях именьковских 
памятников низовий р. Камы. С. 19–20; Барынина Т.В. К вопросу об обосно-
вании степного торгового пути в Приуралье и Прикамье. С. 20–21; Казаков 
Е.П. Культурно-хронологические комплексы IX–XI вв. Западного Закамья. 
С. 21; Иванов В.А. Волжская Болгария как фактор этнокультурной карты 
Урало-Поволжья. С. 22; Хузин Ф.Ш. Об археологическом изучении булгарских 
памятников Предкамья. С. 22–24; Руденко К.А. Некоторые вопросы хроно-
логии булгарских древностей XI–XIV вв. С. 24–25; Смирнов К.А. Изучение 
Болгарского городища в период строительства Куйбышевского гидроузла. 
С. 25–26; Шарифуллин Р.Ф. Археологическое исследование памятников 
каменного строительства (краткий обзор работ 1938–1997 гг.). С. 26–29; 
Губайдуллин А.М. Некоторые заметки о фортификационных сооружениях 
Болгарского городища. С. 29–30; Газимзянов И.Р. Исследования Усть-
Иерусалимского могильника на территории Болгарского городища 
(предварительные итоги). С. 30–31; Баранов В.С. Исследования округи 
сезонного водоема в юго-восточной части Болгарского городища. С. 31–33; 
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Полубояринова М.Д. Люстровые сосуды из Болгара. С. 33–34; Кокорина 
Н.А. Новые материалы к изучению керамики III слоя Болгара. С. 34–35; 
Петренко А.Г. Археозоологические исследования на Болгарском городище 
и проблемы изучения истории животноводства центра Среднего Поволжья. 
С. 35–36; Мухаметшин Д.Г. Нумизматический материал Болгарской архео-
логической экспедиции. С. 36–37; Мухамадиев А.Г. Казань – наследница 
древнего Болгара (по нумизматическим данным). С. 37–40; Беговатов Е.А. 
Денарий Оттона с Измерского селища. С. 40–42; Кавеев М.М. О некоторых 
итогах работ археологической экспедиции Болгарского заповедника. Три 
булгарских жилища. С. 41–43; Набиуллин Н.Г. К вопросу о Джукетауском 
«княжестве». С. 44–45; Бурханов А.А., Белов А.В. Исследования мусуль-
манского захоронения в склепе на Кабанском городище (предварительное 
сообщение по итогам раскопок 1997 г. на бывшей Архиерейской даче в г. 
Казани). С. 45–47; Расторопов А.В. Пензенские памятники болгарского 
типа и проблема буртасов. С. 48–49; Недашковский Л.Ф. История изуче-
ния округи Укека. С. 49–50; Яминов А.Ф. «Билингва» страны паскатир: 
противоречие или историческая реальность (по материалам археологии 
и письменных источников). С. 50–51; Валиулина С.И. Импортное стекло 
Билярского городища. С. 51–52; Макаров Д.Д. Связи населения Прика-
мья с Древней Русью в конце I – начале II тыс. н.э. (материалы импорта). 
С. 52–53; Дроздова Г.И. Изучение позднесредневековых памятников на тер-
ритории Западного Закамья. С. 53–54; Валеева-Хисамова Д.Д. О раститель-
ном орнаменте в языческой культуре ранних булгар. С. 54–55; Давлетшин 
Г.М. Амулеты с арабскими надписями из Болгарского городища. С. 56–57; 
Шамсутов Р.И. Образ Александра Македонского как основателя Булгара 
в татарском шамаиле XIX в. “Виды Болгарских древностей” и в Восточной 
литературе. С. 57; Симашева Р.Р. К вопросу об указе Петра I о “починке” 
памятников в Болгаре. С. 58–59; Якимов И.В. Историко-археологическое 
исследование диакона Ивана Савосина о селе Болгары-Успенское тож. 
С. 59–61; Климов Р.А., Мухин И.В. Возможности судебно-медицинских 
методов при проведении остеологических исследований. С. 61. 

 2636. Великий Болгар / Науч. рук. проекта Р.С. Хакимов, науч. ред. 
А.Г. Ситдиков, отв. ред. В.С. Баранов, Р.М. Валеев, Р.Р. Салихов, М.Д. 
Полубояринова, Р.Ф. Шарифуллин. М.; Казань: Феория, 2013. 404 с., 
ил. (Мин-во культуры РТ; Ин-т истории АН РТ; Респ. Фонд возрождения 
памятников истории и культуры РТ).
Из содержания: Ситдиков А.Г. Введение. С. 10–15; Ситдиков А.Г., Из-

майлов И.Л. Город Болгар в истории и культуре.  С. 16–29; Старостин 
П.Н. История Волго-Камья в древности. С. 30–39; Хлебникова Т.А. Истори-
ческая топография Болгара. С. 68–77; Кирпичников А.Н. История становле-
ния и развития Великого Волжского пути. С. 86–93; Валеев Р.М. Междуна-
родные торговые связи Болгарских земель в Х–XIV вв. С. 94–103; Полубо-
яринова М.Д. Торговля. С. 104–117; Федоров-Давыдов Г.А. Денежное дело 
и денежное обращение. С. 118–127; Семыкин Ю.А. Металлургия железа 
и металлообработка. С. 128–131; Савченкова Л.Л. Кузнечная продукция. 
С. 132–135; Полякова Г.Ф. Изделия из цветных и драгоценных металлов. 
С. 136–141; Хлебникова Т.А. Неполивная керамика. С. 142–159; Васильева 
И.Н. Керамические горны. С. 160–163; Полубояринова М.Д. Стеклянные 
изделия Болгарского городища. С. 164–171; Хлебникова Т.А. Кожевенное 
дело. С. 172–175; Закирова И.А. Косторезное ремесло. С. 176–181; Краснов 
Ю.А. Земледелие. С. 182–195; Петренко А.Г. Скотоводство. С. 196–201; 
Айдаров С.С. Градостроительная культура и монументальное зодчество. 
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С. 202–221; Краснов Ю.А. Оборонительные сооружения. С. 222–231; Ба-
ранов В.С. Благоустройство и его роль в городской культуре. С. 232–241; 
Шарифуллин Р.Ф. Общественные бани. С. 242–251; Аксенова Н.Д., Каве-
ев М.М., Баранов В.С. Мавзолеи. С. 252–261; Беляев Л.А. Малый городок. 
С. 262–269; Носкова Л.М. Строительная керамика. С. 270–173; Измайлов 
И.Л. Ислам в Поволжье в эпоху средневековья. С. 274–293; Яблонский Л.Т. 
Население средневекового Болгара. С. 294–303; Хакимзянов Ф.С., Измай-
лов И.Л. Язык и письменность в городе Болгаре. С. 304–315; Мухаметшин 
Д.Г., Хакимзянов Ф.С. Надписи на металлических изделях. С. 316–319; Му-
хаметшин Д.Г., Хакимзянов Ф.С. Эпиграфические памятники Болгара. – 
С. 320–323; Давлетшин Г.М. Духовная культура тюрок Поволжья. С. 324–
333; Валеева Д.К. Искусство города Болгара. С. 334–341; Хлебникова Т.А. 
Истоия изучения Болгарского городища в 1864–1980 гг. С. 342–351; Шари-
фуллин Р.Ф. Болгарская археологическая экспедиция. С. 352–355; Ситди-
ков А.Г., Хайрутдинов Р.Р., Махмутов Р.З. Создание Болгарского музея-за-
поведника. С. 356–363; Забирова Ф.М. Болгарское городище в контексте 
регионального историко-культурного ландшафта.  С. 364–377; Валеев Р.М. 
Болгар – объект всемирного наследия. – С. 378–383; Салихов Р.Р., Ситди-
ков А.Г. Город Болгар: культурное и духовное возрождение. С. 384–389.

2637. Великий Волжский путь. Материалы Круглого стола и Между-
народ. науч. семинара. Казань, 28–29 августа 2000 года / Отв. ред. Ф.Ш. 
Хузин. Казань: Мастер-Лайн, 2001. 354 с.
Содержание: Исхаков К. Приветственное слово. С. 4–6; Хасанов М. Зна-

чение Великого Волжского пути в истории и культуре России. С. 7–8; Кир-
пичников А. Великий Волжский путь, его историческое и международное 
значение. С. 9–35; Сахаров А. Народы Поволжья и России. Современные 
подходы. С. 36–42; Хузин Ф. Булгарская цивилизация и ее международные 
связи. С. 43–49; Трепавлов В. Культ Волги у народов Восточной Европы. 
С. 50–55; Кляшторный С. Межкультурный диалог на Великом Волжском 
пути: исторический аспект. С. 56–60; Седов В. Славяно-болгарские связи на 
Великом Волжском пути. С. 61–68; Измайлов И. Балтийско-Волжский путь 
в системе торговых магистралей и его роль в раннесредневековой истории 
Восточной Европы. С. 69–78; Гёкеньян Г. Ранние сведения о Волге и наро-
дах, населявших ее берега. С. 79–92; Подосинов А. Волга в картографии ан-
тичности и средневековья. С. 92–99; Хеллер К. Ранние пути из Скандинавии 
на Волгу. С. 100–109; Джаксон Т. Система речных путей Восточной Европы 
в представлении средневековых скандинавов. С. 110–122; Зимони И. Волж-
ская Болгария и Волжский путь. С. 123–129; Иванов В. Великий Волжский 
путь и кочевая степь в эпоху средневековья (к проблеме историко-культур-
ного взаимодействия). С. 130–139; Белавин А. Камский торговый путь как 
северное ответвление Великого Волжского пути. С. 140–144; Крыласова Н. 
Средневековый костюм Верхнего Прикамья как индикатор этнокультурных 
связей по Камскому торговому пути. С. 146–152; Петрухин В. Русь, Хаза-
рия и водные пути Восточной Европы. С. 153–163; Коновалова И. Русы на 
Каспии в IX – первой половине X в. (к вопросу о составе участников ка-
спийских походов). С. 164–172; Седых В. Новые данные к истории Великого 
Волжского пути. С. 173–188; Халидов А. Перечни товаров Волжского пути в 
арабских источниках IX – начала XIII вв. С. 189–193; Калинина Т. Меховая 
торговля в Приволжском бассейне по данным арабских ученых IX–Х вв. 
С. 194–198; Мухаметшин Д. Внутригосударственные дороги Волжской 
Булгарии. С. 199–205; Хаскова Я. Взгляды ученых на чешскую монету, най-
денную в Казанском кремле. С. 206–209; Слама Й. Чехия периода правле-
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ния Пржемысловичей и Волжская Булгария. С. 210–212; Полгар С. Марш-
руты между Поволжьем и Карпатским бассейном в Х веке. С. 213–223; Ра-
шев Р. Водные пути Дунайской Болгарии в эпоху средневековья на Нижнем 
Дунае и проблемы связей с Волжской Булгарией. С. 224–234; Станилов С. 
Памятники художественного металла эпохи раннего средневековья на Ниж-
нем Дунае и археологическая культура в бассейне Волги. С. 235–248; Ин-
кова М. Первый набор золотых поясных накладок из Мадары и протобол-
гарские пояса Волжско-Камского бассейна. С. 249–262; Мустакимов И. Об 
особенностях использования некоторых этногеографических и этнополити-
ческих наименований Джучиева Улуса в арабских источниках XIII–XVI вв. 
С. 263–279; Зайцев И. Торговля и хозяйство города Хаджи-Тархана. С. 280–
292; Каштанов С. К изучению казанской топографии (острова Коровнич и 
Ирыхов). С. 293–307; Мухаметшин Д., Ситдиков А. Клад монет, зарытый 
в 1552 году в Казанском кремле (предварительное сообщение). С. 308–
311; Булыгин А. Типология монет из клада, обнаруженного в 2000 году 
на территории Казанского кремля. С. 312–316; Соболева Н. Из истории 
казанской символики. С. 317–330; Шварц И. Посольство императора 
Рудольфа II в Персию (1602–1604 гг.) и пребывание послов в г. Казани. 
С. 331–339;  Hausmann G. The Volga source: sacralization of a place of memo-
ry. С. 340–346.

2638. Великий Волжский путь: история формирования и развития. 
Материалы круглого стола «Великий Волжский путь и Волжская Бул-
гария» и Междунар. науч.-практич. конф. «Великий Волжский путь». 
Казань – Астрахань – Казань. 6–16 августа 2001 г. Часть II / Отв. ред. 
М.А. Усманов. Казань, 2002. 396 с. (Ин-т истории АН РТ; КГУ; Казанский 
совет народных депутатов).
Из содержания: Хасанов М. Великий Волжский путь в истории и куль-

туре России. С. 8–12; Мунчаев Р. Роль Института археологии РАН в изу-
чении Волжской Болгарии и Волго-Камья. С. 13–20; Полубояринова М. 
Торговля Болгара. С. 21–30; Руденко К. Волжская Булгария в системе тор-
говых путей средневековья (по материалам раскопок Речного (Остолопо-
вского) селища в Алексеевском районе Татарстана). С. 31–52; Казаков Е.П. 
О волжско-болгарском компоненте в системе древностей Великого Волж-
ского пути. С. 53–62; Белорыбкин Г. Путь из Булгара в Киев. С. 63–81; Зи-
моньи И. Значение Волжского пути в истории волжских болгар. С. 82–88; 
Урманчеев Ф. Идел-Волга в истории, фольклоре и мифологии народов 
Евразии. С. 126–136; Трепавлов В. Волга в сакральной топографии тюрок 
и славян. С. 137–150; Седов В. Предыстория Великого Волжского пути. 
С. 163–173; Карпелан К. The Volga Rout through the millenia – as seen from 
Finland. С. 174–180; Уйно П. The Great Volga Rout in the early middl ages 
as seen from Finland (AD 750–1300). С. 181–187; Кирпичников А. Вели-
кий Волжский путь и эпоха торговой революции. С. 188–217; Фодор И. 
Волжский путь и древняя история венгров. С. 218–227; Седова М. Вла-
димиро-Суздальская земля в системе Великого Волжского пути. С. 228–
235; Стальсберг А. Did the varangians sail scandinavian boats on the Volga? 
С. 236–245; Семыкин Ю. Находка кольцевой скандинавской фибулы из 
Ульяновского Поволжья. С. 246–252; Ambrosiani B., Gustin I. Islamic links 
Scandinavia during Viking age. С. 253–255; Гмыря Л. Морская международ-
ная трасса на Каспийском море в свете данных письменных источников 
IX–X вв. С. 256–262; Васильев Д. Караван-сараи в системе Великого Волж-
ского пути и циркумкаспийского региона (Юг – Север). С. 292–297.

2639. Великий Волжский путь. История формирования и культурное 
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наследие. Материалы II этапа Международ. науч.-практич. конф. «Ве-
ликий Волжский путь». Санкт-Петербург – Стокгольм – Санкт-Петер-
бург. 5–14 августа 2002 г. Часть II / Отв. ред. Р.Н. Мусина. Казань, 2003. 
292 с. (Ин-т истории АН РТ; КГУ; Казанский совет народных депутатов).
Из содержания: Валеев Р.М. Торговые и культурные связи Волжской 

Булгарии с Русью и странами Балтии (IX–XIII вв.). С. 4–18; Валиулина С.И. 
Международные связи Среднего Поволжья по материалам стеклоделия. 
С. 19–26; Ambrosiani B., Gustin I. Islamic links to Birka during Viking age. С. 
27–36; Gustin I. Aspects on interaction in the Baltic region and Old Rusa during 
the Viking age. С. 37–49; Казаков Е.П. К проблеме соотношения историче-
ских этапов Волжской Болгарии и Великого Волжского пути. С. 70–79; Кир-
пичников А.Н. Ладога на международных торговых путях раннего средне-
вековья. Новые археологические подтверждения. С. 80–88; Махмутов Р.З. 
Древний Болгар как важный торговый центр на Великом Волжском пути. 
С. 96–102; Мельникова Е.А. Западная Балтика в формировании коммуника-
ций Балтийского региона к эпохе викингов. С. 103–115; Рябинин Е.А. На-
чальный этап стеклодельного производства в Балтийском регионе: Ладога 
и Восток. С. 116–124; Седых В.Н. Верхнее Поволжье в системе Великого 
Волжского пути (по археолого-нумизматическим данным). С. 137–145; Со-
коловский В.А. Восточный путь как единое культурно-историческое про-
странство. С. 146–149; Хузин Ф.Ш. Великий Волжский путь и северо-за-
падные связи Булгарского государства в Х–XIII веках. С. 179–186.

2640. Великий Волжский путь: прошлое, настоящее, будущее / Под 
общей ред. акад. А.Г. Гранберга.  Казань: АН РТ, 2005. 640 с.
Из содержания: Гранберг А.Г., Дробижева Л.М., Комарова И.К., Седов 

В.В.  Международный научный проект «Великий Волжский путь. С. 6–20; 
Кирпичников А.Н. Зарождение Великого Волжского пути. С. 23–48; Хузин 
Ф.Ш. Волжская Булгария и дальнейшее формирование Великого Волжско-
го пути. С. 48–69; Недашковский Л.Ф.Торговля Поволжья в золотоордын-
ское время. С. 70–96; Ситдиков А.Г. Казанское ханство в системе Великого 
Волжского пути. С. 97–117. 

2641. Великий Волжский путь. Материалы IV этапа Международ. 
конф. (Старая Ладога – Санкт-Петербург – Мандроги – Ярославль – 
Кострома – Нижний Новгород – Казань, 3–10 августа 2004 г.). Казань, 
2005. 302 с.
Из содержания: Кирпичников А.Н. История становления и развития 

Великого Волжского пути. С. 143–151; Мунчаев Р.М. Волжско-Балтийские 
торговые и этнокультурные связи в эпоху поздней бронзы и раннего железа. 
С. 184–190; Махмутов Р.З. Связи города Болгара и Среднего Поволжья с 
Ярославско-Костромским регионом. С. 191–195; Мукминова Р.Г. Великий 
Волжский путь и Средняя Азия. С. 218–229; Махмутов Р.З. Развитие туриз-
ма в Болгарском музее-заповеднике. С. 2679–282.

2642. Вопросы древней истории Волго-Камья / Отв. ред. Е.П. Каза-
ков. Казань: Мастер-Лайн, 2001. 188 с. (Казан. гос. ун-т; Ин-т истории АН 
РТ).
Содержание: Казаков Е.П. Поиски и открытия Е.А. Халиковой. С. 3–4; 

Валеев Р.М. Проблемы изучения и сохранения памятников истории и куль-
туры Республики Татарстан и татарского народа. С. 5–13; Кузьминых С.В. 
О некоторых дискуссионных проблемах бронзового века Среднего По-
волжья (в связи с работами 70–90-х гг. ХХ в.). С. 14–29; Чижевский А.А. 
Е.А. Халикова и проблема хронологии маклашеевского этапа приказанской 
культуры. С. 30–36; Маратканов С.Н. Датировка предметов вооружения 
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из ананьинских могильников Средней Камы. С. 37–39; Старостин П.Н. 
О топографии могильников именьковской культуры. С. 40–45; Ермаков 
С.Ф., Матвеева Г.И. Севрюкаевское селище. С. 46–52: Казаков Е.П. О ло-
кализации мадьяр в IХ в. С. 53–59; Измайлов И.Л. К вопросу о канонично-
сти и языческих пережитках в мусульманском погребальном обряде волж-
ских булгар. С. 60–69; Руденко К.А. Исследования археологических памят-
ников у с. Балымери в 1996–1998 гг. С. 70–77;  Валиулина С.И. Стеклянные 
кубки Билярского городища. С. 78–84; Кокорина Н.А. Зооморфные сюжеты 
коропластики Волжской Булгарии. С. 85–94; Пастушенко И.Ю. Золотоор-
дынские древности в бассейне р. Сылвы. С. 95– 98; Валеева Д.К., Хисамова 
Д.Д. К вопросу о влиянии искусства волжских булгар на искусство народов 
Поволжья и Приуралья. С. 99–104; Голдина Р.Д. Вклад Е.А. Халиковой в 
изучение этнической принадлежности средневековых памятников Южной 
Удмуртии. С. 105–112; Иванова М.Г. Древнеудмуртское городище Иднакар 
IX–XIII вв.: некоторые итоги и перспективы исследований. С. 113–124; Коч-
кина А.Ф. Некрополи Муромского городка. С. 125–126; Давлетшин Г.М. 
Некоторые вопросы исламизации общества Улуса Джучи и Волжская Бул-
гария. С. 127–131; Газимзянов И.Р. Еще раз о могильнике «Бабий Бугор». 
С. 132–137; Губайдуллин А.М. Некоторые заметки о фортификации Ка-
занского ханства. С. 138–142; Макаров Л.Д. Болгаро-татарские материалы 
древнерусских памятников Вятской земли. С. 143–147; Перевощиков С.Е. 
Железообрабатывающее производство Еманаевского городища. С. 148–151; 
Петренко А.Г. Варианты форм захоронения частей коня в погребениях 
Больше-Тиганского и Танкеевского могильников. С. 152–155; Богаткина 
О.Г. К проблеме реконструкции размеров животных по их костным фраг-
ментам в археологической зоологии. С. 156–160; Асылгараева Г.Ш. Пред-
варительные результаты остеологических исследований с раскопок Биляр-
ского городища и Торецкого селища в 1998–1999 гг. С. 161–165; Нестерен-
ко И.М. Охрана памятников археологии в 1990-е гг. С. 166–179; Дроздова 
Г.И. К вопросу об истории изучения позднесредневековых кладбищ и по-
гребального обряда чувашского народа. С. 180–185.

2643. Город Болгар. Монументальное строительство, архитектура, 
благоустройство / Отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов. М.: Наука, 2001. 365 
с. (ИА РАН; Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Введение. С. 3–4; Айдаров С.С. Исследование и реставра-

ция памятников монументального зодчества Болгара. С. 5–149; Полякова 
Г.Ф. Археологическое исследование Соборной мече ти. С. 150–175; Бара-
нов В.С., Кавеев М.М. Археологическое иссле дование мавзолеев централь-
ной части Болгарского городища. С. 176–199; Аксенова Н.Д. Археологиче-
ское изучение мавзолеев юго -восточной и южной частей города Болгара. 
С. 200–216; Шарифуллин Р.Ф. Бани Болгара и их изучение. С. 217–260; Бе-
ляев Л.А. Ма лый городок как памятник архитектуры и строительного искус-
ства Великого Болгара XIV века. С. 261–294; Носкова Л.М. Строитель ная 
керамика из Болгара. С. 295–310; Баранов В.С. Вопросы благо устройства 
города Болгара и их археологическое изучение. С. 311–353; Стратиграфиче-
ская шкала и опись раскопов на Болгарском го родище. С. 356–363.

2644. Город Болгар. Культура, искусство, торговля / Отв. ред. П.Н. 
Старостин. М.: Наука, 2008. 276 с., ил. (ИА РАН; Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Фахрутдинов Р.Г. Город Болгар в истории и культуре та-

тарского народа. С. 5–26; Полубояринова М.Д. Торговля Болгара. С. 27–
107; Баранов В.С. Роль благоустройства в формировании городской куль-
туры средневекового Болгара. С. 108–124; Валеева Д.К. Искусство города 
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Болгара. С. 125–191; Давлетшин Г.М. Духовная культура населения города 
Болгара.  С. 192–263.
Рец.: Хузин Ф.Ш. «Город Болгар»: к завершению издания серии коллек-

тивных монографий, посвященных археологии, истории и культуре выдаю-
щегося средневекового памятника предков татарского народа // Проблемы 
археологии и истории Татарстана. Вып. 1. Казань, 2009. С. 202–206.

2645. Древние Чаллы. Борынгы Чаллы / Отв. ред. Ф.Ш. Хузин. Ка-
зань, 2000. 320 с. 
Содержание: От редактора. С. 5–8); Невоструев К.И. Городище Чал-

лынское, С. 10–12; Шпилевский С.М. Древние города в Казанской губер-
нии. С. 13–18; Заитов М.Б. О Чаллынском городище. С. 19–22; Толмачев 
Н.А. Об остатках древностей в пределах Казанской губернии. Чаллынское 
городище на реке Шумбут. С. 23–31; Износков И.А. Список насе ленных 
мест Казанской губернии. Лаишевский уезд. С. 32–38; Кали нин Н.Ф. Ар-
хеологические раскопки на Чаллынском городище в 1955 году. С. 40–65; 
Кокорина Н.А., Кузьминых С.В. Исследование обо ронительных сооруже-
ний Чаллынского городища в 1983 г. С. 66–75; Кокорина Н.А., Останина 
Т.И. Исследование Чаллынского городка (раскопки 1983, 1989 гг.). С. 76–74; 
Хузин Ф.Ш., Нигамаев А.З. Археологические исследования Чаллынского 
городища. С. 175–202; Губайдуллин А.Г. Некоторые итоги исследований 
Чаллынского городища и его укреплений в 1995–1997 годах. С. 203–215; 
Газимзянов И.Р. Исследования Чаллынского I некрополя. С. 216–237; Ла-
почкин В.Ф. К этимологии топонима «Чаллы». С. 238–244; Хуҗин Ф. Сөй-
лəрсеңме серлəреңне, Кала-Тау? 246–253 бб.; Гариф Н. Борынгы Чаллы. 
254–270 бб.; Борынгы Чаллы һəм аның ханы ха лык иҗатында. 270–278 бб.; 
Гариф. Н. Чаллы төбəгендəге борынгы зиратлар. 278–279 бб.; Нəккаш Н. 
Кабер ташлары ни сөйли? 280–286 бб.; Закирова Г. Татар ойконимнары. 
287–291 бб.

2646. Древности Поволжья: эпоха средневековья. (Исследования 
культурного наследия Волжской Булгарии и Золотой Орды). Матери-
алы II Международ. конф. “Поволжье в средние века”. 25–28 сентября 
2003 года. Казань-Яльчик / Науч. ред. К.А. Руденко. Казань: РИЦ 
“Школа”, 2005. 220 с. (Казанский ин-т археологии).
Содержание: Валеев Р.М. Основные этапы и формы развития торговли 

булгарского раннего средневековья (IX – начало XIII в.). С. 7–21; Казаков 
Е.П. Новые материалы эпохи Тюркских каганатов в Закамье. С. 22–30; Бе-
говатов Е.А. Заметка по нумизматике прикаспийских государств рубежа X–
XI вв. (Саманиды, Симджуриды, Буиды, Зийариды). С. 31–42; Столярова 
Е.К. Стеклянные украшения булгарских селений низовий Камы. С. 43–66; 
Руденко К.А. Булгарские изделия из кости и рога. С. 67–97; Кочкина А.Ф. 
К истории домостроительства в Волжской Булгарии X– начала XIII вв. (по 
материалам Муромского городка). С. 98–108; Кокорина Н.А. Ювелирная 
мастерская из Болгара. С. 109–132; Аксенова Н.Д., Полубояринова М.Д. 
Исследование ремесленного района в юго-восточной части Болгарского го-
родища. С. 133–156; Ситдиков А.Г. Наследница Болгара. С. 157–162; Зе-
ленеев Ю.А. Этнокультурные традиции золотоордынского города. С. 163–
174; Волков И.В. Неопределенные предметы в золотоордынских городах. 
С. 175–194; Лычагина Е.Л., Брюхова Н.Г. Металлургический комплекс по-
селения Чашкинское озеро VI. С. 195–199.

2647. Древность и средневековье Волго-Камья. Материалы Третьих 
Халиковских чтений. 27–30 мая 2004 г. / Отв. ред. А.Г. Ситдиков. Ка-
зань – Болгар, 2004. 208 с.
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Содержание: Аскарова А.Н., Кравцова О.А., Газимзянов И.Р. Молеку-
лярно-генетический анализ погребений Усть-Иерусалимского некропо ля. 
С. 3–5; Баранов В.С. Некоторые итоги изучения ремесленного поселка в 
юго-восточной части Болгарского городища. С. 5–10; Беговаткин А.А., Бу-
кина О.В., Малкова Н.М. Основные этапы истории полевых исследований 
могильников мордвы. С. 11–14; Беговаткин А.А. Мордва и Волжская Бол-
гария в Х–ХШ вв. С. 14–18; Беговатов Е.А., Тагиров Р.Р. К вопросу созда-
ния археологической геоинформационной системы Республики Татарстан. 
С. 18–19; Белавин А.М. Археологические свидетельства проникновения 
христианства в Прикамье в первой половине 2 тысячелетия. С. 20–25; Бо-
гаткина О.Г. Историческое прошлое северного оленя в Нижнем Прикамье 
(анализ остеологических находок раннего железного века). С. 26–28; Боль-
шов С.В. К вопросу о выделении культурных групп погребений в средне-
волжских абашевских могильниках. С. 28–31; Боруцкая С.Б., Васильев С.В. 
Некоторые аспекты остеологии погребений Усть-Иерусалимского могиль-
ника (г. Болгар). С. 31–32; Валиулина С.И. Изделия из цветного металла Ба-
лынгузского (Торецкого) III селища. С. 32–36; Васильев Д.В. О болгарском 
компоненте населения Самосдельного городища в дельте Волги. С. 36–38; 
Васильев С.В., Боруцкая С.Б., Газимзянов И.Р. Палеодемографические по-
казатели Усть-Иерусалимского могильника (г. Болгар). С. 38–40; Вискалин 
А.В. Неолитические памятники Верхней Свияги. С. 40–43; Волков И.В. 
О возможных создателях малоазийской керамики «милет»: золотоордын-
ские беженцы. С. 43– 46; Газимзянов И.Р. Краниология Усть-Иерусалим-
ского могильника. С. 46–49; Головчанский Г.П. «Булгарские вещи» городи-
ща Пыскор. С. 49–51; Губайдуллин А.М. Булгарские оборонительные соо-
ружения X в. С. 51–53; Губайдуллов Р.З. Находки VII–VШ вв. у озера Яик. 
С. 54–56; Губин А.С. Погребальный обряд срубной культуры на территории 
Закамья и Башкирского Приуралья. С. 57–61; Гусева Т.В. Нижний Новгород 
по результатам раскопок 2002–2004 гг. С. 61–63; Давлетшин Г.М. К во-
просу о периодизации духовной культуры тюрко-татар. С. 63–66; Ефремо-
ва Д. Культовый памятник на средневековом поселении Крас ное селище II. 
С. 66–69; Завалин К.В. К вопросу о назначении весов и разновесов в Верх-
нем Прикамье в Х–ХIV вв. С. 69–71; Зарифуллин С.А. К интерпретации гра-
неных предметов с Болгарского городища. С. 71–72; Зарубин Ю.В. Кашин-
ная керамика из культурного слоя Ниже городского кремля (по материалам 
раскопок 2002 г.). С. 73–75; Зиливинская Э.Д. Исследования слоев домон-
гольского времени на городи ще Самосделка в Нижнем Поволжье. С. 75–78; 
Зубов С.Э. Проблема малых миграций в раннем железном веке и раннем 
средневековье Волго-Камья и Западного Поволжья. С. 78–82; Казаков Е.П. 
Этнокультур ные компоненты волжских болгар IХ–ХI вв. (по материалам 
памятников Закамья). С. 82–86; Кожевин А.Е. Торговля и международные 
связи Волжской Болгарии (по материалам памятников Ульяновского Повол-
жья). С. 86–88; Кожин П.М. Атли-касинская культура в свете исследо ваний 
балановской культуры О.Н. Бадером и А.Х. Халиковым. С. 88–95; Коре-
нюк С.Н. Могильник раннего железного века Верхний Ирьяк. С. 95– 98; 
Кочкина А.Ф. Исследование ремесленного комплекса Муромского городка 
(по материалам XXVIII раскопа). С. 98–100; Лелеко Л.Н. Исто рия изуче-
ния булгарских селищ. С. 100–102; Лифанов Н.А. Традиция ориентиров-
ки погребений раннесредневековых кочевников лесостепно го Поволжья. 
С. 103–105; Лычагина Е.Л. О поздненеолитических па мятниках с гребенча-
той керамикой на территории Пермского Предуралья. С. 105–107; Матвее-
ва Г.И. К вопросу о хронологии и культурной принадлежности памятников 
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караякуповского типа. С. 108–110; Мадуров Д.Ф. Типология и генезис сред-
невековых перстней чувашей. С. 111–113; Марков В.Н. Ильичёвский архе-
ологический комплекс. С. 113–116; Мельников Л.В., Губин А.С., Глущенко 
О.В. Почвенно-археологичес кие исследования насыпи курганов срубной 
культуры. С. 116–120; Мель ничук А.Ф. Бляхи и медальоны с «охотничьим 
сюжетом» из Верхнего Прикамья: назначение, семантика, происхождение. 
С. 120–125; Михе ев А.В. Проблема происхождения памятников писераль-
ско-андреевского типа. С. 125–128; Мухаметшин Д.Г. Датировка архео-
логического слоя по нумизматическим данным. С.128–131; Мухаметшин 
И.Д. Сель скохозяйственная округа города Болгар. С. 131–134; Нечвалода 
А.И. Индивидуальные портреты жителей Болгара (по материалам средне-
векового некрополя Усть-Иерусалимский). С. 134–138; Никитин В.В. 
А.Х. Халиков и проблема неолитизации Волго-Камья. С. 138–141; Ники-
тина Т.Б. Оборонительная система Важнангерского (Мало-Сундырского) 
городища по результатам раскопок 2003 г. С. 142–144; Овсянников В.В., 
Тагиров Ф.В. Новые материалы к хронологии пьяноборских памятников 
Нижней Белой. С. 145–147; Овсянников В.В. К вопросу о времени созда-
ния укреплений Охлебининского и Шиповского городищ (Кара-Абыз или 
Золотая Орда?). С. 147–149; Пастушенко И.Ю., Черных Е.М. Еще раз о 
салтово-маяцких параллелях в неволинской культуре. С. 149–153; Патру-
шев В.С. А.Х. Халиков и марийская археология. С. 153–157; Патрушева 
Т.С. А.Х. Халиков о хозяйстве, культурных свя зях и обществе финно-угров 
Волго-Камья. С. 157–160; Пачкалов А.В. Еще раз к вопросу о «Биляре» и 
Болгаре. С. 160–162; Рудаков В.Г. Каменный бугор и бугор «Татарское клад-
бище» к востоку от Селитренного городища (предварительные итоги архе-
ологических разведок 2002– 2003 гг.). С. 162–164; Руденко К.А. К вопросу 
об исследовании булгарских домов домонгольского времени. С. 164–167; 
Румянцева О.С. Рас пространение бус на Средней Оке и в Окско-Сурском 
междуречье в III–VII вв. н.э. С. 167–171; Садыкова Ю.Н. Поливная кера-
мика ХLI раско па Билярского городища. С. 171–174; Сатаев Р.М., Нурму-
хаметов И.М. Остатки млекопитающих и рыб из раскопок средневекового 
городища Уфа II. С. 174–176; Сидоров В.В. Этнические процессы в лесной 
зоне Восточной Европы в неолите-энеолите. С. 177–180; Ситдиков А.Г. Ис-
тория археологического изучения Казани. С. 180–182; Ситдиков А.Г., Ша-
киров З.Г. Историко-археологические исследования в районе строительства 
метро «Кремлевская»: итоги и перспективы. С.182–186; Старостин П.Н. 
Роль А.Х. Халикова в изучении археологических памятни ков в зонах водо-
хранилищ. С. 186–187; Устинов Д.А. Ульяновцы в Бол гарах. С. 187–190; 
Фахретдинов А.И., Шайхутдинов Р.Р. Железная и чугунная посуда Ба-
лынгузского (Торецкого) III селища. С. 190–192; Хохлов А.А. Антропологи-
ческие материалы из энеолитических погре бений могильника Мурзиха II. 
С. 192–195; Чувара С.В. Общество архе ологии, истории и этнографии при 
Казанском Императорском универси тете: структура и основные направле-
ния деятельности. С. 195–197; Чуйкина Е.В. Бронзовые литые котлы из 
собрания Пермского краевед ческого музея. С. 197–200; Шарифуллин Р.Ф. 
Работы Болгарской ар хеологической экспедиции 1994–2003 гг. С. 200–203.

2648. Древняя Алабуга: проблемы изучения, сохранения и музеефи-
кации археологических памятников. Тез. и материалы науч.-практич. 
конф., посвящ. памяти А.Х. Халикова. Елабуга, 1997. 99 с. (Мин-во куль-
туры РТ; Администрация Елабужского р-она и г. Елабуги; Елабужский гос. 
историко-архитек. и худож. музей-заповедник).
Из содержания: Старостин П.Н. Роль А.Х. Халикова в сохранении и 
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использовании памятников истории и культуры. С. 6–9; Мухамадиев А.Г. 
Елабуга по археологическим данным и древним письменным источникам. 
С. 10–12; Патрушев В.С. А.Х. Халиков – исследователь ананьинской куль-
туры. С. 13–15; Патрушев В.С. Роль ананьинских племен в этнокультур-
ных процессах населения Волго-Камья. С. 16–23; Валеев Н.М. К.И. Нево-
струев и елабужские древности. С. 24–30; Алишев С.Х. История г. Елабуги. 
С. 31–34; Хузин Ф.Ш. А.Х. Халиков – выдающийся археолог-булгаровед. 
С. 35–37; Нигамаев А.З. Новые исследования на территории Елабужско-
го городища и города Елабуги. С. 38–42; Казаков Е.П. Этнокультурная и 
политическая ситуация в Предкамье в булгарскую эпоху. С. 43–47; Старо-
стин П.Н. Елабужский край в середине I тыс. н.э. С. 56–57; Дроздова Г.И. 
А.Х. Халиков – исследователь древней Казани. С. 58–60; Макаров Л.Д. Рус-
ские находки на Елабужском городище (по исследованиям 1991–1992 гг.).
С. 66–68; Набиуллин Н.Г. Новые исследования Джукетау. С. 85–86.

2649. Древняя Алабуга / Отв. ред. Р.Р. Хайрутдинов, Ф.Ш. Хузин. 
Елабуга: Мастер-Лайн, 2000. 222 с.
Из содержания: Гафуров И.Р. Вступительное слово. С. 3–4;  Хакимов 

Р.С. Обращение к читателям. С. 5–6; Нигамаев А.З., Хузин Ф.Ш. Древняя 
Алабуга и проблемы ее возникновения. С. 7–55; Казаков Е.П. О ранней дате 
Елабужского (Чёртова) городища болгарской эпохи. С. 56–77; Айдаров С.С. 
Опыт реконструкции мечети-крепости “Алабуга–Елабуга”. С. 78–80; Ста-
ростин П.Н. Елабужский край в эпоху первобытности. С. 81–129; Арсла-
нов Л.Ш. Из истории формирования топонимической системы Елабужского 
района. С. 130–138; Галлямов Р.Ф. Источниковедческие проблемы изуче-
ния средневековой истории г. Елабуги и Елабужского края. С. 139–144; Лаи-
сов Н.Х. О работе научно-исследовательской группы “Древняя Алабуга”. 
С. 168–171.

 2650. Из археологии Поволжья и Приуралья / Отв. ред. П.Н. Старо-
стин. Казань, 2003. 258 с.
Содержание: Галимова М.Ш. О функциях крем невых пластин 

Алан-Бексерского поселения. С. 7–11; Никитин В.В. Социально-эконо-
мическая адаптация и культурная интеграция на рубе же мезолита-неолита 
(по материалам Марийской археологической экс педиции). С. 12–22; Лыча-
гина Е.Л. Взаимосвязи населения Среднего Приуралья с обитателями Сред-
ней Волги в эпоху неолита. С. 23–33; Руденко К.А. Неолитическое погребе-
ние у с. Меллятамак. С. 34–39; Большов С.В., Власов А.А. Ранние и поздние 
погребальные комп лексы средневолжской абашевской культуры (системный 
анализ и ре конструкция). С. 40–46; Губин А.С. Жертвенники погребаль-
ных комп лексов. Космогонические воззрения носителей срубной культуры. 
С. 47–60; Петренко А.Г., Асылгараева Г.Ш. Остеологические матери алы 
животных из раскопок Мурадымовского поселения эпохи поздней бронзы. 
С. 61–69; Чижевский А.А. Погребальные комплексы Средне го Поволжья 
во второй половине IХ–V вв. до н.э. С. 70–87; Марков В.Н. О культурной 
принадлежности волго-камских бронзовых кельтов раннего железного века. 
С. 88–91; Кузьминых С.В. О «топоре-жезле» из Таябы. С. 92–96; Казаков 
Е.П., Иванова Р.Г. Исследования сели ща «Девичий городок». С. 97–102; 
Матвеева Г.И. Поселения VШ–IX вв. в Среднем Поволжье. С. 103–113; 
Семыкин Ю.А., Казаков Е.П. Исследование новых памятников ранне-
болгарского времени в Улья новском Поволжье. С. 114–138; Белавин А.М. 
Опыт использования статистического анализа в определении этнической 
принадлежности археологических культур Предуралья эпохи средневеко-
вья. С. 139–143; Крыласова Н.Б. Разновесы из коллекции Рождественского 
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горо дища. С. 144–149; Шарифуллин Р.Ф. Изучение билярских построек из 
кирпича и камня. С. 150–156; Валиулина С.И. Некоторые итоги изучения 
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Почвенный покров Билярского II селища. С. 167–170; Кавеев М.М. Неко-
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Керамические трубы Болгарского городища (опыт статистико-метрологи-
ческого исследо вания). С. 205–226; Сингатуллин Р.А. К вопросу об осо-
бенностях гон чарного производства на территории Укека (по результатам 
палеофо нографических исследований фрагментов гончарной керамики). 
С. 227–238; Аскарова А.Н., Кравцова О.А., Мухамадиева Р.Г., Ибрагимо-
ва И.И., Измайлов И.Л., Газимзянов И.Р. Молекулярно-генетический ана-
лиз древних захоронений Среднего Поволжья. С. 238–245; Богаткина О.Г. 
Охотничий промысел на территории Прикамья в пери од раннего средневе-
ковья. С. 246–254.

2651. Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых 
памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информа-
ционный сборник. Вып. 2–3. Памятники истории и культуры. Истори-
ко-культурные территории. Исторические города / Сост. и отв. за вы-
пуск И.М. Нестеренко. Казань: Карпол, 2001. 335 с. (МК РТ; Гл. упр-е 
гос. контроля охраны и использования памятников истории и культуры).
Из содержания: Болгарский государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник в Спасском районе. – С. 234–237; Ела-
бужский государственный историко-архитектурный музей-заповедник в 
Елабужском районе. – С. 238–239; Иске Казанский государственный исто-
рико-культурный и природный музей-заповедник в Высокогорском райо-
не. – С. 240–241; Билярский государственный историко-археологический 
и природный музей-заповедник в Алексеевском районе; Государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казан-
ский Кремль». – С. 245–247; Историко-культурная заповедная территория 
«Джукетау в Чистопольском районе. – С.253–254; Историко-культурная за-
поведная территория «Чаллы» в Рыбно-Слободском районе. – С. 255–256; 
Историко-архитектурный и природный парк «Долгая Поляна в Тетюшском 
районе. – С. 257–258.

2652. Исследования по средневековой археологии Евразии. [Матери-
алы науч. конф. “Миграции и их роль в истории Евразии. Г. Тетюши, 
3–5 августа 2011 г.] / Науч. ред. К.А. Руденко. Казань, 2012. 328 с. (Ин-т 
истории АН РТ; Музей истории Тетюшского края Тетюш. муниц. р-она РТ).
Содержание: Артемьева Н.Г. Чжурчженьские замки из средневеко-

вых памятников Приморья. С. 3–7; Аськеев И.В., Галимова Д.Н., Аськеев 
О.В. Археозоологические исследования Тетюшского II (раскопки 2009– и 
2010 гг.). С. 8–22; Беговатов Е.А., Черняев А.А., Храмченкова Р.Х. Но-
вые находки западноевропейских монет и серебряных слитков в низовьях 
р. Камы. С. 23–28; Валеев Р.М. К проблеме модернизации Российского 
общества и возрождения памятников истории и культуры Республики Та-
тарстан. С. 29–35; Валеева Д.К. Хронологические этапы искусства волж-
ских булгар (на примере ювелирного ремесла). С. 36–40; Валеева Д.К. Ху-
дожественная резьба в архитектуре и эпиграфике золотоордынских булгар. 
С. 41–48; Винничек В.А., Киреева К.М. Весовые гирьки и ювелирные 
матрицы с Никольского селища. С. 49–53; Вязов Л.А., Багаутдинов Р.С., 
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Нерушин Н.А., Семыкин Ю.А.  Исследования селища Новая Беденьга I 
в 2010 г. (Новые материалы I тыс. н.э. с территории Ульяновского Поволжья). 
С. 54–101; Зарифуллин С.А. Металлические предметы палочковидной 
формы. С. 102–103; Иванова М.Г. Проблемы хронологического обоснования 
уровней планировки средней части городища Иднакар. С. 104–112; 
Илюшин А.М. Миграционные процессы кыпчаков в предмонгольский 
период истории. С. 113–116; Казаков Е.П. Раннеболгарские погребальные 
комплексы правобережья р. Волги в системе средневековых древностей 
Восточной Европы. С. 117–132; Коренюк С.Н., Перескоков М.Л. К вопросу 
об этнокультурной ситуации в Прикамье в середине I тыс. н.э. С. 133–
141; Кравченко Э.Е. Памятники начала нашей эры в среднем течении р. 
Северский Донец. С. 142–153; Лебедев В.П., Трушин И.Д., Кожевин А.Е. 
Нумизматические находки на булгарских домонгольских памятниках в 
Ульяновской области. С. 154–171; Лебедев В.П., Трушин И.Д., Кожевин 
А.Е. Русско-Юрткульский клад первой половины Х века. С. 172–182; 
Макаров Л.Д. Миграции русских людей в Прикамье: время и пути заселения. 
С. 183–196; Мухаметшин Д.Г. Клады Тетюшской округи. С. 197–217; 
Мухаметшин Д.Г. Место и роль эпиграфических памятников Предволжья 
в развитии татарской эпиграфической науки. С. 218–226; Недашковский 
Л.Ф. Местонахождения периферии городища Шарёный Бугор. С. 226–
233; Никитина Т.Б. Спорные проблемы этнокультурной интерпретации 
памятников Волго-Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв. С. 234–247; 
Рафикова З.С. К вопросу о культурно-генетических истоках носителей 
именьковской культуры (на материалах I Полянкинского cелища). С. 248–
265; Идрисов Р.М. Денежно-весовые слитки из Старых Матак в Татарста-
не. С. 266–281; Руденко К.А. Русскочебоксарское поселение. С. 282–290; 
Сафронов П.И. К вопросу об этнических компонентах материальной куль-
туры поселений Верхнего Посурья VIII – начала XI вв. С. 291–303; Сто-
лярова Е.К. Бусы из стекла II Тетюшского городища. С. 308–316; Черных 
Е.М. Планировка средневекового Бартымского I поселения в Сылвинском 
бассейне. С. 317–324.

2653. Историко-археологические исследования Поволжья и Урала. 
Материалы III Халиковских чтений (г. Болгар, 27–30 мая 2004 г.) / Отв. 
ред. Ф.Ш. Хузин. Казань: Школа, 2006. 452 с. (Ин-т истории АН РТ; НМ 
РТ).
Содержание: Введение. 3–7 (Руденко К.А.); Хузин Ф.Ш. А.Х. Халиков 

и проблемы булгаро-татарской археологии. С. 8–17; Старостин П.Н. Роль 
А.Х. Халикова в изучении памятников археологии в зонах водохранилищ. 
С. 17–22; Дроздова Г.И. Предварительные результа ты обработки докумен-
тальных материалов из личного фонда А.Х. Халикова. С. 22–33; Петренко 
А.Г., Асылгараева Г.Ш. Современные археоозоологические исследования в 
Среднем Поволжье и Предуралье и проблемы их исторического обобщения. 
С. 34–38; Мунчаев Р.М., Кузьминых С.В. Волжский путь в древности. С. 38–
54; Березина Н.С., Березин А.Ю., Галимова М.Ш. Палеолитическая стоян-
ка-мастерская Шолма I (предварительное сообщение). С. 54–62; Вискалин 
А.В. Неолитические памятники Верхней Свияги. С. 62–77; Лычагина Е.Л. 
О лёвшинском этапе камской неолитической культу ры. С. 77–87; Галимо-
ва М.Ш., Руденко К.А. Новые находки с горо дища Казанка II. С. 87–100; 
Шипилов А.В. Антропоморфные, орнитоморфные и зооморфные мотивы 
в искусстве неолита-энеолита Икско-Бельского междуречья. С. 100–107; 
Губин А.С. Археологические исследования кургана № 1 срубной культуры 
(Горкинская I курганная группа). С. 107–128; Мельников Л.В. Почвенно-
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археоло гические исследования насыпи кургана срубной культуры. С. 128–
132; Старостин П.Н., Шипилов А.В. Работы на Гулькином бугре (по ма-
териалам исследований 1965 г.). С. 132–145; Файзуллина Д.Ф. О формах 
головных уборов населения Волго-Камья ХI–VI вв. до н.э. (маклашеевское 
и постмаклашеевское время). С. 146–155; Казаков Е.П. К проблеме выявле-
ния древностей средневековых сармат Урало-Поволжья. С. 155–162; Ста-
ростин П.Н., Чижевский А.А. Раскопки Маклашеевского V могильника и 
Маклашеевского селища в 1990 г. С. 162–193; Туганаев В.В., Туганаев А.В. 
Природа Волжской Булгарии по материалам письменных и археологических 
источников. С. 193–208; Губайдуллин А.М. О ранних булгарских оборони-
тельных сооружениях. С. 208–218; Губайдуллин А.М. Булгарские оборони-
тельные сооружения (способы возведения, типы). С. 218–223; Мель ников 
Л.В., Нурисламов Р.Х., Ганина А.Р. Макроструктура гумусо вых горизон-
тов почв, погребенных под оборонительными валами булгарских городищ. 
С. 223–224; Набиуллин Н.Г., Гариф Н.Г. Иссле дования булгарского городи-
ща Кызыл Чапчак («Краснокадкинское») в 2003 г. С. 224–238; Руденко К.А. 
Три жилища Остолоповского сели ща ХI–ХII вв. С. 238–262; Беговаткин 
А.А. Характеристика основных этапов развития отношений между мордвой 
и Волжской Булгарией в домонгольское время. С. 262–282; Овсянников В.В. 
К вопросу о вре мени создания укреплений Охлебининского и Шиповского 
городищ (кара-абыз или Золотая Орда?). С. 282–287; Никитина Т.Б. Но-
вые находки на Важнангерском (Мало-Сундырском) городище. С. 287–298; 
Кокорина Н.А. Опыт этнической дифференциации так называемой поволж-
ско-финской керамики XIII–XVI вв. (по материалам памятников Заказанья). 
С. 298–313; Ситдиков А.Г. Археологическое изучение Ка зани. С. 313–358; 
Мухаметшин Д.Г. Нумизматические материалы вто рой половины XIV – 
начала XVI века. К вопросу о казанской чеканке. С. 359–375; Давлетшин 
Г.М. О духовной культуре населения Казанского ханства и Казани. С. 375–
397; Кравцова О.А., Газимзянов И.Р., Аскарова А.Н. Характеристика ядер-
ного и митохондриального гено мов древнего населения Среднего Повол-
жья. С. 398–408; Боруцкая С.Б., Васильев С.В. Анализ пропорций скелетов 
Усть-Иерусалимского могильника. С. 409–417; Хузин Ф.Ш. Биляр и его 
округа. Программа комплексного археологического изучения. С. 418–443.

2654. История и культура средневековых народов степной Евра-
зии. Материалы II Международ конгресса средневековой археологии 
евразийских степей / Отв. ред. А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алтай. 
гос. ун-та, 2012. 248 с. (Алтай. гос. ун-т; К(П)ФУ; Ин-т истории АН РТ).
Из содержания: Аськеев И.В., Галимова Д.Н., Руденко К.А. Проблемы 

этнокультурной истории Среднего Поволжья 2-й половины I тыс. н.э. С. 69–
71; Грибов Н.Н., Ахметгалин Ф.А. Западные границы Болгарского улуса 
Золотой Орды. С. 78–79; Зубов С.Э., Архипова А.А. Керамические импорты 
в погребальных комплексах праболгар Среднего Поволжья (VII–VIII вв.). 
С. 79–82; Руденко К.А. Тюркский мир и Волго-Камье в VIII–XIV вв. 
С. 91–94; Ситдиков А.Г. Археология Среднего Поволжья эпохи Казанского 
ханства. С. 94–96: Губайдуллин А.М. Традиции средневекового военного 
зодчества на территории Волго-Камья. С. 128–129; Измайлов И.Л. Мон-
гольский поход 1223 г. и проблема хронологии древностей Восточной Евро-
пы начала XIII в. С. 129–132; Красильников П.В., Измайлов И.Л. Раннебул-
гарские стремена: типология и историческая интерпретация. С. 136–137; 
Бахматова В.Н. Об использовании естественно-научных методов в иссле-
довании неполивной керамики Болгарского городища. С. 153–154; Валиев 
Р.Р., Ситдиков А.Г. Застройка береговой линии «Больничного бугра» Се-
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литренного городища. С. 154–156; Недашковский Л.Ф. Земледелие, ското-
водство и промыслы в Золотой Орде. С. 174–177; Храмченкова Р.Х. Хими-
ческий состав керамики Болгара. С. 181–183; Шакиров З.Г. К вопросу о 
поселенческой структуре и ресурсном потенциале округи Биляра Х–XIV вв. 
С. 183–184; Шарифуллин Р.Ф. Исследования крупной кирпично-каменной 
постройки в Болгаре в 1994–2011 гг. (предварительные результаты) С. 184–
185; Шигапов М.Б. К проблеме картографии золотоордынских поселений 
в Западном Предкамье. С. 185–187; Газимзянов И.Р. Новые данные по 
палеоантропологии населения Тянь-Шаня эпохи средневековья. С. 227–
230; Зубов С.Э., Новаленко П.В. Социальный аспект погребений с конем и 
конским снаряжением в памятниках праболгар Средней Волги (конец VII–
VIII вв. С. 230–233. 

2655. История татар с древнейших времен. В семи томах. Т. I. Наро-
ды степной Евразии в древности / Науч. ред. С. Кляшторный. Казань, 
2002. 552 с. (Ин-т истории АН РТ).
Из содержания: Бочкарев В. Волго-Уральский регион в эпоху бронзы. 

С. 46–68; Раевский Д. Скифия. С. 77–92; Кляшторный С. Саки. С. 93–
105: Иванов В. Страна сарматов и ее соседи. С. 106–120; Кляшторный С. 
Гунны на Востоке. С. 122–140; Засецкая И. Гунны на Западе. С. 141–152; 
Сунгатов Ф. Гунны в Волго-Уральском регионе. С. 153–155; Гмыря Л. 
Гунны на Северном Кавказе. С. 156–165; Гмыря Л. Наследники гуннов в 
степях юго-восточной Европы. С. 166–180; Кляшторный С. Праболгары 
в евразийских степях. С. 181–184; Казаков Е. Ранние болгары в Поволжье. 
С. 185–194; Напольских В. Предыстория народов уральской языковой се-
мьи. С. 195–203; Иванов В. Финно-угры на Южном Урале и в Приуралье. 
С. 204–209; Кляшторный С., Старостин П. Праславянские племена в По-
волжье. С. 210–217; Кляшторный С. Степная империя тюрков и ее наслед-
ники. С. 218–267; Сунгатов Ф. Волго-Уральский регион в эпоху Тюркских 
каганатов. С. 268–276; Гмыря Л. Хазары на Кавказе. С. 277–295; Петрухин 
В. Хазарский каганат и его соседи. С. 296–315; Иванов В. Огузы и пече-
неги в евразийских степях. С. 316–327; Кляшторный С. Кимаки, кыпча-
ки и половцы. С. 328–346; Кляшторный С. Татары в Центральной Азии. 
С. 347–353.

2656. История татар с древнейших времен. В семи томах. Т. II. Волж-
ская Булгария и Великая степь / Отв. ред. Ф.Ш. Хузин. Казань: Изд-во 
«РухИЛ», 2006. 960 с. (Ин-т истории АН РТ).
Из содержания: Хузин Ф.Ш. Предисловие к тому. С. 3–6; Отечественная 

историография. С. 7–20; Археологические источники. С. 33–34; Наполь-
ских В.В. Булгарская эпоха в истории финно-угорских народов Поволжья 
и Предуралья. С. 100–115; Багаутдинов Р.С., Хузин Ф.Ш. Ранние булга-
ры на Средней Волге. С. 116–123; Измайлов И.Л. Образование Булгарского 
государства. С. 124–131; Хузин Ф.Ш. Территория. С. 132–136; Население. 
С. 137–138; Нигамаев А.З., Хузин Ф.Ш. Социально-политическое устрой-
ство. Общественные отношения. С. 139–150; Хузин Ф.Ш. Булгарские горо-
да и проблемы их происхождения. С. 152–162; Хузин Ф.Ш. Великий город 
на Черемшане и город Булгар на Волге. С. 163–179; Хузин Ф.Ш., Кочки-
на А.Ф. Города – центры земель-княжеств. С. 180–189; Хузин Ф.Ш., На-
биуллин Н.Г., Нигамаев А.З., Ситдиков А.Г.; Другие городские центры. 
С. 189–204; Хузин Ф.Ш. Городская застройка: жилые дома, хозяйственные 
постройки и общественные здания. С. 205–226; Руденко К.А., Казаков Е.П. 
Булгарское село. С. 227–234; Халиков Н.А. Земледелие. С. 236–239; Пе-
тренко А.Г. Животноводство. С. 240–246: Хузин Ф.Ш. Прочие ремесла. С. 
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286–288; Кирпичников А.Н., Хузин Ф.Ш. Великий Волжский путь. Торго-
вые связи с Северной Европой и Востоком. С. 299–315; Измайлов И.Л. Во-
енное дело. С. 336–367; Ислам и мусульманская культура в Волжской Булга-
рии. С. 549–556; Саттарова Л.И., Измайлов И.Л. Архитектура Волжской 
Булгарии. С. 588–591; Газимзянов И.Р. Антропологический состав населе-
ния Булгарии. С. 616–620; Казаков Е.П. О взаимодействии волжских булгар 
с финно-уграми. С. 629–630. Измайлов И.Л. Средневековые булгары: этно-
политическая и этноконфессиональная общность. С. 631–649; Хузин Ф.Ш. 
Заключение. С. 657–658.

2657. История татар с древнейших времен. В семи томах. Т. III. Улус 
Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. / Науч. ред. М. Усманов. 
Казань, 2009. 1055 с. (Ин-т истории АН РТ).
Из содержания: Измайлов И. Эпиграфические памятники. С. 59–60; 

Измайлов И. Вещественные источники. С. 60–62; Измайлов И. Волж-
ская Булгария накануне походов хана Бату. С. 81–82; Горелик М. Воен-
ная организация и вооружение войск Чингиз-хана. С. 111–124; Измай-
лов И., Кавеев М. Болгар в XIII–XV вв. С. 194–200; Валиулина С. Биляр 
и его округа. С. 200–202; Набиуллин Н., Хузин Ф. Джукетау. С. 202–206; 
Ситдиков А., Хузин Ф. Казань в период Золотой Орды. С. 206–208; Бе-
лорыбкин Г. Улус Мохши. С. 208–210; Недашковский Л. Укек и его окру-
га. С. 210–215; Измайлов И., Зеленеев Ю. Нижнее Поволжье и столицы. 
С. 215–225; Плахов В. Хаджи-Тархан и его округа в XIII–XIV вв. С. 225–230; 
Зиливинская Э. Золотоордынские города Северного Кавказа. С. 230–236; 
Бурханов А. Сарайчук и поселения Волго-Уральского междуречья. С. 244–
250; Измайлов И., Недашковский Л. Скотоводство и система перекочевок. 
С. 263–266; Недашковский Л. Земледелие и сельские промыслы. С. 
266–271; Валиулина С., Недашковский Л. Городские ремесла. С. 271–
277; Недашковский Л. Международная и внутренняя торговля. С. 277–
287; Сингатуллина А. Денежное обращение и финансовая система. С. 
295–309; Яблонский Л. Антропологическая характеристика населения 
Улуса Джучи. С. 365–375; Горелик М., Измайлов И. Вооружение. 
С. 396–405; Губайдуллин А., Измайлов И. Военное зодчество. С. 405–408; 
Измайлов И. Организация войска. С. 409–421; Крамаровский М. Культурное 
наследие первых поколений джучидов. С. 552–558; Крамаровский М. Город 
и городская жизнь в Золотой Орде. С. 567–589; Измайлов И., Усманов М. 
Ислам в Улусе Джучи. С. 599–617; Измайлов И., Саттарова Л. Архитектура 
и декоративно-прикладное искусство. С. 618–643.

2658. История татар с древнейших времен. В семи томах. Т. IV. Та-
тарские государства XV–XVIII вв. / Науч. ред. И. Миргалеев. Казань, 
2014. 1080 с. (Ин-т истории АН РТ).
Из содержания: Петров П., Рева Р. Джучидская нумизматика XV в. 

С. 41–45; Ситдиков А. Вещественные источники. С. 49–52; Ситдиков А. 
Поселения Казанского ханства. С. 378–383; Васильев Д. Населенные пун-
кты Северного Прикаспия. С. 383–390; Матвеев А., Татауров С. Города и 
городки Сибирского ханства. С. 391–405; Валеев Р. Экономика в татарских 
государствах. С. 406–439; Халитов Н. Архитектура Казанского ханства. С. 
604–616; Надырова Х. Градостроительная культура Казанского и Касимов-
ского ханств. С. 616–627; Валеева-Сулейманова Г. Искусство татарских 
ханств. С. 627–638; Хабибуллин А. Развитие казанско-татарской фортифи-
кации. С. 639–643; Измайлов И. Татарское военное искусство. С. 686–690; 
Измайлов И. Вооружение и военное дело Казанского ханства. С. 690–700; 
Худяков Ю. Военное дело и военная культура Сибирского ханства. С. 723–
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734.
2659. Казань в средние века и раннее новое время. Материалы Все-

рос. науч. конф. / Отв. ред. Ф.Ш.  Хузин, И.К. Загидуллин. Казань, 2006. 
276 с. (Ин-т истории АН РТ).
Из содержания: Хузин Ф.Ш. О некоторых проблемах определения вре-

мени возникновения булгаро-татарских городов. С. 5–12; Руденко К.А. Фор-
мирование поселенческой структуры Западного Предкамья в XI–XV вв. (по 
археологическим данным). С. 13–20; Ситдиков А.Г. То пография средневе-
ковой Казани в свете археологических работ в ис торической части города. 
С. 21–22; Коваль В.Ю. Восточная поливная керамика из раскопок Казани. 
С. 23–48; Губайдуллин А.М. Северная башня Казанского кремля (время 
возникновения, реконструкция). С. 49–57; Набиуллин Н.Г. Каменная ар-
хитектура Казанского кремля (по ма териалам охранно-спасательных раско-
пов XLVII и XLVIII). С. 58–65; Саначин С.П. К вопросу реконструкции 
фортификации Казани 1550-х годов. С. 66–74; Боруцкая С.Б. Остеологиче-
ское исследование позднезолотоордынских погребений Казанского кремля. 
С. 75–88; Харламова Н.В. Одонтологическая характеристика краниологи-
ческой серии из Казанского кремля. С. 89–92; Васильев С.В. Краниотриго-
нометрия средневекового населения Казанского кремля. С. 93–98; Старков 
А.С. О некоторых итогах исследований на территории Спасо-Преображен-
ского монастыря Казанского кремля (раскоп LII 2002, 2004 гг.). С. 158–161.

2660. Мавзолеи Казанского Кремля (Опыт историко-антропологи-
ческого анализа) // Панорама-Форум. № 3. Специальный выпуск / Отв. 
ред. Р.С. Хакимов. Казань, 1997. 158 с. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Хузин Ф., Газимзянов И. Историческая атрибутация за-

хоронений из мавзолеев Казанс кого Кремля. С. 7–21; Халиков А. Остат-
ки ханских мавзолеев в Ка занском Кремле (по материалам раскопок 1977 
года). С. 22–49; Айдаров С. О реконструкции мавзолеев Казанского Кремля 
(архитектур ное исследование). С. 50–67; Халит Н. Мавзолеи ханской Каза-
ни в документах XVI в. С. 68–88; Газимзянов И. Краниологическая харак-
теристика материалов из мавзолеев Казанского Кремля. С. 89–95; Медни-
кова М. Итоги остеометрического обследования погребенных в мавзолеях 
Казанского Кремля. С. 96–104; Медникова М. Исследо вание погребений из 
мавзолеев Казанского Кремля методом рентге нографии. С. 105–109; Бужи-
лова А. Анализ патологических призна ков у погребенных в каменных мав-
золеях Казанского Кремля. С. 110–121; Бужилова А., Медникова М. Оценка 
биологического возраста у погребенных в каменных мавзолеях Казанско-
го Кремля. С. 122–127; Бужилова А., Медникова М. Реконструкция физи-
ческих нагрузок по индикаторам механического стресса у погребенных в 
мавзолеях Ка занского Кремля. С. 128–133; Рыкушина Г. Одонтологическая 
харак теристика погребенных в мавзолеях Казанского Кремля. С. 134–143; 
Овчинникова О., Овчинников И., Друзина Е. Молекулярно-генети ческий 
анализ человеческих останков ХV–ХVI веков из каменных мав золеев Ка-
занского Кремля: экстракция и амплификация ДНК. С. 144–145; Хохлов 
А. Реставрация черепа из погребения. С. 146–147; Балу ева Т. Реконструк-
ция черепов из мавзолеев Казанского Кремля по методу М.М. Герасимова. 
С. 148–156.

2661. Материалы и исследования по средневековой археологии Вос-
точной Европы / Отв. ред. К.А. Руденко. Казань: РИЦ «Школа», 2009. 
224 с. (Муницип. образование «Город Тетюши»).

Из содержания: Валеева Д.К. Калинин как искусствовед. С. 6–9; Патру-
шев В.С. I Тетюшский могильник эпохи раннего железа. С. 10–31; Казаков 
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Е.П. Тетюшский могильник азелинской культуры. С. 31–44; Руденко К.А. 
История изучения археологических памятников в г. Тетюши. С. 45–65; Сто-
лярова Е.К. Стеклянные бусы Тетюшского II городища. С. 66–75; Сташен-
ков Д.А. Металлургический комплекс Новинковского I селища. С. 76–88; 
Пастушенко И.Ю. Этнокультурная ситуация в Прикамье в середине I тыс. 
н.э. С. 112–118; Фодор И. Аналогии в археологическом материале древних 
венгров и волжских болгар и их историческое значение. С. 126–131; Валиев 
Р.Р., Мирсияпов И.Ю., Ситдиков А.Г. Средневековые поселения Нижнего 
Поволжья. С. 169–206; Черных Е.М. Археологическое наследие Прикамья: 
к проблеме музеефикации. С. 207–211; Мышев Ю.В. Участие школьников 
в историко-археологических исследованиях Тетюшского края. С. 212–217.

2662. Материалы Краеведческих чтений, посвященных 135-летию 
Общества естествоиспытателей при КГУ, 110-летию со дня рождения 
М.Г. Худякова. 22–25 марта 2004 г. / Ред.: Г.С. Муханов, Г.Р. Назипова, 
Л.К. Гущина, Л.Г. Алексеева. Казань: РИЦ «Школа, 2004. 484 с. (Нац. 
музей РТ; Ин-т истории АН РТ).
Из содержания: Гришкина М.В. М.Г. Худяков – историк Вятско-Камско-

го края. С. 12–25; Кузьминых С.В. Казанские годы в жизненном и творческом 
пути М.Г. Худякова. С. 25–45; Аськеев И.В. Остеологические материалы из 
раскопок Остолоповского селища 2003 г. (птицы, рыбы и мелкие млекопи-
тающие). С. 73–77; Бугров Д.Г. Погребение женщины-«ремесленницы» из 
Тетюшского II могильника. С. 77–94; Казаков Е.П. Турбаслинско-именьков-
ские культовые изделия Урало-Поволжья. С. 95–104; Казаков Е.П., Руденко 
К.А. Археологические памятники низовий реки Курналинки. С. 104–115; 
Краснопёров А.А. Костюм населения Прикамья в пьяноборску эпоху (по ма-
териалам Усть-Сарапульского могильника). С. 115–127; Макаров Л.Д. Рус-
ские древности Вятского края в исследованиях М.Г. Худякова. С. 128–133; 
Мельникова О.М. М.Г. Худяков как историк науки. С. 133–144; Недашков-
ский Л.Ф. Золотоордынские археологические памятники центральных райо-
нов Саратовской области в исторической памяти русского крестьянства XIX 
– начала XX. С. 144–149: Нестеренко И.М. Новое в памятникоохранном за-
конодательстве. С. 149–159; Петренко А.Г., Асылгараева Г.Ш. Материалы 
обобщения археозоологических данных, полученных при раскопках Джуке-
тау. С. 159–175; Тишин Д.В. К изучению исторической древесины г. Казани. 
С. 175–176; Карташёва Е.И. Н.Ф. Высоцкий: коллекционер и его коллек-
ции. С. 318–329; Серых Д.В. Археологические съезды и развитие музейного 
дела в России. С. 367–379; Сидорова И.Б. ОАИЭ на последнем этапе своей 
истории (1924–1931 гг.). С. 379–393; Хисамиева Г.К. Эпиграфические па-
мятники Азнакаевского района. С. 401–405; Шарангина Н.А. Документы 
Национального архива РТ об историке, археологе, этнографе М.Г. Худякове. 
С. 405–411; Халиков Н.А. Истоки традиционного земледелия поволжских 
татар: Археологические и этнографические аспекты. С. 461–465. 

2663. Международные связи, торговые пути и города Среднего По-
волжья IX–XII веков. Материалы Междунар. симпозиума / Отв. ред. 
Ф.Ш. Хузин. Казань: Мастер-Лайн, 1999. 328 с. (Ин-т истории АН РТ, 
КГУ, Общ-во востоковедов РАН, Казан. Совет народ. деп.).
Из содержания: Мельникова Е. Балтийско-Волжский путь в ранней 

истории Восточной Европы. С. 80–87; Дубов И. Великий Волжский путь 
в истории Древней Руси. С. 88–93; Измайлов И. «Русы» в Среднем По-
волжье (этапы булгаро-скандинавских этно-социальных контактов и их 
влияние на становление городов и государств). С. 94–100; Казаков Е. Тор-
гово-ремесленные поселения булгар X–XI вв. и Северо-Восточная Европа. 
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С. 101–106; Кирпичников А. О начальном этапе международной торговли в 
Восточной Европе в период раннего средневековья (по монетным находкам 
в Старой Ладоге). С. 107–115; Jansson I. “Oriental import” into Scandinavia 
in the 8th-12th centuries and the role of Volga Bulgaria. С. 116–122; Янссон И. 
«Восточный импорт» в Скандинавию VIII–XII вв. и Волжская Булгария. 
С. 124–125; Тальвио Т. Отношения между Финляндией и Центральной Рос-
сией периода викингов в свете монетных находок. С. 125; Моця А. Болгар 
и Киев в системе торговли между городами Восточной Европы. С. 126–131; 
Кочкина А. Причерноморско-средиземноморские связи Волжской Булгарии 
в Х – начале XIII в. (археологические данные о торговых путях). С. 132–
139; Валиуллина С. Международная торговля Биляра по археологическим 
данным. С. 140–154; Мукминова Р. Роль Великого Шелкового пути в рас-
ширении внешнеторговых связей городов Среднего Поволжья. С. 155–160; 
Белавин А. Камский торговый путь из Болгара в «страну Вису и Чулман». 
С. 161–172; Ахметзянов М. О некоторых письменных источниках по исто-
рической географии Среднего Поволжья XI–XIII вв. С. 173–175; Фодор 
И. Торговые связи Волжской Булгарии с Венгрией. С. 176–177; Слама Й. 
Чехия в период правления Пржемысловичей и Восточная Европа в раннем 
средневековье. С. 178–188; Балинт Ч. Несколько слов о так называемом 
«восточном серебре». С. 189–194; Хузин Ф. Древняя Казань и проблемы 
ее возникновения (в свете археологических исследований 1994–1998 гг.). 
С. 196–226; Хаскова Я. Древнечешская монета из Казани. С. 227–234; Му-
хаметшин Д. Нумизматические находки из домонгольского слоя Казанско-
го кремля. С. 235–237; Гамаледдин М., Совелам А. О саманидском дирхеме 
из древней Казани. С. 238–239; Кляшторный С. К вопросу о времени осно-
вания города Казани. С. 240–247; Мухамадиев А. О времени возникновения 
города Казани. С. 248–257; Адилов М. К истории возникновения топонима 
Казань. С. 258–262; Совелам А., Гамаледдин М. Заметки о путешествии 
Ибн Фадлана и основании города Казани. С. 263–269; Старостин П.Н. 
О нижней дате городов Булгара и Биляра. С. 270–272.

2664. Международный научный семинар «Керамика Хазарского ка-
ганата (VII–X вв.) и проблемы идентификации болгарской керамики 
в странах Причерноморья и Повололжье. г. Ялта, Украина, 16–20 
октября 2011 г. Тез. док. Симферополь, 2011. 114 с. (Крымский филиал 
Ин-та археологии НАН Украины; Ин-т истории АН РТ; Ин-т истории К(П)
ФУ).
Из содержания: Борисов Б. Модель для обработки массового керамиче-

ского материала VIII–X вв. С. 9–12; Бочаров С.Г., Коваль В.Ю. Керамика 
хазарской эпохи в Восточном Крыму. С. 13–19; Валиуллина С.И. Лепная 
и подправленная на кругу керамика из 40 и 41 раскопов Билярского 
городища. С. 20–27; Волков И.В. Керамика салтово-маяцкой культуры как 
этап эволюции гончарной традиции Северного Кавказа  I–XV вв. С. 28–35; 
Ельников М.В. Салтово-маяцкая керамика из Степного Поднепровья и Се-
веро-Западного Приазовья. С. 44–47; Йотов В. Новые данные о средневеко-
вых болгарских могильниках на территории современной Румынии. С. 48–
49; Коматарова-Балинова Е. Керамика Хазарского каганата (VII–IX вв.) и 
проблема идентификации болгарской керамики в странах Нижнего Дуная 
(VII–IX вв.). С. 55–60; Кочкина А.Ф. Керамика могильников новинковского 
типа на Самарской Луке. С. 61–65; Кравченко Э.Е. Керамика Сидоровского 
археологического комплекса. С. 66–73; Масловский А.Н. Салтовская 
керамика левобережья низовьев Дона. С. 73–79; Редина Е.Ф., Субботин 
Л.В. Гончарная посуда оседлого населения степного левобережья Нижнего 
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Дуная VIII–X вв. С. 80–89; Ситдиков А.Г., Мирсияпов И.Ю. Керамика сал-
тово-маяцкого истока в материалах Нижнего Поволжья X–XI вв. С. 92–98; 
Сташенков Д.А. Керамический комплекс поселений хазарской эпохи в Са-
маро-Симбирском Поволжье. С. 99–104; Хузин Ф.Ш. Керамика раннебол-
гарского населения Среднего Поволжья VIII–X вв. С. 110–114.  

2665. Очерки по археологии Татарстана. Учебное пособие для сту-
дентов вузов и учителей истории / Отв. ред. П.Н. Старостин. Казань: 
Школа, 2001. 256 с.
Содержание: Старостин П.Н. Об особенностях и задачах археоло-

гической науки. С 4–16; Галимова М.Ш. Древнейшие страницы истории 
Волго-Камья (палеолит и мезолит). С. 17–33; Габяшев Р.С. Нижнее Прика-
мье в эпоху неолита. С. 34–43; Габяшев Р.С. Энеолит Нижнего Прикамья. 
С. 44–55; Казаков Е.П. Памятники эпохи бронзы. С. 56–73; Марков В.Н. 
Общая характеристика раннего железного века. Памятники Нижнего При-
камья VIII–V вв. до н.э. С. 74–83; Старостин П.Н. Пьяноборская культу-
ра. С. 84–91; Старостин П.Н. Азелинская культура. С. 92–99; Старостин 
П.Н. Именьковская культура. С. 100–118; Казаков Е.П. Кушнаренковская 
культура. С. 119–122; Казаков Е.П. Начальная история Волжской Булгарии. 
С. 123–134; Хузин Ф.Ш. Волжская Булгария X – начала XIII в.: территория, 
археологические памятники, население. С. 135–144; Хузин Ф.Ш. Волжская 
Булгария: сельское хозяйство и промыслы. Городское ремесло и торговля. 
С. 145–171; Хузин Ф.Ш. Булгарские города в X – начале XIII веках. С. 172–
196; Хузин Ф.Ш., Губайдуллин А.М. Монгольское завоевание Волжской 
Булгарии и его отражение в археологических материалах. С. 197–208; Ша-
рифуллин Р.Ф. Булгарский город золотоордынского времени. С. 209–220; 
Казаков Е.П. Чияликская культура. С. 221–224; Хузин Ф.Ш., Ситдиков 
А.Г. Средневековая Казань. С. 225–251.

2666. Проблемы древней и средневековой археологии Волго-Камья / 
Отв. ред. П.Н. Старостин. Казань: Мастер-Лайн, 1999. 176 с. (Ин-т исто-
рии АН РТ).
Содержание: Кузьминых С.В. А.Х. Халиков как исследователь эпохи 

раннего металла Волго-Камья. С. 6–16; Никитин В.В., Никитина Т.Б., Со-
ловьев Б.С. Древнейшие периоды истории населения Марийского края в ра-
ботах А.Х. Халикова. С. 16–25; Старостин П.Н. А.Х. Халиков и проблемы 
именьковской куль туры. С. 25–35; Ситдиков А.Г. А.Х. Халиков – исследо-
ватель средне вековой Казани (материалы к творческой биографии учено-
го). С. 35–46; Галимова М.Ш., Шаландина В.Т. Верхнепалеолитическая 
стоян ка Лобач II и ее природная среда. С. 46–55; Марков В.Н. О культурной 
принадлежности волго-камских бронзовых кельтов ананьинского вре мени. 
С. 56–64; Казаков Е.П. К вопросу о хазарском и угорском компо нентах в 
культуре ранней Волжской Болгарии. С. 64–73; Белавин А.М. Об этниче-
ской принадлежности так называемых «булгарских эсегел». С. 73–84; Ху-
зин Ф.Ш., Шарифуллин Р.Ф. Город Сувар: неко торые итоги и задачи архео-
логического исследования. С. 85–100; Набиуллин Н.Г. Раскопки в ремес-
ленном районе Джукетау (по материалам раскопа V 1994 г.). С. 101–126; 
Валиулина С.И. Некоторые образцы фаянсовой посуды Биляра. С. 126–138; 
Губайдуллин А.М. Укрепления городищ Волжской Булгарии. С. 139–145; 
Давлетшин Г.М. Золотая Орда и Волжская Булгария: некоторые вопросы 
духов ной культуры. С. 146–155; Петренко А.Г. Исследования костей жи-
вотных, полученных при раскопках Казанского кремля в 1994 г. С. 155–161; 
Дроздова Г.И., Булыгин А.И. Больше-Меминский могиль ник. С. 161–173.

2667. Проблемы древней и средневековой истории Среднего Повол-
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жья. Материалы Вторых Халиковских чтений. 29–30 мая 2002 г. / Отв. 
ред. П.Н. Старостин. Казань, 2002. 216 с. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Халиков Н.А. Об отце и учителе. С. 4–7; Валеев Р.М., 

Истомин К.Э. Основные этапы изучения археологических памятников на 
территории Республики Татарстан. С. 7–14; Дроздова Г.И. Ана лиз рецен-
зий на рукопись монографии А.Х. Халикова «Основы этно генеза народов 
Среднего Поволжья и Приуралья». С. 15–18; Аска рова А.Н., Кравцова О.А., 
Газимзянов И.Р. Исследование ДНК в антропологии. Итоги и перспективы. 
С. 18–22; Кочкина А.Ф., Сташенков Д.А. Археологический комплекс на 
горе Маяк. С. 23–26; Никитин В.В. Социально-экономическая адаптация и 
культурная интеграция на рубеже мезолита-неолита (по материалам Марий-
ской археологической экспедиции). С. 26–31; Галимова М.Ш. К пробле-
ме реконструкции древней истории Волго-Камья. С. 31–36; Лычагина Е.Л. 
Взаимосвязи населения Среднего Предуралья с обитателя ми Средней Волги 
в эпоху неолита. С. 36–39; Хреков А.А., Ставицкий В.В. Новый тип энеоли-
тической керамики Волго-Донского меж дуречья. С. 39–44; Ставицкий В.В. 
Проблема соотношения древно стей самарской и хвалынской культур. С. 44–
50; Соловьев Б.С. Новый могильник сейминско-турбинского типа в устье 
р. Ветлуги. С. 51–55; Большов С.В. О некоторых ранних и поздних при-
знаках в погребальном обряде и инвентаре средневолжских абашевцев. 
С. 55–58; Денисов В.П., Мельничук А.Ф. Местонахождения сверленых 
балановских топоров на территории Пермской области. С. 59–63; Рафикова 
З.С. Верхнеакташский I могильник – новый памятник срубной культуры. 
С. 63–68; Губин А.С. Погребальная посуда некропо лей срубной культуры 
Закамья. С. 68–73; Дремов И.И., Семенова И.В. Степное Поволжье меж-
ду поздней бронзой и началом раннего железного века. С. 73–77; Павлова 
А.Н. Индоевропейские элемен ты в символической системе костюма волж-
ских финнов. С. 77–82; Файзуллина Д.Ф. Женский маклашеевский костюм: 
реконструкция и семантика. С. 82–88; Патрушев В.С. Этнокультурные 
связи финно-угров в начале эпохи железа (по произведениям искусства из 
цвет ного металла из Волго-Камья). С. 88–93; Патрушева Т.С. Роль окру-
жающей среды и этнокультурных связей в развитии древнего хозяй ства 
финно-угров лесного Поволжья. С. 93–97; Коренюк С.Н. О форме социаль-
но-политической организации ананьинского общества. С. 98–103; Чижев-
ский А.А. Погребения с использованием камней в погребальных памятни-
ках ананьинской КИО. С. 103–107; Шаталов В.А. К характеристике косто-
резного сырья ананьинского населения р. Вятка. С. 108–115; Казаков Е.П. О 
«турбаслинских» элементах в погребальной обрядности волжских болгар. 
С. 115–118; Иванов В.А. Подвески с христианской символикой из Неволин-
ского могильника (к проблеме интерпретации). С. 119–121; Казаков Е.П., 
Семыкин Ю.А. Новые памятники раннеболгарского времени Ульяновского 
По волжья. С. 121–127; Нигамаев А.З. Елабужский IV некрополь. С. 127–
131; Кокорина Н.А. Бухары на Волге. С. 131–136; Белорыбкин Г.Н. Распро-
странение гончарной посуды в Западном Поволжье. С. 136–139; Измайлов 
И.Л. Средневековые булгары: соотношение этноса, археологии и религии. 
С.139–146; Валеева Д.К. Булгарское искус ство в металле по материалам Би-
лярсого городища (X – начало XIII вв.). С. 146–149; Руденко К.А. Булгар-
ский костюм второй половины XIV вв. (по археологическим материалам). 
С. 150–153; Шарифуллин Р.Ф. Инструменты и оборудование булгарских 
строителей. (К вопросу о классификации). С. 153–156; Иванова М.Г. Сол-
дырский III (Иднакарский) могильник: предварительные итоги исследований 
2000-2002 гг. С. 156–161; Михеев А.В. О так называемых «жертвен но-
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ритуальных комплексах» в погребениях средневековых древнемарийских 
могильников. С. 161–164; Валиулина С.И. Некоторые итоги изучения стекла 
Билярского городища. С. 164–168; Беговатов Е.А. Ремесленный комплекс 
II Билярского селища и «усадьба ремесленников-металлургов» Билярского 
городища. С. 168–171; Шакиров З.Г. Склад сфероконусов с Билярского II 
селища. С. 172–174; Губайдуллин А.М. К реконструкции оборонительных 
сооружений Билярского городища. С. 174–177; Кавеев М.М. Некоторые 
дополнения к исторической топографии города Болгара. С. 177–181; Бара-
нов В.С. Некоторые итоги исследования юго-восточной части Болгарского 
городища в 1999 году. С. 181–185; Сингатуллин Р.А. Палеофонографиче-
ские исследования гончарной керамики с Увекского городища. С. 185–190; 
Недашковский Л.Ф. Химический состав изделий из цветных металлов с 
золотоордынских поселений Сара товской области. С. 191–198; Петренко 
А.Г., Асылгараева Г.Ш. Материалы обобщения археозоологических дан-
ных, полученных при раскопках Джукетау. С. 198–203; Богаткина О.Г. Ра-
чевское городи ще: анализ остеологических остатков животных. С. 203–206; 
Ситдиков А.Г. Итоги и перспективы археологического изучения Кремлевс-
кого холма. С. 206–209; Набиуллин Н.Г. Охранно-спасательные рас копки 
на площади перед зданием Президента Республики Татарстан в Казанском 
кремле (раскоп XLVIII). С. 209–212.

2668. Проблемы первобытной и средневековой археологии. Тез. док. 
Первых Халиковских чтений. 12–13 октября 1999 г. / Отв. ред. П.Н. 
Старостин. Казань, 1999. 108 с. (Ин-т истории АН РТ; ИА РАН; Казан. 
совет народ. деп.).
Содержание: Кузьминых С.В., Старостин П.Н., Хузин Ф.Ш. Основ-

ные вехи творческого пути А.Х. Халикова. С. 3–7; Губайдуллин А.М., Га-
зимзянов И.Р. К истории села Курманаево. С. 8–9; Петренко А.Г. Роль 
А.Х. Халикова по внедрению в археологию методов естественных наук. 
С. 10–11; Новиков А.В. Проблемы позднего бронзового века Волго-Камья 
в трудах А.Х. Халикова. С. 12–14; Чижевский А.А. А.Х. Халиков исследо-
ватель погребальной обрядности эпохи поздней бронзы и ран него железа. 
С. 15–17; Давлетшин Г.М. Вопросы истории духовной куль туры в трудах 
А.Х. Халикова. С. 18–20; Ситдиков А.Г. Проблемы сред невековой Казани 
в трудах А.Х. Халикова. С. 21–24; Никитина Т.Б. Роль А.Х. Халикова в 
изучении средневековой археологии Марийского края. С. 25–27; Галимова 
М.Ш., Истомин К.Э. Трапеции усть-камской культуры. С. 28–31; Ники-
тин В.В. К вопросу о месте культуры гребенчато -ямочной посуды Сред-
него Поволжья в системе подобных образова ний Волго-Окского междуре-
чья. С. 32–35; Сенникова Л.А. Анализ ар хеологических памятников эпохи 
бронзы Приуралья в 1930–1950-е гг. С. 36–39; Морозов Ю.А. Бассейн реки 
Ик в эпоху камня и бронзы. С. 40–42; Соловьев Б.С. Ранний бронзовый век 
лесной полосы Волго-Камья. С. 43–45; Большов С.В. Абашевская культур-
но-историческая общность: дискретность или непрерывность? С. 46–47; 
Соловьев Б.С., Новиков А.В. Поселения эпохи поздней бронзы Марийско-
го Повол жья. С. 48–50; Руденко К.А. Некоторые итоги раскопок городища 
Со рочьи Горы в 1991 г. С. 51–53; Мадуров Д.Ф. Хазаро-арабские войны 
и их последствия для жителей Юго-Восточной Европы. С. 54–58; Каза-
ков Е.П. К проблеме тюркизации Урало-Поволжья и Прикамья. С. 59–61; 
Рашев Р. Ранняя культура Дунайской и Волжской Булгарии. С. 62–63; Бе-
лавин А.М. Этнические проблемы археологии Предуралья эпо хи железа. 
С. 64–66; Иванов В.А. Декор раннебулгарского костюма как этнографиче-
кий признак. С. 67–69; Измайлов И.Л. Население Волжской Булгарии: со-
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отношение средневекового этноса и археоло гической культуры. С. 70–73; 
Седов В.В. О славянском компоненте в составе населения Волжской Бол-
гарии. С. 74–76; Хузин Ф.Ш. К воп росу об археологической дате древней 
Казани. (К 1000-летию города). С. 76–78; Шарифуллин Р.Ф. Изучение мо-
нументальных построек Биляра. С. 79–80; Валиулина С.И. Стеклянные 
лампы Биляра. К воп росу о городской культуре домонгольской Булгарии. 
С. 81–82; Беговатов Е.А. Спасский клад серебряных слитков. С. 83–84; Ру-
денко К.А. К вопросу о характеристике булгарского крестьянского хозяй-
ства (железные ножи и гвозди). С. 85–88; Набиуллин Н.Г. Крутогорское 
селище и могильник. С. 88–91; Баранов В.С. Об элементах урбаниза ции в 
городском хозяйстве средневекового Болгара. С. 92–93; Мухаметшин Д.Г. 
Контрамаркирование золотоордынской меди. Происхождение и датировка. 
С. 94–97; Ситдиков А.Г. К вопросу об укреплени ях посада Казани 1552 г. 
С. 98–101; Михеев А.В. Преемственность в погребальном обряде марийцев 
IX–XVIII вв. С. 102–104; Дроздова Г.И. Рукописное наследие А.Х. Халико-
ва. С. 105.

2669. Проблемы хронологии волжских болгар. Тез. науч. конф. / Отв. 
ред. Е.П. Казаков. Казань, 1998. 30 с.
Содержание: Иванов В.А. Кушнаренковско-караякуповские и ранне-

болгарские хронологические комп лексы (опыт сравнительного анализа). 
С. 3–4; Барынина Т.В. Хроно логическое соотношение восточной торев-
тики и археологических куль тур Приуралья второй половины I тыс. н.э. 
С. 4–5; Казаков Е.П. Про блемы хронологии древностей волжских болгар 
IХ–ХIII вв. С. 5–6; Хузин Ф.Ш. К вопросу о периодизации истории волж-
ских булгар и времени возникновения булгарских городов. С. 7–8; Старо-
стин П.Н. О времени возникновения ранних поселений булгар на Средней 
Волге. С. 8–9; Беговатов Е.А. Две монеты Волжской Булгарии из Камского 
Устья. С. 9–11; Кочкина А.Ф., Валиулина С.И., Беговатов Е.А. Ох ранные 
раскопки в Биляре и его окрестностях в 1995 г. С. 11–12; Набиуллин Н.Г. 
Стратиграфия и хронология Джукетау. С. 13–14; Руденко К.А. Хронология 
булгарских древностей. Часть II. Золотоордынское селище и могильник 
Песчаный остров. С. 14–15; Мухамадиев А.Г. Казань по средневековым 
картам. С. 15–16; Ситдиков А.Г. Проблемы хронологии и стратиграфии 
Казанского кремля. С. 16–18; Расторопов А.В. О хронологии пензенских 
памятников болгарского типа. С. 19–20; Абдулова С.И. Бусы Волжской 
Булгарии в материалах средневековых памятников Пермского Приуралья. 
С. 20–21; Иванова М.Г. Проблемы хронологии чепецких памятников конца 
I – начала II тысячелетия н.э. С. 21–23; Салангина С.В. Копоушки Прика-
мья. Вопросы хронологии и этнической принадлежности. С. 23–24; Мака-
ров Л.Д. О типологии и хронологии древнерусских нательных крес тов При-
камья (Х–XVII вв.). С. 24–26; Салангин Д.А. Хронология кера мики Вятской 
земли. С. 26–27; Шапран И.Г. Немецкие счетные жето ны (по материалам 
марийских и удмуртских некрополей). С. 27–28.

2670. Славяне, финно-угры, скандинавы, волжские булгары. Докла-
ды Междунар. науч. симпозиума по вопросам археологии и истории. 
Пушкинские Горы, 11–14 мая 1999 г. / Отв. ред. А.Н. Кирпичников. 
СПб., 2000. (Ин-т истории АН РТ; ИИМК РАН).
Из содержания: Валиулина С.И. Стеклянные бусы как источник по 

международным связям волжских булгар в VIII – начале XIII вв. С. 51–64; 
Измайлов И.Л. Балымерский курганный могильник и его историко-куль-
турное значение. С. 70–86; Казаков Е.П. Измери – главный торговый пункт 
Волжской Болгарии (конец Х–XI вв.). С. 87–99; Хузин Ф.Ш. К вопросу о 
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возникновении Казани как одного из центров международной торговли на 
Средней Волге (конец Х – начало XIII вв.). С. 254–263.

2671. Средневековая Казань: возникновение и развитие. Материалы 
Международ. науч. конф. Казань, 1–3 июня 1999 г. / Отв. ред. Ф.Ш. Ху-
зин. Казань: Мастер-Лайн, 2000. 294 с. (Ин-т истории; КГУ; Казан. совет. 
народ. деп.).
Из содержания: Хузин Ф.Ш. Новое в археологии древней Казани. С. 12–

21; Ситдиков А.Г. Оборонительные укрепления древней Казани. С. 22–40; 
Хлебникова Т.А. Керамика из V слоя Казанского кремля. С. 41–53; Кальмер 
Й. Ранние бусы из раскопок древней Казани. С. 54–58; Фодор И. Древневен-
герские аналогии накладки из Казани. С. 59–67; Николаева К.В., Кашапова 
Г.И. Спорово-пыльцевой анализ образцов из раскопов Казанского кремля 
(к датировке культурного слоя средневекового города). С. 68–71; Sowelam 
A. Dating and Atribution of a Samanid Dirham from Kazan Kremlin Excavation. 
С. 79–102; Мухаметшин Д.Г. Источниковая база изучения денежного обра-
щения в Поволжье VI–XI вв. С. 103–107; Gamal al-Din Mohamad al-Saeed. 
Fortifi cation of the Bulgar State frontiers accoding to Ibn Fadlan. С. 108–112; 
Губайдуллин А.М. Оборона границ Волжской Булгарии и древняя Казань. 
С. 113–116; Казаков Е.П. Ранние торгово-ремесленные поселения на Вол-
ге и Каме. С. 117–121; Белавин А.М. Торговые фактории волжских болгар 
и пути возникновения городов в Поволжье и Предуралье в средние века. 
С. 122–126; Нигамаев А.З. Каменная мечеть-крепость на Елабужском го-
родище. С. 127–133; Zimonyi I. The towns of the Volga Bulghars in the sourc-
es (13–13th century). С. 134–140.; Хузин Ф.Ш. Еще раз об «Иски Казани». 
С. 181–185. Борисенко А., Худяков Ю. Значение Булгарского торгового 
пути в поступлении западноевропейского экспорта в Западную Сибирь в 
XII–XIII вв. С. 251–255; Васильев Д. Караван-сараи на путях в Поволжье. 
Великий Шелковый путь и города Поволжья. С. 256–258; Фарманова М. 
Великий Шелковый путь: взгляд с Востока. С. 259–261.

2672. Среднее Поволжье и Южный Урал: человек и природа в древ-
ности. Сб. науч. статей, посвящ. 75-летию доктора исторических наук 
Евгения Петровича Казакова / Отв. ред. М.Ш. Галимова. Казань: Изд-
во «Фэн», 2009. 380 с. (Ин-т истории АН РТ).
Содержание: Старостин П.Н. К юбилею Евгения Петровича Казакова. 

Прил.: Список науч. тр. Е.П. Казакова. С. 3–31; Аськеев И.В., Аськеев О.В., 
Галимова Д.Н. Природная среда и человек в Волго-Камье и Предуралье 
(поздний палеолит – средневековье). С. 32–112; Березин А.Ю. Березина 
Н.С. Результаты изучения остеологического материала стоянки-мастерской 
Шолма I. С. 113–127;  Алешинская А.С., Кочанова М.Д., Мельников Л.В., 
Петренко А.Г., Спиридонова Е.А., Хисяметдинова А.А., Чижевский А.А. 
Влияние климатических и ландшафтных условий на хозяйственную дея-
тельность обитателей Гулюковской III стоянки в позднем бронзовом веке. 
С. 128–148; Мельников Л.В., Бугров Д.Г., Нурисламов Р.Х., Миронов И.Н. 
Свойства постпирогенных дериватов почвенных горизонтов и стратигра-
фические особенности оборонительной насыпи раннего железного века. 
С. 149–164;  Краснопёров А.А. Принципы классификации предметов одеж-
ды пьяноборского (чегандинского) населения. С. 165–176; Иванов В.А. Еще 
раз о «кушнаренковско-караякуповской проблеме. С. 177–196; Гарусто-
вич Г.Н. Бакалинский курганный могильник начала II тыс. н.э. С. 197–212; 
Семыкин Ю.А. Технология изготовления кузнечной продукции из Боль-
ше-Тарханского могильника. С. 213–233: Никитина Т.Б. Погребения с по-
ясами Дубовского могильника, датированные монетами. С. 234–250; Бере-
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зина Н.С., Березин А.Ю., Галимова М.Ш., Хисяметдинова А.А., Чурбанов 
А.А. Промежуточные итоги комплексного исследования стоянки Шолма I.  
С. 251–308; Руденко К.А. К вопросу о булгарских жилищах домонгольско-
го времени (по материалам Остолоповского селища в Алексеевском районе 
РТ). С. 309–352; Валиулина С.И., Худяков А.В. Редкие находки с Торецкого 
поселения. С. 353–356; Макаров Л.Д. Золотоордынские материалы Вятской 
земли. С. 357–367; Шутелова И.А., Щербаков Н.Б., Валиуллин Г.Ф., Си-
багатова Р.Ю. Личная переписка из фондов Р.Б. Ахмерова и Р.Г. Кузеева 
как отражение научных взглядов на вопросы этнической реконструкции 
древностей Поволжья и Приуралья. С. 368–375.

2673. Форум «Идель – Алтай». Материалы науч.-практич. конф. 
«Идель-Алтай: истоки евразийской цивилизации» I Междунар. кон-
гресса средневековой археологии евразийских степей. Казань, 7–11 де-
кабря 2009 г. Тез. док. / Отв. ред. Ф.Ш. Хузин. Казань, 2009. 292 с. (Ин-т 
истории АН РТ).
Содержание: Алексеев Н.А. Феномен кочевничества у тюркоязычных 

общностей Южной Сибири. С. 3–4; Артемьева Н.Г. Фортификационные 
сооружения Чжурженьского государства Восточное Ся (1215–1233). С. 4–7; 
Афанасьев Г.Е. К проблеме локализации Хазарии и Фурт-асии (о противо-
речии данных археологии и письменных источников). С. 7–17; Аськеев 
И.В., Галимова Д.Н. Археоихтиологические исследования Торецкого сели-
ща (по результатам раскопок 2007–2009 гг.). С. 17–18; Ахмедов И.Р. Репре-
зентативные воинские погребения начала V–VII вв. в Никитинском 
могильнике рязано-окских финнов. С. 19–21; Багашев А.Н. Генезис 
краниологической уникальности обских угров. С. 21–23; Базылхан Н. 
Древнетюркские каганско-княжеские поминальные комплексы в 
Центральной Азии: история каганов и правителей. С. 23–25; Байбурин Н.Г. 
Эволюция тотема в художественном пространстве и времени от Алтая до 
Идели. С. 25–26; Баранов В.С. О находках болгарской гончарной посуды на 
территории Костромы. С. 26–28; Беговатов Е.А. Второе Билярское селище 
– торгово-ремесленный комплекс Волжской Булгарии рубежа X–XI вв. 
С. 28–29; Белич И.В., Тычинских З.А. Городище Искер как символ истори-
ческой памяти и этнической идентичности сибирских татар. С. 30–33; Бело-
рыбкин Г.Н. Распространение культуры Волжской Булгарии на запад. 
С. 33–38; Бирюков И.Е. Постскифская волна от Дона до Волги (сравнитель-
ный анализ поселений Подонья и Поволжья первых веков н.э.). С. 39–41; 
Бобров В.В., Васютин А.С., Онищенко С.С. Угорские компоненты в струк-
туре погребально-поминальной обрядности средневекового населения 
Обь-Иртышья. С.41–43; Борисов Б.Д. Сармато-аланы на территории ны-
нешней Юго-Восточной Болгарии. С. 44–45; Бочаров С.Г., Коваль В.Ю. За-
метки по исторической географии Генуэзской Газарии XIV–XV вв. (Запад-
ный Крым). С. 45–46; Бурханов А.А. Средневековые города Южного Хорез-
ма и Средней Амударьи на трассе «Великого шелкового пути». С. 46–47; 
Бяшимова Н.С. Декоративное оформление кашинной керамики Мисриана. 
С. 48–51; Валеев Р.М. Особенности денежного обращения средневолжского 
региона Золотой Орды (XIII – первая треть XV в.). С. 51–53; Йотов В. 
Военное дело печенегов на Нижнем Дунае. Битва при Доростоле (Дрыстре) 
в 1087 г. С. 53–57; Валиулина С.И. Миграционные процессы в лесостепной 
зоне Западного Закамья в  XIII–XV вв. (на примере памятников округи Би-
лярского городища). С. 58–60; Валиулина С.И. К вопросу о связях Волж-
ской Булгарии с Грузией и Владимиро-Суздальским княжеством в конце 
XII в. С. 60–62; Волков И.В., Лопан О.В. Мечеть золотоордынского города 
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Шакрака: некоторые наблюдения об истоках культовой архитектуры Золо-
той Орды. С. 62–64; Гатауллина Д.И., Руденко К.А. К вопросу об антропо-
логических особенностях сельскоого населения Волжской Булгарии (по ма-
териалам Остолоповского селища XI–XII вв.). С. 64. Герасимова М.М. 
Средневековые кочевники Ставрополья. С. 65–67; Головнёв А.В. Маги-
стральные и локальные культуры в пространстве Евразии. С. 68–70; Горбу-
нов В.В., Тишкин А.А. Комплекс вооружения восточной окраины Золотой 
Орды (по материалам кармацкой культуры лесостепного Алтая). С. 71–73; 
Горбунов В.В. Наследие Тюркских каганатов в военном деле средневековых 
кочевников евразийских степей. С. 74–76; Губайдуллин А.М. Фортифика-
ция на Средней Волге в предмонгольское и золотоордынское время. С. 76–
78; Дашибалов Б.Б. Хунно-сяньбийское наследие в курумчинской культуре 
Байкальской Сибири. С. 78–79; Досымбаева А. Вопросы изучения пробле-
мы развития культур тюркских народов на территории казахской степи и 
Евразии в средневековый период. С. 80–85; Досымбаева А., Бондарев М. 
Опыт изучения, сохранения и использования тюркских памятников в ланд-
шафте казахской степи. С. 86–89; Ефимова С.Г. Волжская Булгария на ан-
тропологической карте средневековой Европы. С. 90–91; Ефремова Д.Ю., 
Пузаткина Е.А. К вопросу о междисциплинарных подходах в интерпрета-
ции захоронений на Васильсурском V городище (XI–XIII вв.). С. 92–94; Жо-
март Ж. Идеологическая борьба в империи Чигисхана и ислам. С. 95–98; 
Зеленеев Ю.А. Золотоордынские города Поволжья: возникновение, время 
существования и этнокультурная характеристика. С. 98–100; Зиливинская 
Э.Д. Культурные традиции в сложении усадебной архитектуры Золотой 
Орды. С. 100–102; Зиливинская Э.Д., Васильев Д.В. Население Нижнего 
Поволжья в хазарское время по материалам раскопок Самосдельского горо-
дища. С. 103–104; Зиливинская Э.Д., Васильев Д.В., Ермилов С.В. Жилища 
Самосдельского городища (предварительная типология и хронология). 
С. 105–107; Игнатьева О.В. Художественное культовое литье Прикамья как 
источник информации об этнических процессах. С. 107–109; Илюшин А.М. 
К вопросу о восточной границе Золотой Орды. С. 109–111; Исхаков Д.М. 
О 17 темниках хана Узбека (по оприсанию Ибн Баттуты). С. 111–112; Каза-
ков Е.П. Турбаслинско-именьковские комплексы Прикамья и их аналоги. 
С. 112–113; Каюмова Э.Р. Интонационные связи в песенном фольклоре та-
тар, чувашей и удмуртов. С. 114–116; Карачаров К.Г., Ражев Д.И. Мусуль-
мане на севере Западной Сибири в позднем средневековье в свете новейших 
исследований. С. 116–118; Кляшторгый С.Г. Тюркская руническая эпигра-
фика как древнейший памятник историографической традиции степной Ев-
разии. С. 119; Кочкина А.Ф. Муромский городок: особенности возникнове-
ния и топография. С. 120–121; Крыласова Н.Б., Подосенова Ю.А. Колаче-
видные височные украшения как маркер переселений средневекового насе-
ления Пермского Предуралья. С. 122–124; Кубарев В.Д. Новые изваяния 
древних тюрок Алтая. С. 124–125; Кубарев Г.В. Оградки кудыргинского 
типа на Алтае (проблемы датировки и интерпретации). С. 126–128; Куль-
пин-Губайдуллин Э.С. О происхождении и специфике горожан Золотой 
Орды. С. 128–138; Лавыш К.А. Мотив грифона в произведениях художе-
ственного ремесла XII–XIV вв., происходящих с территории Беларуси: к 
истории контактов Руси с восточным миром. С. 138–140; Лифанов Н.А. О 
культурной принадлежности населения средневолжской лесостепи 
раннехазарского времени. С. 140–142; Лушников О.В. Евразийская 
интеграция: тюркский, монгольский, российский опыт. С. 142–145; 
Мажитов Н.А. Средневековые города Башкортостана. С. 145–148; 
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Масловский А.Н. Влияние “великой замятни” 1360–1370-х гг. на судьбу 
городов Золотой Орды (на примере Азака). С. 148–150; Матвеева Н.П. 
Поликультурная среда лесостепного Зауралья в середине I  тысячелетия н.э. 
и формирование раннесредневековых общностей. С. 150–152; Молотова 
Т.Л. Марийцы-язычники Татарстана. С. 152–154; Мыц В.Л., Зайцев Ю.П., 
Бочаров С.Г. Городище Вишенное (крепость Ак-Кая) в Центральном Кры-
му и вопрос о локализации хазарской крепости Фулы. С. 154–156; Мухама-
диев А.Г. Крах гипотезы об “особом” протобулгарском языке. С. 156–158; 
Набиуллин Н.Г. Чистопольское Прибрежье в средневековье. С. 159–160; 
Нарожный Е.И. Кочевники XIII–XIV вв. на Северном Кавказе. С. 160–162; 
Недашковский Л.Ф. Социальный облик золотоордынских городов Нижнего 
Поволжья и поселений их округи. С. 163–164; Нечвалода А.И. Каменные 
мавзолеи Башкирского Приуралья: антропология и генетика. С. 165–170; 
Никитина Т.Б. Новые материалы в Поветлужье: к проблеме культурных 
контактов марийцев в IX–XI вв. С. 171–173; Никонорова Е.Е. Скифо-сар-
матские художественные традиции в декоре башкирской обуви: к проблеме 
урало-алтайских связей. С. 173–176; Новиков А.В. Новые данные по погре-
бальной обрядности населения южнотаежной зоны правобережья Оби в V–
VII вв. н.э. С. 176181; Нуржанов А.А. Города Таласской долины в эпоху 
Монгольской империи. С. 181–183; Нуриева Ф.Ш. К проблеме атрибуции 
тюркоязычных письменных памятников средневековья. С. 183–184; Облом-
ский А.М. Краткие сведения о результатах исследования поселения и мо-
гильника Ксизово–19 Задонского района Липецкой области. С. 184–186; 
Оразмухамедова Г.Т. Развитие ремесла и торговли в средневековых городах 
Туркменистана. С. 187–189; Осипова Т.В. К истокам обряда вторичного за-
хоронения населения Окско-Сурского междуречья. С. 189–191; Останина 
Т.И. Техника и технология ювелирного дела в эпоху раннего средневековья 
(по материалам Кузебаевского клада VII в.) С. 191–196; Пастушенко И.Ю. 
“Угорская эпоха Прикамья” – вымысел или реальность? С. 197–198; Перер-
ва Е.В. Травматические повреждения на антропологических материалах из 
грунтового могильника золотоордынского времени Вакуровский Бугор I. 
С. 199–201; Пигарёв Е.М. Нижнее Поволжье на постордынском простран-
стве (постановка проблемы). С. 202–206; Почекаев Р.Ю. Законодательная 
деятельность тюркских правителей VI–XI вв. С. 207–210; Рафикова Т.Н. 
Новые данные о материальной культуре бакальского населения (по резуль-
татам раскопок Усть-Терсюкского городища). С. 210–214; Рахимзянов Б.Р. 
Белевская битва 1437 г., султан Мустафа 1443 г. и образование Касимовско-
го юрта: единство и борьба исторических сюжетов. С. 214–217; Руденко 
К.А. Аскизские древности в материальной культуре домонгольской Волж-
ской Булгарии и сопредельных территорий. С. 217218; Савинов Д.Г. Парад-
ные седла кочевников Евразии. С. 219–221; Селезнев А.Г. Генезис лесных и 
таежных культур юга Сибири: эколого-исторические контексты. С. 221–224; 
Ситдиков А.Г. Лесостепь Волго-Окского региона XIV–XVI вв.: проблемы 
археологического изучения. С. 225–228; Сташенков Д.А. Памятники ма-
дьярского круга в Самарском Поволжье. С. 228229; Столярова Е.К. К во-
просу о проникновении стеклянных бус на территорию северно Подмоско-
вья в домонгольскую эпоху. С. 229–231; Сузукей В.Ю. Уникальные особен-
ности музицирования тюркских народов. С. 231–236; Тихонов С.С. Населе-
ние лесостепи Западной Сибири в XIV–XVI  вв. С. 236–238; Тишкин А.А. 
Материальная культура населения Алтая в монгольское время. С. 238–241; 
Тишкин А.А., Серегин Н.Н. Металлические зеркала раннего средневековья 
как источник для реконструкции этнокультурного взаимодействия на Ал-
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тае. С. 241–244; Трепавлов В.В. Монгольская империя: Еке Улус и Рах Mon-
golica. С. 244–246; Тычинских З.А. О беклярибеке Сибирского ханства (к 
вопросу о трансформации системы традиционного управления в XVII–
XVIII вв.). С. 246–250; Ушницкий В.В. Фольклор саха как источник по 
истории Забайкалья XII–XIII вв. С. 251–256; Фахрутдинов Р.Г. Алтай и 
Центральная Азия: колыбель тюрков. С. 257–259; Флеров В.С. Несколько 
тезисов к изучению крепостей и больших поселений Хазарского каганата. 
С. 259–261; Фодор И. Имеются ли «центальноазиатские элементы» в архе-
ологическом материале древних венгров? С. 261–263; Худяков Ю.С. Общее 
и особенное в развитии военного дела тюркских и монгольских народов 
Центральной Азии в эпоху позднего средневековья. С. 263–266; Хузин 
Ф.Ш. От хуннов до Казанского ханства: о преемственности культуры, соци-
альной структуры и административно-политического устройства тюрко-та-
тарских государств. С. 267–268; Цыбин М.В. Среднее Подонье в эпоху Ку-
ликовской битвы. С. 269–270: Шарифуллин Р.Ф. Город Болгар: изучение и 
современное состояние архитектурных памятников. С. 270–272; Шелепова 
Е.В. Ритуальные оградки как один из маркеров культуры средневековых ко-
чевников. С. 272–274; Яворская Л.Я. Специфика мясного потребления и 
хозяйства населения Самосдельского городища в хазарский период (по ар-
хеозоологическим материалам). С. 275–278; Ягафова Е.А. «Язычество» в 
современной религиозно-обрядовой системе чувашей. С. 278–281; Якупов 
Р.И. Методологические аспекты осмысления евразийства. С. 281–283; Яр-
ков А.П. О месте городских поселений в средневековой культуре Западной 
Сибири. С. 284–286. 

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ “FINNO-UGRICA»
Выходил в 1997–2011 гг. Главный редактор – Е.П. Казаков.

2674. 1997. № 1
Из содержания: Марков В. Волго-Камье и финский мир в начале эпо-

хи раннего железа. С. 3–24; Старостин П. Об этнокультурной ситуации 
в Нижнем Прикамье в первой половине I тыс. н.э. С. 25–33; Казаков Е. 
Волжская Булгария и финно-угорский мир. С. 33–53; Иванова М. Удмурты 
в эпоху средневековья: расселение и некоторые аспекты социально-эконо-
мических отношений. С. 54–68; Казаков Е. Этапы этнокультурного взаимо-
действия населения Татарстана и Марий Эл. С. 78–80.

2675. 1998. № 1 (2)
Из содержания: Аксёнов В. Новые находки коньковых подвесок в сал-

товских захоронениях на Харьковщине. С. 3–12; Эрдели И. Волжские бол-
гары и венгры. С. 13–14; Руденко К.А. К вопросу о взаимодействии булгар 
с поволжскими финнами в XII–XIV вв. (по материалам селищ). С. 15–29; 
Старостин П.Н. Рец.: Останина Т.И. Население Среднего Прикамья 
в III–V вв. н.э. Ижевск: УдмИИЯЛ УрО РАН, 1997. 327 с. С. 76–78.

2676. 1999. № 1 (3)
Содержание: Поляков Ю. Керамика гляденевской культуры. С. 4–10; Малы-

шева О. Женский костюм населения Среднего Поволжья в эпоху Великого пе-
реселения народов. С. 11–23; Супруненко А., Кулатова А., Приймак В. Венгер-
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ское погребение с юга Полтавщины. С. 24–28; Беговатов Е. Абу Райхан ал-Би-
руни о Волжской Булгарии, стране ису и йура. С. 29–37; Петренко А. Костные 
остатки животных в погребальном обряде финно-угорских могильников I тыс. 
н.э. в Прикамье как этнографический признак. С. 70–78; Старостин П.Н. А.Х. 
Халиков и его роль в финно-угроведении. С. 79–83.

2677. 2000. № 1 (4)
Содержание: Зимоньи И. Венгры в Волжско-Камском бассейне? 

С. 5–41; Комар А. Горизонт Столбище-Старокорсунская и некоторые про-
блемы возникновения малтовской культуры. С. 42–66; Шенников А. О чу-
валах в жилых постройках народов Среднего Поволжья. С. 67–78; Нунен Т., 
Ковалёв Р. Два новых журнала в Казани: Татарская археология и Finnо-Ug-
rica. С. 79–82; Юрченков В. Письмо в редакцию. С. 83–85; Хакимов Р., Га-
фуров И. Научно-практический семинар «Древняя Алабуга: возникновение 
и развитие». С. 86–87; Девятый Международный конгресс финно-угрове-
дов. С. 88; Защита диссертаций по археологии. С. 90; Иванова М., Шутова 
Н. Памяти Владимира Алексеевича Семенова. С. 91–94. 

2678. 2001–2002. № 1 (5–6)
Из содержания: Челяпов В., Буланкин В., Губайдуллин А. К вопросу 

о фортификации городищ городецкого времени Среднего Поочья. С. 4–14; 
Останина Т. Кирбинское городище на р. Мёше. Сю 15–43; Винничек В. 
Археологические исследования в районе Усть-Узинского могтльника. С. 
44–55; Пастушенко И. Ещё раз о локализации Вису. С. 56–64; Куликов К. 
Символ коня в древнеудмуртиском мифологическом искусстве. С. 65–75; 
Рогачёв В. Тюркские заимствования в мордовском свадебном обряде. С. 
76–78; Гатин М. Финно-угристика в университетах Германии. С. 106–108; 
Казаков Е. Рец. на: Никитина Т.Б. Марийцы в эпоху средневековья (по ар-
хеологическим материалам). Йошкар-Ола, 2002. – С. 109–113; Казаков Е. 
Финно-угорская археология Урало-Поволжья 1995–2000 гг. (публикации по 
раннему железному веку и средневековью). С. 114–121.

2679. 2003–2004. № 1 (7–8)
Содержание: Чижевский А. Еще раз об ананьинских (постмаклашеев-

ских) стелах. Вопросы планиграфии и хронологии. С. 5–16; Иванов В. О 
роли прикамских племен в формировании раннебулгарского и древнема-
дьярского этносов. С. 17–26; Руденко К. Защитные пластины Предуралья 
и Зауралья. С. 27–35; Пастушенко И. К вопросу о чияликских «погребаль-
ных масках». С. 36–42; Вискалин А., Уланов Г. Находка женских украшений 
угров IX века в Ульяновском Предволжье. С. 43–47; Юнина К. Социальный 
и сакральный статус женщины в традиционной культуре обско-угорских и 
самодийских народов. 48–57; Атаманов М. Из истории формирования эт-
нолингвистических групп удмуртов. Арская группа. С. 58–67; Арсланов Л. 
Финно-угорские элементы в топонимии Альметьевского района Республики 
Татарстан. С. 68–70; Иванова Р., Шаландина В. Характеристика стратигра-
фических слоев Приустьевого Закамья с использованием археологических 
и биологических методов. С. 71–73; Останина Т. Рец. на: История Удмур-
тии (конец XV – начало ХХ века»). Ижевск, 2002. – С. 74–76; Астайкин А. 
Критиический разбор карты «Войны Киевской Руси в 9 – начале 12 вв.» // 
Атлас офицера. М., 1984. С. 77–111.

2680. 2005–2006. № 1 (9)
Содержание: Волков С., Пастушенко И. Исследования Усть-Иргинско-
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го могильника неволинской культуры. С. 5–39; Пастушенко И. Кишертский 
могильник в бассейне реки Сылвы. С. 40–70; Перевощиков С., Волкова З. 
Результаты металлографического анализа железных предметов из Кишер-
тских могильника и I поселения в бассейне реки Сылвы. С. 71– 80; Дьёни 
Г. Восточный венгры, западные венгры (к проблеме Югрия). С. 81–90; Ру-
денко К. К вопросу о булгарском серебре Закамья и Зауралья. С. 91–113; 
Никитина Т. К вопросу о культурной принадлежности «славяноидной» 
керамики Марийско-Чувашского Поволжья. С. 114–130; Макаров Л. Связи 
Вятской земли в XII–XV вв. по археологическим материалам. С. 131–149; 
Мельникова О. Рец. на: Археология и компьютерные технологии: представ-
ление и анализ археологических материалов / Отв. ред. и сост. М.Г. Ивано-
ва, И.В. Журбин. Ижевск, 2005. – С. 150–155; Лещинская Н. Археология 
в Удмуртском государственном университете (по публикациям 2000–2005 
гг.). 156–164; Кузьминых С., Чижевский А. Памяти Владимира Николаеви-
ча Маркова. С. 165–170.

2681. 2007. № 10
Содержание: Боталов С., Мосин В. Урало-Сибирская лесостепь в древ-

ности и средневековье (к осмыслению праугро-самодийскоо единства). 
С. 10–72; Ютина Т. Исследования Дербёшкинского могильника в Актаныш-
ском районе Республики Татарстан. С. 73–98; Игнатиьева О. Термин «перм-
ский звериный стиль» в историографическом аспекте. С. 99–111; Руденко 
К. Об атрибуции некоторых бронзовых украшений из Билярского городища. 
С. 112–124; Останина Т. Клад ювелира из д. Кузебаево Удмурской Республи-
ки. С. 125–127; Шутова Н., Сенникова Л. Археологические памятнитки и 
культурный ландшафт Вятского бассейна в эпоху средневековья. С. 128–142; 
Гришкина М. Экологическое сознание и поведение удмуртов. С. 143–154; 
Решетников Н. Исследования Дербёшкинского поселения и могильника в 
устье реки Белой. С. 155–164; Гарустович Г. Рец. на: Казаков Е.П. Волжские 
болгары, угры и финны в IX–XIV вв. Казань, 2007. – С. 165–172; Иванова 
М., Шутова Н. Рец. на постоянную экспозицию “Древняя и средневековая 
история края” Национального музея Удмуртской Республики им. Кузебая 
Герда. С. 173–175; Иванова М. Исследования средневековых памятников в 
бассейне р. Чепцы (обзор публикаций 2001–2005 гг.). С. 176–183; Иванова 
М. Куликов Кузьма Иванович (к 70-летию со дня рождения). С. 184–190. 

2682. 2008. № 11
Содержание: Чижевский А. Сорочьегорское городище. С. 5–7; Старо-

стин П. О халцедоновых украшениях из азелинских погребений. С. 12–23; 
Казаков Е. Сылвенско-неволинская керамика памятников ранней Волж-
ской Болгарии и проблемы миграции угров на Волгу в VII–IX вв. С. 24–33; 
Казаков Е. О ранней дате столичных городов домонгольской Волжской 
Болгарии. С. 34–39; Руденко К. Этнокультурное взаимодействие кочевого 
и оседлого населения в Казанском Поволжье в XI–XIV вв. (по археологиче-
ским данным). С. 40–53; Гарустович Г., Иванов В., Шилов С. Средневеко-
вые могильники лесостепной зоны Западной Сибири. С. 54–68; Гарустович 
Г. Некрофагия и чаши из черепа человека (анализ сообщений письменных 
источников). С. 69–79; Рашев Р. Этнический аспект материальной культуры 
Первого Болгарского царства. С. 80–92; Руденко К. Рец. на: Казаков Е.П. 
Волжские болгары, угры и финны в IX–XIV вв. Казань, 2007. С. 93–100; 
Владимиров Г., Павлов П., Хузин Ф. Памяти профессора Рашо Рашева. 
С. 101–103.
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2683. 2011. № 12–13
Содержание: Останина Т. Ритуальный топор из фондов Национального 

музея Удмуртской Республики им. К. Герда. С. 4–7; Казаков Е.П. 
Этнокультурная ситуация IV–VII вв. в Среднем Поволжье. С. 8–39; Оста-
нина Т. Поломский II могильник Красная Горка (материалы раскопок 1959–
1960 гг.). С. 40–155.

ЖУРНАЛ «ТАТАРСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ»
Выходил в 1997 – 2011 гг. Главный редактор Р.Г. Фахрутдинов

2684. 1997. № 1
Содержание: Плетнева С.А. Древние болгары в восточноевропейских 

степях. С. 31–60; Казаков Е.П. Об этнокультурных компонентах народов 
Юго-Восточной Европы в Волжской Булгарии (по археологическим мате-
риалам). С. 61–77; Кокорина Н.А. Основные тенденции развития культу-
ры Волжской Булгарии в золотоордынский период (по данным керамики). 
С. 78–87; Федоров-Давыдов Г.А. Некоторые итоги изучения городов Золо-
той Орды на Нижней Волге. С. 88–100. 

2685. 1998 № 1 (2)
Золотая Орда: археология, нумизматика, эпиграфика

Содержание: Григорьев В. Четырёхлетние археологические поиски в 
развалинах Сарая. С. 3–13; Баллод Ф. Старый и Новый Сарай, столицы Зо-
лотой Орды (результаты археологических работ летом 1922 года). С. 14–31; 
Недашковский Л., Ракушин А. Средневековые металлические зеркала с 
Увекского городища. С. 32–51; Сингатуллина А. Джучидские монеты по-
волжских городов XIII в. (материалы из каталога). С. 52–87; Валеева Д. 
Художественная резьба в архитектуре и эпиграфике золотоордынских бул-
гар. С. 88– 98; Əхмəтҗанов М. Болгар теленең язмышы (эпиграфика ма-
териаллары буеннча). С. 99–120; 70-летию Т.А. Хлебниковой. С. 121–122. 
(Старостин П.); Конференция “Биляр и Волжская Булгария”. С. 123–126. 
(Старостин П.).

2686. 1998, № 2 (3) 
Кочевой мир средневековой Евразии

Содержание: Савицкий П. О задачах кочевниковедения. (Почему скифы 
и гунны должны быть интересны для русского?). С. 3–24; Фахрутдинов Р. 
Кочевой мир средневековой Евразии (обзор археолого-исторической литера-
туры второй половины ХХ в.). С. 25–46; Кызласов Л. Города гуннов. С. 47–
64; Рашев Р. О возможности выделения самых ранних археологических па-
мятников праболгар в степях Восточной Европы. С. 65–72; Кызласов И. 
Калям на Енисее. (Чернильная руническая надпись из Хакасии). С. 73–86; 
Недашковский Л., Ракушкин А. Бронзовые зеркала второй половины Х–
XIV вв. из музея Саратовской области. С. 87–108; Баллод Ф. Старый и 
Новый Сарай, столицы Золотой Орды (результаты археологических работ 
летом 1922 года). С. 109–134; Старостин П.Н. 110-летию Н.Ф. Калинина. 
С. 135–139; Фахрутдинов Р.Г. 100-летию М.И. Артамонова. С. 140–142.

2687. 1999. № 1-2 (4-5)
Средневековая археология Среднего Поволжья

Содержание: Смирнов К. А.П. Смирнов и исследование Булгарского 
городища в период строительства Куйбышевской ГЭС. С. 5–9; Хлебни-
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кова Т. А.П. Смирнов и Булгар. С. 10–14; Старостин П. А.Х. Халиков. 
С. 15–22; Казаков Е. Новые археологические материалы к проблеме ранней 
тюркизации Урало-Поволжья. С. 23–38; Крамаровский М. Печать конца 
XIII–XIV вв. с исламским вариантом христианской легенды об отроках из 
Эфеса. С. 39–48; Феизханов Х. Три надгробных булгарских надписи. С. 49–
60; Руденко К. Могильник на острове «Песчаный». С. 61–76; Кокорина Н. 
Керамика усадьбы гончара из Иски Казани. С. 77–102; Кокорина Н., Фахрут-
динов Р. Гончарный комплекс золотоордынского периода из Иски Казани. 
С. 103–134; Петренко А. К истории исследования проблем хозяйственной 
деятельности населения средневековых городов Среднего Поволжья (по дан-
ным археозоологических материалов). С. 135–145; Памяти А.П. Смирнова. 
Научная конференция. С. 146.

2688. 2000. № 1-2 (6-7)
Тюрко-степное средневековье

Содержание: Кызласов И. Руническая эпиграфика древних болгар. 
С. 5–18; Могильников В. Гилево VII, курган 4 – памятник кимаков на Верх-
нем Алее. С. 19–41; Руденко К. Тюркский мир и Волго-Камье в XI–XII вв. 
(археологические аспекты проблемы). С. 42–102; Армарчук Е. Степь Копье-
носных Наездников – взгляд из ХХ века. С. 103–131; Плетнева С. Половцы 
у себя дома. С. 132–167; Губайдуллин А. Способы возведения и типы бул-
гарских оборонительных укреплений. С. 168–176; Кокорина Н. Керамика в 
кипчакских традициях с Камаевского городища. С. 177–191; Недашковский 
Л. Новые книги о средневековых кочевниках и Золотой Орде. С. 192–197; 
Письма в редакцию «Татарской археологии» – мнения читатаелей о жур-
нале (Е.А. Армарчук, И. Фодора, Г.А. Федоров-Давыдова, Л.Р. Кызласова, 
В.Д. Димитриева). С. 198–203; П.Н. Старостин. К 110-летию В.Ф. Смо-
лина. С. 204–211; Таиров И.Н. К 110-летию З.А. Акчуриной. С. 212–213; 
Могильников В.А., Плетнева С.А. Памяти Ф.Х. Арслановой. С. 214–224, 
приложение: Список опубликованных работ (сост. А.А. Чариков); Фахрут-
динов Р.Г. Памяти Г.А. Федорова-Давыдова. С. 225–229.

2689. 2001. № 1–2 (8–9)
Золотая Орда: археология, нумизматика, архитектура

Содержание: Фахрутдинов Р.Г. Г.А. Фёдоров-Давыдов (к 70-летию со 
дня рождения). С. 3–11; Терещенко А. Окончательное исследование местно-
сти Сарая, с очерком следов Дешт-Кипчакского царства. С. 12–21; Лебедев 
В., Клоков В. Монеты с юго-восточных окраин Сарая. С. 22–52; Набиуллин 
Н. Город Джукетау в XIII–XIV вв. (к прооблеме перехода домонгольскоо 
города в золотоордынский). С. 53–74; Баранов В. Клад медной посуды из 
Болгар. С. 75–103; Руденко К. Бронзовые чаши с серебряной инкрустацией 
из собрания Национального музея Республики Татарстан (к вопросу о бул-
гарской торевтике эпохи Золотой Орды). С. 104–132; Асылгараева Г. Мор-
фологические исследования остеологических материалов селищ северо-за-
падной округи Билярского городища. С. 133–141; Ельников М. Памятники 
периода Золотой Орды Нижнего Поднепровья: история изучения, итоги и 
перспективы. С. 142–187; Армарчук Е. Мавзолей Тюрабек-ханым в Старом 
Ургенче: форма, функция и возраст. С. 188–210; Недашковский Л. Книги 
о торевтике золотоордынского времени. С. 211–215; Конференция, согре-
тая теплом сердец и благодарной памяти. С. 216–228. (Гусева Т.); Памяти 
Т.А. Хлебниковой. С. 229–232. (Старостин П.).
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2690. 2002–2003. № 1–2 (10–11)
Казанское и другие татарские ханства:
археология, эпиграфика и искусство

Содержание: Руденко К., Фахрутдинов Р. М.Г. Худяков (к 110-летию 
со дня рождения). С. 58; Худяков М. Татарская Казань в рисунках XVI сто-
летия. С. 9–31: Набиуллин Н. Новые данные по археологии средневековой 
Казани (обзор материалов некоторых охранно-спасательных раскопов). 
С. 32–46; Кокорина Н. Керамика Камаевского городища конца XIV – первой 
половины XVI вв. (по материалам раскопок 1972–1988 гг.). С. 47–99; Руден-
ко К. Материалы к археологической карте Казанского ханства (по итогам 
работ в Западном Предкамье в 1995–1997 гг.). С. 100–136; Əхмəтҗанов М. 
Татар төрбəлəре тарихына. С. 137–167; Керейтов Р., Червонная С. Эпигра-
фика Ногайской степи. С. 168–209; Суслова С. Сибирско-татарская коллек-
ция ювелирных украшений Тобольского музея как историко-этнографиче-
ский источник. С. 210–229; Вторая Всерооссийская научная конференция 
«Поволжье в средние века», посвященная памяти Г.А. Федорова-Давыдова, 
26–28 сентября 2003 г. С. 230–236. (Старостин П., Руденко К.); Конферен-
ция «Краеведческие чтения в Национальном музее РТ». С. 237–239. (Руден-
ко К.); Памяти К.А. Смирнова. С. 240–242. (Аксёнова Н.).

2691. 2005. № 1–2 (14–15)
Казань и Казанское ханство

Содержание: Калинин Н. Где был дворец казанских ханов. С. 6–23; 
Ситдиков А. Археологическое изучение ханской Казани (материалы ис-
следований Казанского Кремля 1994–2003 гг.). С. 24–62; Старков А. Де-
ревянная застройка Казанского Кремля XVI в. (по матриалам раскопа LIA). 
С. 63–70; Юсупов Г. Эпиграфические памятники Атнинского района Респуб-
лики Татарстан. С. 71–91; Руденко К. Казанский дракон: образ и символ. 
С. 92–110; Суслова С. Вопросы формирования традиционных костюмных 
комплексов казанских татар. (Заказанская зона Центрального этнокультур-
ного ареала). С. 111–125. 

2692. 2006. № 1–2 (16–17)
Кочевой мир Средней Евразии и Золотая Орда

Содержание: Федоров-Давыдов Г. Отрывки из книги «Шелковый путь и 
города Золотой Орды». С. 6–18; Смолин В. Клад восточных золотых пред-
метов из болгарского города Джукетау. С. 19–42; Армарчук Е. Декориро-
ванные биметаллические стремена XI–XIII веков. С. 43–59; Ельников М. 
Погребение с геммой-инталией сасанидского периода из низовий Днепра. 
С. 60–63; Фахрутдинов Р. Золотоордынский Булгар. С. 64–88; Руденко К. 
Золотоордынская эпоха в Среднем Поволжье (по археологическим дан-
ным). С. 89–196; Əхмəтҗанов М. Касыйм шəһəрендəге татар дөрбəлəре. 
С. 197–217; Зеленеев Ю.А., Мухамадиев А.Г., Ситдиков А.Г., Пигарев Е.М. 
Некоторые итоги археологических исследований Сарай аль-Махруса (Сели-
тренное городище) в 2005 г. С. 218–222.

2693. 2006. № 3–4 (18–19)
Кочевой мир и городская культура средневековой Евразии

Содержание: Слово главного редактора.С. 4–6; Радлов В., Мелиоран-
ский П. Древне-тюркские памятники в Кошо-Сайдаме. С. 7–27; Руденко 
К. Булгарский улус Золотой Орды (особенности материальной культуры). 
С. 28–137; Набиуллин Н. Город Джукетау и его округа. С. 138–155; Пигарёв 
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Е. Исследования на «черепяном поле» Селитренного городища (предвари-
тельное сообщение). С. 156–169; Ситдиков А. Волжская торговля в XV–
XVI вв. С. 170–189; Петренко А. Остеологические материалы из архео-
логических памятников волжских булгар как исторический источник. 
С. 190–212; Əхмəтҗанов М. Татар Каргалысы (Сəгыйть бистəсе) дөр-
бəлəре. С. 213– 226.

2694. 2011. № 1–2 (20-21)
Археология Среднего и Нижнего Поволжья, 
средневековая история Центральной Азии

Бернштам А. Н.Я. Бичурин (Иакинф) и его труд «Собрание сведе-
ний о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена». С. 3–18; 
Попов П. Яса Чингис-хана и Уложение Монгольской династии Юань-ча-
о-дянь-чжан. С. 19–31; Руденко К. Города и села Булгарского улуса Зо-
лотой Орды (особенности материальной культуры). С. 32–151; Кокори-
на Н., Фахрутдинов Р. Гончарные комплексы Иски-Казани. С. 152–217; 
Əхмəтҗанов М. Бəрəскə төрбəлəре. С. 218–222; Ситдиков А.Г. К 120-ле-
тию Н.Ф. Калинина. С. 223–225; Шарифуллин Р.Ф. Вспоминая Т.А. Хлеб-
никову. С. 226–229; Газимзянов И.Р., Губайдуллин А.М., Дроздова Г.И. Па-
мяти М.М. Кавеева. С. 232–232; Кузьминых С.В., Янхунен Ю. Вспоминая 
Л.Р. Кызласова (1920–2007). С. 233–235; Кокорина Н.А. Памяти Светланы 
Александровны Плетневой. С. 236–237; Ситдиков А.Г. Итоги археологиче-
ских исследований в Татарстане в 2007 г. С. 238–241.

ЖУРНАЛ «ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ»

Основан в апреле 2012 г. В 2015 г. включен в список рецензируемых 
изданий ВАК, с 2018 г. – Scopus. Главный редактор в 2012–2015 гг. – 

Ф.Ш. Хузин, с 2016 г. – А.Г. Ситдиков

2695. 2012, № 1 
От редколлегии. С. 6–7; Армарчук Е.А. Новые находки расписной кера-

мики эпохи Абхазского царства. С. 8–19; Бочаров С.Г., Масловский А.Н. 
Византийская поливная керамика в городах Северного Причерноморья зо-
лотоордынского периода (вторая половина XIII –  конец XIV вв.). С. 20–36; 
Зеленеев Ю.А., Зеленцова О.В. Средневековая мордва по археологическим 
данным. С. 37–47. Щапова Ю.Л. «Уровень сложности организации» – из-
вестная идея в основе нового научного подхода. С. 48–57; Шаталов В.А. 
О проблемах и принципах классификации костяных изделий ананьинской 
эпохи (на примере оружия, охотничье-промыслового и конского снаряже-
ния). С. 58–67; Руденко К.А. Возникновение городов в Волжской Булгарии 
и Булгарской области Золотой Орды (по данным археологии). С. 68–77; Ку-
рочкина С.А. Альбарелло нижневолжских столиц Улуса Джучи. С. 78–93; 
Чижевский А.А., Лыганов А.В., Морозов В.В. Исследования памятников 
археологии на острове Дубовая Грива в 2009–2010 гг. С. 94–115; Сташен-
ков Д.А. Литейная форма с Муранского селища на реке Усе. С. 116–119; 
Пигарев Е.М. Редкий тип энколпиона с Селитренного городища. С. 120–
121; Зеленеев Ю.А. Многогранный талант исследователя. С. 122–128; Ко-
корина Н.А. Знаки ремесленников на булгарских литейных формах. С. 
129–143; Медынцева А.А. Чара Владимира Давыдовича как свидетельство 
межкультурных контактов. С. 144–157; Баранов В.С., Бадеев Д.Ю., Коваль 
В.Ю. Исследования остатков монументальной постройки к юго-западу от 
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Соборной мечети в Болгаре. С. 158–171; Кубанкин Д.А. Русская община 
золотоордынского города Укека. С. 172–189; Волков И.В., Губайдуллин 
А.М. Редкие группы керамического импорта в Болгарах. С. 190–203; Ку-
рышова Н.П. Классификация бус из кочевнических погребений золотоор-
дынского времени. С. 204–215; Яворская Л.В. Костные останки животных 
из раскопа CLXII города Болгара: некоторые новые методы обработки и 
оценки археозоологических материалов. С. 216–237; Зеленеев Ю.А. Пятая 
Международная конференция «Диалог городской и степной культур на ев-
разийском пространстве», посвященная памяти Г.А. Федорова-Давыдова. 
С. 238–241.

2696. 2012, № 2
Галимова М.Ш. Кремневые комплексы мезолита – энеолита северной 

части Икско-Бельского междуречья. С. 6–28; Афанасьев Г.Е. О строитель-
ном материале и метрологии Хазаро-аланских городищ бассейна Дона. 
С. 29–49; Борисов Б.Д. Археологические свидетельства праболгарского 
присутствия на территории Южной Болгарии. С. 50–65; Измайлов И.Л. 
Погребально-поминальная обрядность и комплекс вооружения древнего и 
средневекового населения (к постановке проблемы). С. 66–85; Данич А.В. 
Клинковое оружие Пермского Предуралья. С. 86–106; Гайнуллин И.И., Ер-
молаев О.П., Ситдиков А.Г., Усманов Б.М. Комплексное исследование раз-
рушаемых археологических памятников на участке береговой линии Куй-
бышевского водохранилища у с. Измери (Спасский район РТ). С. 107–122; 
Руденко К.А. О некоторых итогах исследования Остолоповского селища в 
Алексеевском районе Республики Татарстан. С. 123–145; Никитина Т.Б., 
Ефремова Д.Ю. Погребальный обряд комплексов с литейными принадлеж-
ностями из средневековых могильников IX–XII вв. Ветлужско-Вятского 
междуречья. С. 146–165; Дубровин Г.Е. Пожар Торговой стороны Новго-
рода 1508 года. С. 166–172; Нарожный В.Е., Нарожный Е.И. Погребение 
№ 67 Келийского могильника (Горная Ингушетия). С. 173–183; Шакиров 
З.Г., Валиев Р.Р., Ситдиков А.Г. О застройке посадской части Свияжска 
(по материалам раскопок 2008 г.). С. 184–210; Чижевский А.А. Керамика с 
рогожными отпечатками из раскопок городища Лбище в 2003 г. С. 211–217; 
Кочкина А.Ф. Каменная литейная форма с Муромского городка на Самар-
ской Луке. С. 218–222; Губайдуллин А.М. Исследования на Старокуйбы-
шевском городище. С. 223–229; Ставицкий В.В. III Всероссийская научная 
конференция «Поволжские финны и их соседи в древности и средние века». 
С. 230–232; Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш., Шакиров З.Г. II Международный 
конгресс средневековой археологии Евразийских степей. С. 233–241; Кузь-
миных С.В., Чижевский А.А. Всероссийская научная конференция «Ана-
ньинский мир: истоки, развитие, связи, исторические судьбы». С. 242–247.

2697. 2013, № 1 (3)
Никитин В.В. Памяти Друга. С. 7–14; Калинина И.В. Слово о Русте-

ме Султановиче Габяшеве. С. 15–16; Лычагина Е.Л. Роль Р.С. Габяшева 
в изучении неолита Волго-Камья. С. 17–21; Никитин В.В. Неолитизация 
лесного Волго-Камья. С. 22–31; Вискалин А.В. О преемственности камен-
ного инвентаря позднемезолитического и ранненеолитического населения 
Нижнего Прикамья. С. 32–40; Березина Н.С. О гребенчатых комплексах 
неолита Чувашского Поволжья. С. 41–51; Ставицкий В.В. Дискуссионные 
вопросы изучения памятников ямочно-гребенчатой керамики Среднего По-
волжья. С. 52–59; Васильева И.Н., Выборнов А.А. О неолитической гончар-
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ной технологии Нижнего Прикамья и времени распространения древней-
ших керамических традиций. С. 60–86; Королев А.И. Некоторые аспекты 
изучения самарской культуры. С. 87–95; Сидоров В.В. Специфика каменной 
техники волосовской культуры. С. 96–112; Шипилов А.В. Хронологические 
комплексы XХ Кузькинской стоянки в Нижнем Прикамье. С. 113–125; Кос-
менко М.Г. Принадлежность и функции каменных сооружений в Карель-
ском Поморье. С. 126–152; Черных Е.М. Позднеананьинское святилище 
на Зуевоключевском I городище (Нижнее Прикамье). С. 153–165; Фоня-
кова (Чувило) Н.А. К семантике Шиловских пластин. С. 166–180; Данич 
А.В. Поясные накладки Питерского (Степаново Плотбище) могильника. 
С. 181–196; Смагулов Е.А. Исследования древнего Туркестана: итоги раско-
пок 2011–2012 гг. С. 197–215; Бугарчев А.И., Петров П.Н. Этапы медного 
монетного обращения в Булгарском вилайате (вторая половина XIII –  пер-
вая треть XIV вв.). С. 216–231; Хузин Ф.Ш., Владимиров Г., Ситдиков А.Г. 
IV Международный Болгарский форум «Истоки, историческое развитие и 
культурное наследие Болгарской цивилизации» (Варна, Болгария, 22–25 
октября 2012 г.). С. 232–236; Абдуллин Х.М., Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш. 
К юбилею Г.И. Дроздовой. С. 237–239; Салугина Н.П. К юбилею И.Н. Ва-
сильевой. С. 240–243.

2698. 2013, № 2 (4)
Зеленцова А.В., Ситдиков А.Г. К юбилею археолога (Ю.А. Зеленееву 

–  60 лет), С. 6–10; Никитин В.В. Некоторые проблемы раннего неолита 
лесной полосы Среднего Поволжья. С. 11–17; Соловьев Б.С. Культурные 
компоненты Усть-Ветлужского могильника. С. 18–39; Чижевский А.А. На-
чальный период изучения археологии эпохи бронзы и раннего железного 
века в Волго-Камье. Полевые исследования. С. 40–63; Чижевский А.А. На-
чальный период изучения археологии эпохи бронзы и раннего железного 
века в Волго-Камье. Кабинетно-аналитические исследования. С. 64–103; 
Яблонский Л.Т. Раннесарматский рыцарь. С. 104–125; Демкин В.А., Дем-
кина Т.С., Хомутова Т.Э., Ельцов М.В., Удальцов С.Н., Каширская Н.Н. 
Подкурганные палеопочвы нижневолжских степей как индикаторы динами-
ки климата за историческое время. С. 126–142; Ставицкий В.В. Погребаль-
ный обряд тешской группы мордовских могильников III–VII вв.  С. 143–150; 
Никитина Т.Б. Поясные кошельки/сумочки в средневековых могильниках 
Ветлужско-Вятского междуречья. С. 151–161; Вихляев В.И. Расселение 
мордвы в III –  начале XIII вв.  С. 162–170; Чхаидзе В.Н., Дружинина И.А. 
Отражение социальной стратификации в погребальной обрядности кочев-
ников степного Предкавказья золотоордынского времени: продолжение 
дискуссии. С. 171–178; Иванов В.А. Проблема формирования «имперской 
культуры» Золотой Орды и ее роли как ареалообразующего фактора для 
народов Урало-Поволжья. С. 179–188; Руденко К.А. Кочевники в Булгар-
ском Улусе Золотой Орды (по данным археологии). С. 189–211; Валиев Р.Р., 
Пигарев Е.М., Мухамадиев А.Г., Ситдиков А.Г. Археологические исследо-
вания «Больничного бугра» Селитренного городища 2006–2009 гг. С. 212–
251; Полубояринова М.Д. Торговый инвентарь с Болгарского городища. С. 
252–258; Кубанкин Д.А., Сергеева О.В. Клад с Увекского городища (случай-
ная находка 1994 года). С. 259–271; Федулов М.И., Волков А.В. Предметная 
коллекция могильника «Кукшылиды» в фондах Чувашского национального 
музея (по материалам раскопок П.П. Ефименко 1926 г.). С. 272–278; Воро-
бьева Е.Е., Калыгина Ж.С. Погребальная посуда Тихвинского некрополя г. 
Царевококшайска: предварительные итоги изучения. С. 279–290; Воробье-
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ва Е.Е., Иванова Ю.Н. Нательные кресты царевококшайских некрополей 
(к вопросу систематизации). С. 291–298; Шигапов М.Б. Исследования горо-
дища Кашан I в 2012 году. С. 299–306.

2699. 2013, № 3 (5) 
Асылгараева Г.Ш. К юбилею А.Г. Петренко (1933–2010). С. 7–8; Стёган-

цев М.А. Определение соотношения видов животных в стаде доклассовых 
обществ. С. 9–55; Подобед В.А., Усачук А.Н., Цимиданов В.В. Зубы чело-
века в обрядах племен Поволжья эпохи бронзы. С. 56–78; Хомутова Т.Э., 
Демкина Т.С., Каширская Н.Н., Демкин В.А. Состояние микробных со-
обществ палеопочв солонцового комплекса Северных Ергеней как индика-
тор увлажненности климата в среднесарматское время (I в. н.э.). С. 79–90; 
Яворская Л.В. Специфика заполнения культурных слоев и динамика мясно-
го потребления в городе Болгар (по археозоологическим материалам раско-
па CLXXIX). С. 91–102; Асылгараева Г.Ш. Исследования остеологических 
материалов Нижегородского кремля. С. 103–115; Аськеев И.В., Галимова 
Д.Н., Аськеев О.В. Птицы Среднего Поволжья в V–ХVIII вв. н.э. (по ма-
териалам археологических раскопок. С. 116–144; Комаров С.Г., Васильев 
С.В. Краниологические особенности населения города Костромы XIII–XIV 
веков. С. 145–154; Рахматуллин Н.Р. Построение ушной раковины при 
пластической реконструкции лица по черепу. С. 155–168; Беговатов Е.А., 
Лебедев В.П., Храмченкова Р.Х. Химический состав серебряных монет X 
века I Семеновского селища (Республика Татарстан). С. 169–174; Кутуков 
Д.В., Пантелеев С.А. Исследования булгарских захоронений домонголь-
ского времени на территории Астраханской области. С. 175–190; Губайдул-
лин А.М. Исследования в центральной части Болгарского городища («дом 
ремесленника»). С. 191–199; Ставицкий В.В. Рец. на: Моргунова Н.Л. 
Энеолит Волго-Уральского междуречья (Оренбург, 2011. 220 с.). С. 200–
208; Ситдиков А.Г., Харитонович В.А. К юбилею ученого: Н.Ф. Калинин 
(1888–1959). С. 209–212; Набиуллин Н.Г. Исследователь средневекового 
города Джукетау (к 85-летию Т.А. Хлебниковой). С. 213–219; Кузнецова 
Л.В. К юбилею ученого: Н.П. Салугина. С. 220–227; Герасимова М.М. Сер-
гею Владимировичу Васильеву – 50! С. 228–233; Галимова М.Ш. Третья 
Всероссийская научная конференция «Динамика современных экосистем в 
голоцене». С. 234–238.

2700. 2013, № 4 (6)
Зеленеев Ю.А., Ситдиков А.Г. Шестая международная конференция, 

посвященная памяти Г.А. Федорова-Давыдова «Диалог городской и степ-
ной культур на евразийском пространстве». С. 6–8; Коваль В.Ю. Торго-
вый инвентарь из раскопок базара середины XIV века в Болгаре. С. 9–33; 
Руденко К.А. Торевтика Волжской Булгарии и Болгарского улуса Золотой 
Орды: проблемы преемственности. С. 34–46; Беговатов Е.А., Казаков 
Е.П., Мухаметшин Д.Г., Сингатуллина А.З. Нумизматические комплексы 
Х века Семеновского острова (Республика Татарстан). С. 47–63; Бугарчев 
А.И., Руденко К.А. Нумизматические находки с селища Чакма (р.п. Лаи-
шево, Республика Татарстан). С. 64–78; Грибов Н.Н., Ахметгалин Ф.А. 
Западное порубежье Болгарского улуса Золотой Орды (по материалам ле-
вобережных памятников Нижнего Посурья). С. 79–95; Гришаков В.В., 
Давыдов С.Д. К вопросу о реконструкции социальной структуры населе-
ния, оставившего Селикса-Трофимовский (древнемордовский) могильник 
IV–V вв. С. 96–106; Гришаков В.В., Седышев О.В. Снаряжение верхового 
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коня (по материалам Чулковского могильника). С. 107–117; Недашковский 
Л.Ф. Методические аспекты исследования комплексов археологических 
памятников округи крупнейших золотоордынских городов Нижнего По-
волжья. С. 118–129; Кубанкин Д.А. Масловский А.Н. Предметы импорта 
с Увекского городища (случайные находки из фондов Саратовского област-
ного музея краеведения). С. 130–154; Савельев Н.И. Плотины в системе во-
доснабжения Царёвского городища. С. 155–166; Кравченко С.А. Жилища 
купцов из Азака (по материалам раскопок 2009–2010 годов). С. 167–179; 
Масловский А.Н. Восточные элементы в материальной культуре Азака и 
проблема миграций городского населения Золотой Орды. С. 180–191; Кдыр-
ниязов О.Ш., Кдырниязов М.Ш. Мазлумхан-Сулу – уникальный памятник 
Хорезма эпохи Золотой Орды. С. 192–199; Петров П.Н., Батраков О.А. 
О некоторых редких монетах хорезмского клада XIII в. С. 200–204; Калме-
нов М.Д. Кирпичеобжигательная печь с городища Жайык. С. 205–213; Саи-
пов С.Т. Золотоордынская керамика Пульжая. С. 214–224; Плеханова Л.Н., 
Ткачев В.В. Физико-химические свойства почв многослойного поселения 
эпохи бронзы в окрестностях г. Гай. С. 225–234; Борисов А.В. Химические 
и микробиологические свойства диагностических слоев в заполнении кот-
лованов средневековых построек. С. 235–247; Ситдиков А.Г. Международ-
ный центр археологических исследований в Болгаре. С. 248–252; Бугров 
Д.Г., Ситдиков А.Г. Музей болгарской цивилизации. С. 253–260; Хузин 
Ф.Ш. Защита докторских и кандидатских диссертаций по археологии в Ин-
ституте истории им. Ш. Марджани АН РТ в 2013 году. С. 261–270; Зеленеев 
Ю.А., Зеленцова О.В. Виктор Николаевич Шитов (1947–2013). С. 271–273.

I.3. Сводные труды.  Итоги, задачи и перспективы 
изучения археологии Татарстана

2701. Археологическая карта Республики Татарстан // ТЭ. 2002. Т. I. С. 193 
(Казаков Е.П.).

2702. Археологическая культура // ТЭ. 2002. Т. I. С. 193. (Казаков Е.П.).
2703. Археологические памятники // ТЭ. 2002. Т. 1. С. 193–194.
2704. Археологические раскопки // ТЭ. 2002. Т. 1. С. 194. (Казаков Е.П.). 
2705. Археологический комплекс // ТЭ. 2002. Т. I. С. 194. (Казаков Е.П.).
2706. Археология // ТЭ. 2002. Т. I. С. 194–195. (Казаков Е.П.).
2707. Ассимиляция // ТЭ. 2002. Т. 1. С. 210.
2708. Билярский историко-археологический и природный музей-запо-

ведник // ТЭ. 2002. Т. I. С. 391–392. (Нестеренко И.М.).
2709. Богачев А.В. Средневековье Самарского Поволжья // Средневеко-

вье. Великое переселение народов (по материалам археологических источ-
ников Самарской области) / Отв. ред. А.В. Богачев. Самара, 2013. С. 5–66. 
(Мин-во к-ры Самар. обл.; СООО «Самар. археол. общ-во»).

2710. Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник // ТЭ. 
2002. Т. I. С. 497. (Нестеренко И.М.).

2711. Бугров Д.Г. Исторический источник или источник дезинфор-
мации? (К вопросу о некоторых ссылках на музейные коллекции) // Музей 
в системе ценностей евразийской культуры. Материалы Всерос. науч.-прак-
тич. конф. Казань, 2000. С. 219–222.

2712. Бугров Д.Г. Археологические коллекции Общества археоло гии, 
истории и этнографии в фондах Национального музея Республики Татар-
стан: к истории передачи (по документам из архива сектора уче та НМ РТ) 
// 125 лет Обществу археологии, истории и этнографии при Казанском уни-
верситете. Проблемы историко-культурного развития Волго-Уральского ре-
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гиона. Часть I. Археологические исследования. Казань, 2004. С. 26–34.
2713. Бурханов А.А. Древности Предволжья: История исследований, 

итоги и перспективы изучения историко-археологических памятников. (Ма-
териалы и исследования по археологии Золотой Орды и Казанского ханства. 
Вып. 3.) Казань, 2003. 85 с.
Приложения: Асылгараева Г.Ш. Определение остеологического матери-

ала из Караул-Тау и Кыз Тау в Апастовском районе. С. 36–39; Газимзянов 
И.Р. Антропологическая характеристика костяков из захоронений с терри-
тории Тетюшского I городища. С. 39–45. 

2714. Валиулина С.И., Недашковский Л.Ф. Археологический музей 
[Казанского университета] // Жить историей: 60 лет историческому фа-
культету Казанского университета / Отв. ред. Ю.И. Смыков. Казань, 1999. 
С. 76–81.

2715. Городище // ТЭ. 2005. Т. 2. С. 146. (Губайдуллин А.М.).
2716. Егоров А.В. Тюркское влияние на население территории совре-

менной Кировской области в период средневековья // Тр. Камской архео-
лого-этнографической экспедиции. Вып. VIII. Археологические памятники 
Поволжья и Урала: современные исследования проблемы сохранения и му-
зеефикации / Под ред. А.М. Белавина. Пермь, 2012. С. 271–275. (Перм. гос. 
гуманит-пед. ун-т).

2717. Елабужский историко-архитектурный и художественный музей-за-
поведник // ТЭ. 2005. Т. 2. С. 343. (Нестеренко И.М., Шелковская О.Е.).

2718. Зубов С.Э. Миграционные процессы в формировании новой этно-
культурной среды // Формирование и взаимодействие уральских народов в 
изменяющейся этнокультурной среде Евразии: проблемы изучения и исто-
риография. Чтения памяти К.В. Сальникова. Материалы Междунар. конф. / 
Отв. ред. В.С. Горбунов, В.А. Иванов, Г.Т. Обыдённова и др. Уфа: «Китап», 
2007. С. 239–246. (Башкир. гос. пед. ун-т).

2719. Иванов А.И. Вклад казанских ученых XIX в. В развитие археологии 
Марийского края // Проблемы истории и культуры Волго-Уральского 
региогна и Евразии. Вып. 4. Историко-археологические исследования и 
музейно-краеведческая работа / Под. ред. А.А. Бурханова. Казань: ТГГПУ; 
Ин-т истории АН РТ, 2007.  С. 12–14.

2720. Иванов В.А. А.П. Смирнов, В.Ф. Генинг, А.Х. Халиков – краеу-
гольный камень финно-угорской археологии Волго-Камья // Тр. Камской ар-
хеолого-этнографической экспедиции. Вып. VIII. Археологические памят-
ники Поволжья и Урала: современные исследования проблемы сохранения 
и музеефикации / Под ред. А.М. Белавина. Пермь, 2012.  С. 4–14. (Перм. гос. 
гуманит-пед. ун-т).

2721. «Известия Общества археологии, истории и этнографии при Им-
ператорском Казанском университете» // ТЭ. 2005. Т. 2. С. 538. (Заманова 
Г.Р.).

2722. Измайлов И.Л. Закамье научное // Древности. Вып. 36. Археоло-
гические исследования и музейно-краеведческая работа в Волго-Уральском 
регионе / Отв. ред. А.А. Бурганов. М.; Казань: Gumanitarya, 2003. С. 54–58. 
(РАЕН; РАО; Ин-т истории АН РТ; Татар. гос. гуманит. ин-т). 

2723. Измайлов И.Л. Археологическая наука: кадровый потенциал и на-
правления исследований // НТ. 1999. № 3. С. 65–69.

2724. Измайлов И.Л. Археологическая наука в Татарстане: история ста-
новления, теоретические направления, кадровый потенциал и перспективы 
исследований // Восток – Запад: диалог культур Евразии. Вып. 4. Культур-
ные традиции Евразии: вопросы средневековой истории и археологии / Под 



228 Археология Татарстана: библиографический указатель

ред. А.А. Бурханова. Казань: «Фэн», 2004. С. 401–419.
2725. Иски-Казанский историко-культурный и природный музей-запо-
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ского городища // Золотоордынское наследие. Вып. 2. Материалы Второй 
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IV.7. Хозяйство булгаро-татарского населения
Общие вопросы
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струкции хозяйственной деятельности булгаро-татарского населе ния Сред-
него Поволжья // Междунар. (XVI Уральское) археол. со вещание. Пермь, 
2003. С. 137–138.

4102. Асылгараева Г.Ш. К вопросу о формах животноводческой дея-
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постановке проблемы // Сб. материалов итоговых конф. молодых учёных 
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гов России и СНГ. Материалы Пленума ИИМК РАН. СПб., 1997. С. 117–119.

4121. Петренко А.Г., Асылгараева Г.Ш. К истории хозяйственной дея-
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4804. Археология евразийских степей. Вып. 23. Материалы Первого 
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2015 года в с. Свияжск. С. 31–38.

4813. Археологические исследования 2016 г.: Болгар и Свияжск / 
Авт.-сост. А.Г. Ситдиков, Р.Р. Валиев, А.С. Старков.  Казань, 2017. 37 с.
Содержание: Болгар: Бадеев Д.Ю., Коваль В.Ю. Раскопы CLXXIX 

(участки Ф-Ч) и CXCII (участки Ж-К). С. 7–12; Ситдиков А.Г., Бочаров 
С.Г., Иожица Д.В., Куклина А.А., Яворская Л.В. Раскоп CCXVI. С. 13–15; 
Волков И.В., Лопан О.В., Ситдиков А.Г. Раскоп CCXVII на южной окра-
ине Болгарского городища. С. 16–17; Ситдиков А.Г., Бочаров С.Г. Раскоп 
CCXXI, CCXXII и CCXXIII. С. 18–20; Губайдуллин А.М. Археологические 
исследования Болгарского городища в районе «Черной палаты» (раскопы 
CCXXV и CCXXVI). С. 21–22; Ситдиков А.Г., Хазиев А.И. Охранные ис-
следования на местах прокладки коммуникаций (раскопы CCXVIII–CCXX, 
CCXXIV и CCXXVII). С. 23; Валиев Р.Р., Вязов Л.А., Серых Д.В., Ситди-
ков А.Г. Новый памятник эпохи Великого переселения народов в Западном 
Закамье. С. 24–25; Валиев Р.Р., Степанов Р.А., Ситдиков А.Г. Археологи-
ческие исследования булгарских поселений в зоне водохранилища. С. 26–
28; Ахметгалин Ф.А., Губайдуллин А.М. Исследования в северо-западной 
части Свияжска. С. 32–33; Ахметгалин Ф.А., Епифанов Д.С. Исследова-
ния на раскопе № 3 в северо-восточной части Свияжска. С. 34; Ситдиков 
А.Г., Галиев В.А. Мониторинг памятников археологии в дельте р. Свияги в 
2016 г. С. 35–36.

4814. Археология Волго-Уралья. В 7 тт. Т. 1. Каменный век / Под общ. 
ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. М.Ш. Галимова. Казань: Изд-во АН РТ, 2021. 
444 с.: ил. 
Содержание: Ситдиков А.Г. От главного редактора. С. 5–8. Галимо-

ва М.Ш., Выборнов А.А. Введение. С. 9–12; Березин А.Ю. Палеогеогра-
фия палеолита Волго-Камья и Южного Предуралья. С. 13–19; Кузнецова 
Л.В. Палеолит центральной части Среднего Поволжья. С. 20–31; Галимо-
ва М.Ш. Палеолитические памятники устья Камы и Нижнего Прикамья. 
С. 32–44; Березина Н.С.  Палеолит северной части Приволжской возвышен-
ности. С. 45–57; Павлов П.Ю., Мельничук А.Ф. Палеолитические памятни-
ки бассейнов Печоры и Верхней Камы. С. 58–81; Житенев В.С. Палеолит 
Южного Предуралья. С. 82–110; Галимова М.Ш, Сташенков Д.А. Памят-
ники рубежа палеолита и мезолита устья Камы и лесостепного Заволжья. 
С. 111–140; Галимова М.Ш. Палеогеография мезолита Среднего Поволжья 
и Приуралья. С. 142–145; Никитин В.В., Березина Н.С. Мезолит север-
ной части Среднего Поволжья. С. 146–173; Галимова М.Ш. Мезолит устья 
Камы и Нижнего Прикамья. С. 174–184; Андреев К.М., Ластовский А.А. 
Мезолит лесостепного Поволжья. С. 185–194; Гусенцова Т.М. Мезолит Кам-
ско-Вятского междуречья. С. 185–202; Мельничук А.Ф. Мезолит Верхнего 
и Среднего Прикамья. С. 203–214; Волокитин А.В.  Мезолит Северного 
Приуралья. С. 215–238; Лычагина Е.Л., Выборнов А.А.  История изучения 
неолита региона. С. 239–245; Лычагина Е.Л., Выборнов А.А.  Палеогеогра-
фия неолита Прикамья и Среднего Поволжья. С. 246–249; Андреев К.М., 
Березина Н.С., Выборнов А.А., Ставицкий В.В.  Елшанская культура. 
С. 250–260; Выборнов А.А., Никитин В.В., Лычагина Е.Л., Гусенцова Т.М., 
Ставицкий В.В., Березина Н.С., Андреев К.М., Морозов В.В. Волго-кам-
ская культура. С. 261–278; Выборнов А.А., Лычагина Е.Л., Гусенцова Т.М., 
Никитин В.В., Ставицкий В.В., Березина Н.С., Карманов В.Н., Морозов 
В.В.  Камская неолитическая культура. С. 279–296; Березина Н.С., Выбор-
нов А.А., Никитин В.В., Ставицкий В.В. Памятники с ямочно-гребенча-
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той керамикой. С. 297–314; Карманов В.Н.  Памятники камской культуры в 
бассейне Вычегды. С. 315–322; Карманов В.Н. Льяловская культура на ев-
ропейском Северо-Востоке. С. 323–335; Выборнов А.А., Шипилов А.В. Па-
мятники русского-азибейского типа. С. 336–348; Морозов В.В., Выборнов 
А.А., Лыганов А.В. Памятники татарского-азибейского типа. С. 349–362; 
Выборнов А.А., Лычагина Е.Л., Гусенцова Т.М., Шипилов А.В., Цыгвин-
цева Т.А. Новоильинская культура. С. 363–373; Васильева И.Н. Гончарная 
технология населения Среднего Поволжья в эпоху неолита. С. 374–389; 
Выборнов А.А. Итоги изучения неолита Среднего Поволжья и Предуралья. 
С. 390–392; Хохлов А.А.  Палеоантропология Волго-Уралья эпохи камня. 
С. 393–398. 

4815. Археология Волго-Уралья. В 7 тт. Т. 2.  Энеолит и бронзовый 
век / Под общ. ред.  А. Г. Ситдикова; отв. ред. А.А. Чижевский. Казань: Изд-
во АН РТ, 2021. 728 с.: ил. 
Содержание: Кузьминых С.В. Эпоха раннего металла: основные тен-

денции развития, инновации, исторические судьбы (энеолит и бронзовый 
век). С. 5–19; Аськеев И.В. Природа и человек энеолита и бронзового века 
Волжско-Камского края. С. 20–32; Голубева Ю.В. Территориальное деле-
ние и природно-географические условия региона в энеолите и бронзовом 
веке на Европейском Северо-Востоке. С. 33–38; Королев А.И., Ставицкий 
В.В. Хвалынская культура. С. 40–60; Моргунова Н.Л. Самарская культура. 
С. 61–82; Королев А.И., Ставицкий В.В. Памятники лебяжинского типа. 
С. 83–105; Королев А.И. Памятники позднего энеолита лесостепного По-
волжья. С. 106–126; Ставицкий В.В. Позднеэнеолитические памятники 
Сурско-Свияжского междуречья. С. 127–138; Чижевский А.А., Шипилов 
А.В. Ранние энеолитические могильники Усть-Камья. С. 140–163; Никитин 
В.В. Средневолжский вариант волосовской культурно-исторической общ-
ности (майданская культура);   Мельничук А.Ф. Памятники борского типа в 
Верхнем и Среднем Прикамье. С. 187–194; Мельничук А.Ф., Шипилов А.В. 
Гаринская культура. С. 195–208; Королев А.И., Ставицкий В.В. Имеркская 
культура. С. 208–221; Карманов В.Н., Косинская Л.Л. Чужъяельская куль-
тура. С. 222–235; Карманов В.Н., Косинская Л.Л. Чужъяельская культура 
на Европейском Северо-Востоке. С. 236–249;  Кузьминых С.В., Дегтяре-
ва А.Д., Орловская Л.Б. Металлургия и металлообработка культур лесной 
зоны Волго-Уралья в эпоху энеолита. С. 250–262; Глава 9. Хохлов А.А.  Па-
леоантропология Волго-Уралья эпохи энеолита. С. 263–270;   Моргунова 
Н.Л. Ямная культура между Волгой и Уралом. С. 272–295; Кузнецов П.Ф. 
Памятники полтавкинской культуры. С. 296–315; Мимоход Р.А. Постката-
комбные памятники. С. 316–338; Кузнецов П.Ф. Памятники вольско-лби-
щенской культуры. С. 339–346; Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д.  Памятники 
потаповской культуры. С. 347–367; Купцова Л.В., Лыганов А.В. Срубная 
культурно-историческая общность между Волгой и Уралом. С. 368–394; Ко-
лев Ю.И.  Культура валиковой керамики (ивановская). С. 395–418; Соловьев 
Б.С., Ставицкий В.В. Балановская и атликасинская культуры. С. 420–441;  
Кузьмина О.В. Абашевская культура. С.  442–468;  Ставицкий В.В., Со-
ловьев Б.С. Чирковская культура. С. 469–483;  Мельничук А.Ф., Лыганов 
А.В., Митряков А.Е. Памятники заосиновского типа. С. 483–493; Лыганов 
А.В.  Памятники займищенского типа. С. 494–508; Ставицкий В.В., Коро-
лев А.И. Поздняковская культура. С. 509–521; Лыганов А.В. Анлроноидные 
культуры Волго-Камья (луговская и сусканская культуры). С. 522–547; Па-
трушев В.С. Памятники с текстильной керамикой эпохи бронзы в Восточ-
ной Европе: общая характеристика. С. 548–571; Ставицкий В.В. Памят-
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ники аким-сергеевского типа. С. 572–579; Чижевский А.А., Соловьев Б.С., 
Азаров Е.С.  Средневолжская культура текстильной керамики.  С. 580–600; 
Чижевский А.А., Лыганов А.В., Кузьминых С.В. Маклашеевская культу-
ра. С. 601–627; Хохлов А.А., Китов Е.П. Палеоантропология Волго-Уралья 
степной и лесостепной зоны эпохи бронзы. С. 638–647. 

4816. Археология Волго-Уралья. В 7 тт. Т. 3. Ранний железный век / 
Под общ. ред.  А. Г. Ситдикова; отв. ред. А.А. Чижевский. Казань: Изд-во 
АН РТ, 2021. 676 с.: ил. 
Содержание: Кузьминых С.В., Чижевский А.А. Ранний железный век 

в Волго-Уралье и на севере Восточной Европы. С. 5–10; Аськеев И.В. Тер-
риториальное деление и природно-географические условия Волго-Уралья в 
раннем железном веке. С. 11–18; Голубева Ю.В. Территориальное деление 
и природно-географические условия региона на Европейском Северо-Вос-
токе в раннем железном веке. С. 19–24; Таиров А.Д. Переходный период 
от бронзового века к железному в степной зоне Волго-Уралья. С. 26–38; 
Мышкин В.Н. Кочевники предсавроматского и савроматского времени. 
С. 39–67; Очир-Горяева М.А. Культура кочевников скифской эпохи степей 
Нижнего Поволжья (вторая пол. VI–IV вв. до н.э.). С. 68–84; Скрипкин А.С. 
Раннесарматская (прохоровская) культура. С. 85–105; Барцева Т.Б. Цвет-
ная металлообработка у ранних кочевников Южного Приуралья (саврома-
то-сарматская эпоха). С. 106–110; Завьялов В.И., Терехова Н.Н.  Техноло-
гическая характеристика железных изделий второй половины 1 тыс. до н.э. 
с территории Южного Приуралья и Поволжья. С. 111–114; Китов Е.П., 
Хохлов А.А. Антропология ранних кочевников «савромато-сарматского» 
облика Волго-Уралья. С. 115–124; Чижевский А.А. История изучения и 
историографии Ананьинской культурно-исторической области. С. 126–140;  
Чижевский А.А., Кузьминых С.В., Патрушев В.С. Ананьинская куль-
турно-историческая область. Культура текстильной керамики (акозинско-
ахмыловская).  С. 141–161; Чижевский А.А., Волкова Е.В. Ананьинская 
культурно-историческая область. Постмаклашеевская культура. Памятники 
белогорского типа.  С. 162–185; Чижевский А.А., Черных Е.М., Коренюк 
С.Н. Ананьинская культурно-историческая область. Ананьинская класси-
ческая культура (шнуровой керамики). С. 186–216; Черных Е.М., Чижев-
ский А.А. Ананьинская культурно-историческая область. Вятско-ветлуж-
ская культура (гребенчато-шнуровой керамики). С. 217–241; Васкул И.О., 
Ашихмина Л.И. Памятники ананьинского времени на территории Европей-
ского Северо-Востока. С. 242–287; Воробьева С.Л. Кара-абызская культу-
ра. Ранний этап. Гафурийский и убаларский типы. С. 288–312; Ставицкий 
В.В. Городецкая культура. С. 313–338; Волкова Е.В. Памятники городецкой 
культуры в Самарском Поволжье. С. 339–345; Мясников Н.С. Чурачинский 
могильник. С. 346–353;  Глава 11. Цветная и  черная металлургия в лесной 
и лесостепной зоне Волго-Уралья VII–IV/III вв. до н. э. Кузьминых С.В., Са-
прыгина И.А. Цветная металлургия ананьинской культурно-исторической 
области и ее изучение. С. 354–364; Завьялов В.И., Терехова Н.Н. Черная 
металлургия в лесной и лесостепной зоне Волго-Уралья в IX–II вв. до н. э. 
С. 365–372;  Мышкин В.Н. Среднесарматская культура. С. 374–391;  Зубов 
С.Э., Гришаков В.В., Мясников Н.С. Памятники писеральско-андреевско-
го типа. С. 392–409; Сташенков Д.А. Памятники позднескифского круга 
в Среднем Поволжье. С. 410–422; Воробьева С.Л.  Кара-абызская культура 
III в. до н.э. – II в. до н.э. С. 424–442; Голдина Р.Д., Лещинская Н.А. Пья-
ноборская культурно-историческая общность. С. 443-453;  Черных Е.М., 
Бугров Д.Г.  Пьяноборская культура. Поселенческие памятники. С. 454–
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474; Голдина Р.Д., Бернц В.А. Могильники Среднего и Нижнего Прикамья. 
С. 475–502; Зубов С.Э., Саттаров Р.Р., Тагиров Ф.М. Кипчаковский ком-
плекс памятников раннепьяноборского времени.  С. 503–526; Лещинская 
Н.А. Бассейн р. Вятки на рубеже эр. С. 527–538; Коренюк С.Н., Перескоков 
М.Т. Памятники гляденовской культурно-исторической общности Средне-
го Прикамья. С. 539–561; Васкул И.О. Памятники гляденовской культур-
но-исторической общности на территории Европейского Северо-Востока. 
С. 562–597; Волкова Е.В., Газимзянов И.Р. Антропология лесной и лесо-
степной зоны Волго-Уралья. С. 598–607.  

4817. Археология Волго-Уралья. В 7 тт. Т. 4.  Эпоха Великого пере-
селения народов / Под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. Р.Д. Голдина. 
Казань: Изд-во АН РТ, 2022. 700 с.: ил. 
Содержание:  Введение. Голдина Р. Д. О Великом переселении наро-

дов. С. 5–10; Аськеев И.В. Природа и человек эпохи Великого переселения 
народов на территории Волго-Уралья. С. 11–16; Малашев В.Ю., Кривоше-
ев М.В. Позднесарматские памятники Волго-Уралья. С. 18–37; Вязов Л.А., 
Сташенков Д.А.  Городище Лбище. С. 38–50; Сташенков Д.А., Вязов Л.А. 
Памятники средневолжского варианта киевской культуры. С. 51–64; Воро-
бьева С.Л. Памятники позднекара-абызской культуры. С. 66–82; Переско-
ков М.Л. Среднее Прикамье в III–V вв. Поздний этап гляденовской культу-
ры.  С. 83–100; Голдина Р.Д. Общая характеристика культурных процессов 
в Среднем и Нижнем Прикамье (2-я пол. I–V вв.). С. 101–125; Останина 
Т.И. Мазунинская культура III–V вв. С. 126–156;  Голдина Р.Д., Бернц В.А., 
Сабиров Т.Р., Сабирова Т.М. Тарасовский могильник – опорный памятник 
Среднего Прикамья. С. 157–174;  Гавритухин И.О., Красноперов А.А. Ту-
раевский курганский могильник. С. 175–192; Казанцева О.А. Кудашевский 
1 куганно-грунтовый могильник. С. 193–206; Лещинская Н.А. Памятники 
III–V вв. бассейна р. Вятки. С. 207–225; Никитина Т.Б. Особенности азе-
линских памятников Марийского Поволжья. С. 226–234; Газимзянов И.Р., 
Волкова Е.В.  Антропология населения азелинской культуры. С. 235–240; 
Гришаков В.В., Мясников Н.С. Памятники Нижнего Посурья (Сенди-
миркино-Таутово). С. 241–250; Вихляев В.И., Зеленеев Ю.А. Памятники 
бассейна Суры и Мокши. С. 251–270; Гавритухин И.О. Хронология и ди-
намика культур в конце позднесарматского времени и начале эпохи Вели-
кого переселения народов.  С. 272–316; Сташенков Д.А. Гуннская эпоха 
в Самарском Поволжье. С. 318–333; Колонских А.Г. Памятники бассейна 
р. Белой. Бахмутинская кудьтура. С. 334–344;  Иванов В.А. Турбаслинская 
культура. С. 345–356; Иванов В.А. Кушнаренковская культура. С. 357–363; 
Сташенков Д.А., Вязов Л.А. Именьковкая культура. С. 364–386; Казаков 
Е.П., Валиев Р.Р., Петрова Д.А. Могильники устья р. Камы. С. 387–406; 
Останина Т.И. Периферийные памятники именьковского ареала. С. 407–
423; Голдина Р.Д., Ютина Т.К. Памятники Камско-Вятского междуречья. 
С. 424–442; Голдина Р.Д. Общая характеристика культурных процессов в 
Верхнем Прикамье в эпоху раннего средневековья. С. 444–470; Голдина 
Р.Д.  Сылвенско-Иренское поречье в конце IV–IX вв. (неволинская куль-
тура). С. 471–507; Голдина Р.Д. Верхнее Прикамье в конце IV–IX вв. (ло-
моватовская культура). С. 508–538; Голдина Р.Д. Бассейн р. Чепцы в конце 
IV–IX вв. (поломская культура). С. 539–565; Лещинская Н.А. Бассейн р. 
Вятки в VI–IX вв. (Еманаевская культура). С. 566–582;  Грибов Н.Н. Мо-
гильники безводнинско-ахмыловского типа. С. 583–595; Вихляев В.И., Зе-
ленеев Ю.А Окско-Сурско-Цнинское междуречье в VI – первой половине 
VII вв. С. 596–610;. Напольских В.В., Смирнов О.В. Этнолингвистическая 
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карта Поволжья. С. 612–624. 
4818. Археология Волго-Уралья. В 7 тт. Т. 5.  Средние века (VIII – 

начало XIII вв.). Волжская Болгария. Финно-угорский мир. Кочевники 
Восточной Европы / Под общ. ред.  А. Г. Ситдикова; отв. ред. Ф.Ш. Хузин, 
Т.Б. Никитина.  Казань: Изд-во АН РТ, 2022. 888 с.: ил. 
Содержание: Хузин Ф.Ш. Введение. С. 5–14. Лифанов Н.А. Памят-

ники Южного Средневолжья хазарского времени. С. 16–314 Казаков Е.П. 
Большетарханский могильник. С. 32–50; Иванов В.А. Караякуповские па-
мятники Башкирского Приуралья. С. 51–57; Казаков Е.П. Танкеевский не-
крополь и его значение в этнокультурных процессах ранней Волжской Бол-
гарии. С. 58–86; Казаков Е.П., Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш. Большетиган-
ский могильник. С. 87–104; Иванов В.А. Памятники кочевников степного 
и лесостепного Предуралья. С. 105–124; Васильев Д.В., Зиливинская Э.Д. 
Памятники Нижнего Поволжья VIII–X вв. С. 125–147; Кравченко Э.Е. Па-
мятники хазарского времени в донецких степях. С. 148–171; Вихляев В.И., 
Зеленеев Ю.А., Зеленцова О.В. Мордовские памятники Окско-Сукско-
Цнинского междуречья во второй половине VIII – первой половине XI вв. 
С. 172–183; Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Памятники Среднего Предуралья. 
С. 184–213; Мурыгин А.М., Савельева Э.А. Памятники Северного Приура-
лья (бассейн Вычегды и Мезени). С. 214–236; Хузин Ф.Ш. Волжская Болга-
рия: территория и этнический состав населения. С. 238–244; Губайдуллин 
А.М., Хузин Ф.Ш. Общие сведения о городищах: типология, фортифика-
ция. С. 245–255; Хузин Ф.Ш., Баранов В.С., Ситдиков А.Г. Домонгольский 
Болгар. С. 256–266; Хузин Ф.Ш., Шакиров З.Г. Билярское городище и его 
округа. С. 267–284; Хузин Ф.Ш., Шарифуллин Р.Ф. Город Сувар. С. 285–
292; Набиуллин Н.Г. Город Джукетау. С. 293–303; Хузин Ф.Ш., Ситдиков 
А.Г. Древняя Казань. С. 304–319; Нигамаев А.З.  Древняя Алабуга. С. 320–
328; Кочкина А.Ф. Муромский городок и его округа. С. 329–341; Семы-
кин Ю.А., Гисматуллин М.Р.  Красносюндюковское городище. С. 342–351; 
Белорыбкин Г.Н. Юловское и Золоторевское городища. С. 352–365: Хузин 
Ф.Ш., Губайдуллин А.М., Измайлов И.Л. Другие археологически иссле-
дованные городища. С. 366–377;Хузин Ф.Ш. Монументальные здания, ря-
довые жилища и хозяйственные постройки. Благоустройство. С. 378–407; 
Руденко К.А. Сельские поселения. С. 408–433; Асылгараева Г.Ш, Хали-
ков Н.А., Хузин Ф.Ш. Сельское хозяйство: земледелие, животноводство. 
С. 434–443; Валиев Р.Р. Промыслы: охота, рыболовство, бортничество, смо-
локурение. С. 444–448;  Семыкин Ю.А. Черная металлургия и кузнечное 
дело. С. 449–462;  Руденко К.А. Цветная металлургия и ювелирное дело. 
С. 463–485; Кокорина Н.А. Гончарное производство. С. 486–502; Валиул-
лина С.И. Стеклоделие. С. 503–520; Пальцева Д.У., Шакиров З.Г. Косто-
резное дело. С. 521–529; Валеев Р.М., Мухаметшин Д.Г. Товарно-денеж-
ные отношения. С. 530–539; Валеев Р.М., Мухаметшин Д.Г. Внутренняя 
и внешняя торговля. С. 540–555; Измайлов И.Л. Оружие и воинское снаря-
жение. С. 556–584; Измайлов И.Л. Мусульманские некрополи и проблемы 
распространения ислама в Волжской Болгарии. С. 585–592; Давлетшин 
Г.М. Духовная культура болгарского населения в материалах археологии. 
С. 593–600; Белорыбкин Г.Н., Вихляев В.И., Зеленеев Ю.А. Памятники 
Окско-Сурско-Цнинского междуречья.  С. 602–616; Никитина Т.Б. Памят-
ники Ветлужско-Вятского междуречья. С. 617–649; Иванова М.Г. Памят-
ники бассейна р. Чепца. С. 650– 667; Голдина Р.Д. Памятники Камско-Вят-
ского междуречья. Чумойтлинская культура. С. 668–684; Белавин А.М., 
Крыласова Н.Б. Памятники Среднего Предуралья X–XII вв. С. 685–718; 
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Савельева Э.А. Памятники Северного Приуралья в XI–XIV вв. (бассейна 
Вычегды). С.719–740; Иванов В.А. Памятники кыпчаков-половцев Южного 
Приуралья.  С. 741–751; Васильев Д.В., Зиливинская Э.Д. Памятники Ниж-
него Поволжья. С. 752–768; Газимзянов И.Р. Антропологический состав 
средневекового населения Волго-Уралья. С. 770–783; Хузин Ф.Ш. Мон-
голо-татарское завоевание Волжской Болгарии (археологический аспект). 
С. 684–792.

4819. Археология Волго-Уралья. В 7 тт. Т. 6. Средние века (вторая 
треть XIII – первая половина XV вв.) Эпоха Золотой Орды (Улуса Джу-
чи) / Под общ. ред.  А.Г. Ситдикова; отв. ред. В.С. Баранов. Казань: Изд-во 
АН РТ, 2023. 936 с.: ил. 
Содержание: От редакции. Введение. Природно-географическая харак-

теристика Волго-Уралья XIII–ХV вв. С. 5–27. Васильев Д.В., Пигарев Е.М. 
Памятники Дельты Волги. С. 30–45; Зиливинская Э.В., Зеленеев Ю.А., Пи-
гарев Е.М. Селигренное городище. С. 46–58; Яворская Л.В., Блохин В.Г. 
Царевское городище. С. 59–75; Мыськов Е.П. Водянское городище. С. 76–
82; Недашковский Л.Ф., Кубанкин Д.А. Увекское городище. С. 83–97; Са-
гидуллаев Д.З. Памятники междуречья Волги и Урала. Сарайчик. С. 98–115; 
Васильев Д.В. Погребальные памятники Нижнего Поволжья. С. 116–150;. 
Белорыбкин Г.Н. Наровчатское городище и Улус Мухши. С. 152–163; Ста-
шенков Д.А., Кочкина А.Ф. Археологические памятники севера Нижнего 
Поволжья и Самарской Луки. С. 164–185; Измайлов И.Л., Ситдиков А.Г., 
Семыкин Ю.А. Юг Среднего Поволжья в золотоордынскую эпоху. С. 186–
196; Зеленеев Ю.А. Посурье, Примокшанье и сопредельные юго-восточные 
территории. С. 197–210; Руденко К.А. Историческая география Болгарского 
улуса. С. 212–242; Хузин Ф.Ш., Шакиров З.Г. Памятники Центрального 
Закамья в золоордынское время. С. 243–245; Ситдиков А.Г., Борисов В.С.  
Золотоордынский Болгар. С. 246–279; Валиулина С.И. Биляр и его округа. 
С. 280–302; Набиуллин Н.Г. Джукетау и прилегающие территории. С. 303–
315; Ситдиков А.Г., Xузин Ф.Ш. Казань в XIII–XV вв. С. 316–325;  Ситди-
ков А.Г., Хузин Ф.Ш., Шакиров З.Г. Предкамье в золотоордынскую эпоху. 
Арск и Арская земля. С. 325–333; Руденко К.А. Археологические памят-
ники золотоордынского времени бассейна р. Меша. С. 334–344; Нигамаев 
А.З.  Керменчук и Чаллы – города Западного Предкамья. С. 345–351; Хам-
зин Р.Н. Археологические памятники эпохи Улуса Джучи (Золотой Орды) 
в Предволжье. С. 352–358; Казаков Е.П. Памятники Икско-Бельского меж-
дуречья. С. 359–368; Иванов В.А. Памятники Южного Урала и Заволжья. 
С. 370–394; Мыськов Е.П. Памятники кочевников Нижнего Поволжья. 
С. 395–407; Кольцов П.М. Памятники золотоордынского времени на терри-
тории Северо-Западного Прикаспия. С. 408–424;  Грибов Н.Н. Окско-Сур-
ское междуречье. С. 426–443; Никитина Т.Б. Ветлужско-Вятское межуречье 
Среднего Поволжья. С. 444–459; Кайсин А.О.  Бассейн Вятки. С.460–477. 
Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Верхнее Прикамье. С. 478–489; Савельева 
Э.А. Северное Предуралье. С. 490–506; Семыкин Ю.А. Черная металлур-
гия и кузнечное дело. Чугунолитейное производство. С. 508–524; Руденко 
К.А. Цветная металлургия Болгарской области Золотой Орды. С. 525–557; 
Масловский А.Н. Гончарное производство и керамика. С. 558–583; Валиу-
лина С.И. Стекло Болгара золотоордынского периода. С. 584–592; Валиев 
Р.Р. Кожевенное дело. С. 593–598; Пальцева Д.У., Шакиров З.Г. Косторез-
ное дело. С. 599–606. Зиливинская Э.Д.  Архитектура. С. 607–647; Измай-
лов И.Л., Губайдуллин А.М. Особенности объектов военного зодчества в 
Среднем Поволжье. С. 648–665; Макласова Л.Э., Измайлов И.Л. Костюм 
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населения Поволжья в период Улуса Джучи (Золотой Орды). С. 666–685; 
Яворская Л.В. Система обеспечения городского населения Улуса Джучи 
продуктами питания. С. 686–700; Недашковский Л.Ф., Масловский А.Н. 
Региональная торговля. С. 702–707; Масловский А.Н., Недашковский Л.Ф. 
Международные торговые пути и импорт. С. 798–713; Мухаметшин Д.Г., 
Бугарчев А.И. Клады и единичные находки джучидских монет в Болгарском 
регионе в XIII – первой половие XV вв. С. 714–758; Мухаметшин Д.Г., Ха-
кимзянов Ф.С. Эпиграфические памятники Волжской Болгарии XIII–XIV 
вв.: истоки и региональные школы. Социально-историческая терминология 
волжских болгар по эпиграфическим текстам. Надписи на ремесленных из-
делиях.  С. 760–794;  Газимзянов И.Р. Антропологическая характеристика 
населения Волго-Уралья во второй половине XIII – начала XV в. С. 795–822.  

4820. Археология Волго-Уралья. В 7 тт. Т. 7.  Позднее средневековье 
(середина XV–XVII вв.) / Под общ. ред.  А. Г. Ситдикова; отв. ред. Ф.Ш. 
Хузин. Казань: Изд-во АН РТ, 2022. 532 с.: ил. 
Содержание: Введение. С. 5–6. Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш. Средневе-

ковая Казань: история археологического изучения. С. 8–17; Ситдиков А.Г., 
Хузин Ф.Ш. Культурные напластования Казани ханского времени. Истори-
ческая топография города. С. 18–46; Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш. Жили-
ща и хозяйственные постройки. Мечеть Кулшарифа в Казанском кремле. 
С. 47–61; Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш., Сивицкий М.В. Мавзолей Казан-
ских ханов. С. 62–90; Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г., Хузин Ф.Ш., Нигама-
ев А.З. Археология исторических поселений и городов Казанского ханства. 
С. 91–126;  Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш., Валиев Р.Р., Хазиев А.И.  Хозяй-
ство и материальная культура населения Казанского ханства. С. 127–162; 
Ситдиков А.Г. Великий Волжский путь и торговля в Казанском ханстве. 
С. 163–170;  Мухаметшин Д.Г. Эпиграфические памятники и письмен-
ная культура населения Казанского ханства. С. 171–183; Газимзянов И.Р. 
Население Казанского ханства: антропологическая характеристика. С. 
184–196. Раздел II. Археология острова-града Свияжска. С. 197; Ситдиков 
А.Г., Старков А.С. Археологические исследования Свияжска и его округи. 
С. 198–201; Ситдиков А.Г., Старков А.С. Свияжск в XVI–XVIII вв. С. 202–
206; Ситдиков А.Г., Старков А.С. Стратиграфия и хнология раскопа «Та-
тарская слободка». С. 207–222; Ситдиков А.Г., Старков А.С. Занятия, быт 
и материальная культура жителей Свияжска второй половины XVI–XVIII 
вв. С. 231–265; Пигарев Е.М. Дельта Волги (конец XV– середина XVI вв.) 
С. 268–273;. Васильев Д.В. Астрахань и ее округа в XV–XVIII вв. С. 274–
294; Ситдиков А.Г., Ахметгалин Ф.А., Беляев А.В., Хазиев А.И., Хамзин 
Р.Н.  Археология Касимова. С. 295–314; Ситдиков А.Г., Ахметгалин Ф.А. 
Курмыш. С.  315–320; Федулов М.И. Чебоксары в XV–XVIII вв. С. 321–336; 
Патрушев В.С. Козьмодемьянск. С. 337–347; Патрушев В.С. Царевокок-
шайск. С. 348–362; Данилов П.С., Зеленеев Ю.А. Царевококшайск: Посад 
и пригороды. С. 363–373; Егоров А.В., Кряжевских А.Л.  Города Вятского 
края. С. 374–392; Никитина Т.Б.  Марийские могильники XVI – первой 
половины XVIII вв. С. 394–401;  Малкова Н.М. Погребальные памятники 
мордвы XVI – начала XIX вв. С. 402–427; Дроздова Г.И. О позднесредне-
вековых кладбищах в Заказанье.  С. 428–430; Мухаметшин Д.Г. Эпигра-
фическая и письменная культура татар второй половины XVI–XVIII вв. 
С. 431–446;  Абдуллин Х.М., Ситдиков А.Г.  Памятники историко-культур-
ного наследия пограничья России XVI–XIX вв. С. 448–470;  Дубман Э.Л. 
Засечные линии Симбирского Поволжья в середине – второй половине 
XVII вв.  С. 471–482.



368 Археология Татарстана: библиографический указатель

4821. Генуэзская Газария и Золотая Орда. Том I. Археологические 
источники Восточной Европы / Отв. ред. С.Г. Бочаров. Казань; Симферо-
поль; Кишинев. 2015. 710 с.
Из содержания: Бочаров С.Г., Ситдиков А.Г. Предисловие. С. 13–18; 

Бочаров С.Г. Генуэзский замок Калиера. С. 47–98; Пигарёв Е.М. Памятники 
золотоордынской эпохи на территории Астраханской области. С. 181–196; 
Яворская Л.В. Процессы урбанизации и динамика мясного потребления в 
средневековых городах Поволжья (по археозоологическим материалам). 
С. 197–206; Ильина О.А. Вопросы исторической топографии и хроноло-
гии золотоордынских городов Нижневолжского Правобережья. С. 207–242; 
Кубанкин Д.А. Историческая топография Увекского городища. С. 243–254; 
Руденко К.А. Памятники эпохи Золотой Орды на Средней Волге (Булгар-
ский улус Золотой Орды). С. 255–264; Ситдиков А.Г. Казань в эпоху Золо-
той Орды. С. 365–376; Зеленеев Ю.А. Расселение мордвы: её этническая и 
политическая история в XIII–XV вв. С. 377–382.

4822. Генуэзская Газария и Золотая Орда. Том II. Археологические 
источники Восточной Европы / Отв. ред. С.Г. Бочаров, А.Г. Ситдиков. Ка-
зань; Кишинев, 2019, 809 с. 
Из содержания: Бочаров С.Г., Ситдиков А. Г. Предисловие. С. 15–20; 

Тулуш Д.К. Древнемонгольские города Тувы: обзор современного состо-
яния. С. 179–184; Татауров С.Ф. Город Тара и его роль в судьбе сибир-
ских татар в XVII веке. С. 199–208; Воробьева Е.Е., Федулов М.И. К во-
просу о русско-ордынском пограничье в Марийско-Чувашском Поволжье. 
С. 289–296; Бадеев Д.Ю. Усадьбы золотоордынского Болгара. С. 297–306; 
Коваль В.Ю. Фортификация Болгара в XIV в.: современное состояние про-
блемы. С. 307–324; Руденко К.А. Этногеография Булгарской области Золо-
той Орды (по археологическим материалам). С. 325–378; Валиулина С.И. 
Золотоордынский Биляр. С. 379–412; Сташенков Д.А. Кузькинский мор-
довский могильник конца XIII–XIV в.: к истории населения правобережья 
Самарского Поволжья в эпоху Золотой Орды. С. 413–432; Гайнутдинов 
А.М., Ситдиков А.Г., Старков А.С. Арабографичные надписные камни из 
раскопок Казанского кремля 2000-х гг. С. 433–442; Кубанкин Д.А. (Саратов, 
Россия). Религиозный и этнический состав населения Укека. К вопросу об 
этноконфессиональной топографии городища. С. 443–462; Недашковский 
Л.Ф., Шигапов М.Б. Особенности топографии и застройки Багаевского се-
лища. С. 463–482; Яворская Л.В. Скопления костей животных в городах 
Золотой Орды: основные находки, видовой состав, анатомический набор. 
С. 553–568. 

4823. Город Болгар. Жилища и жилая застройка / Отв. ред. А.Г. Сит-
диков. М.: Наука, 2016. 272 с.
Содержание: Полубояринова М.Д. Жилища Болгара. С. 5–191; Баранов 

В.С. Объекты жилой застройки одного из районов юго-восточной перифе-
рии города Болгара. С. 192–245; Шарифуллин Р.Ф. Археология Болгара в 
1981–2009 годах. С. 246–264.

4824. Город Болгар. История изучения и сохранения / Отв. ред. 
А.Г. Ситдиков. М.: Наука, 2021. 271 с., ил. 
Содержание: Измайлов И.Л. История Болгара по письменным источ-

никам. С. 5–34; Нестеренко И.М., Ситдиков А.Г. История изучения 
и сохранения Болгара. С. 35–59; Абдуллин Х.М. Охрана археологиче-
ских и архитектурных памятников Болгарского городища в XIX веке. 
С. 61–72; Валиев Р.Р., Ситдиков А.Г. Археологическое изучение Бол-
гара в 2010–2015 годах. С. 73–88; Персова С.Г., Ситдиков А.Г., Хай-
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рутдинов Р.Р. История Болгарского музея-заповедника. С. 89–95; Ка-
луцков В.Н., Штеле О.Е., Шульгин П.М. Природный ландшафт Бол-
гарского городища. С. 96–105; Баранов В.С., Валеев Р.М., Ситдиков 
А.Г., Хайрутдинов Р.Р. Древний Болгар в истории и культуре Евразии. 
С. 106–180; Иллюстрации. С. 181–260; Список иллюстраций. 261–268.

4825. Диалог городской и степной культур на Евразийском про-
странстве. Историческая география Золотой Орды. Материалы Седь-
мой Междунар. конф., посвящ. памяти Г.А. Фёдорова-Давыдова / Под ред. 
С.Г. Бочарова, А.Г. Ситдикова. Казань; Ялта; Кишинев, 2016. 308 с. 
Из содержания: Введение. С. 19–20; Татауров С.Ф. Тюрко-татарские 

города Западной Сибири в XIV–XVI вв. в археологических и исторических 
исследованиях. С. 58–61; Тихонов С.С. Гибель Сибирского ханства: эта-
пы исторического процесса на северо-восточной окраине татарского мира. 
С. 62–64; Абдуллин Х.М. География и особенности кладов и случайных на-
ходок периода Золотой Орды и Казанского ханства на территории Казан-
ской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. (по материалам 
отчетов о находках казанским губернаторам). С. 99–101; Бадеев Д.Ю. Дина-
мика развития городской территории средневекового Болгара. С. 102–104; 
Бадеев Д.Ю., Р. Р. Валиев Р.Р. Усадьбы золотоордынского Болгара к юго-за-
паду от Соборной мечети. С. 105–107; Баранов В.С. К вопросу о границе 
между ранним и поздним горизонтами золотоордынского слоя Болгарского 
городища. С. 108–110; Губайдуллин А.М. О строительстве оборонительных 
сооружений Болгарского городища в золотоордынский период. С. 111–112; 
Измайлов И.Л. Болгарский улус во второй половине XIII – середине XIV 
вв.: историко-археологический анализ. С. 113–117; Коваль В.Ю., Русаков 
П.Е. О фортификации Болгарского городища в XIV в. С. 118–120; Муха-
метшин Д.Г. К вопросу о социально-исторической топографии Великого 
Болгара в XIII–XIV вв. С. 121–123; Мухаметшин И.Д. Топография по-
селений округи золотоордынского Болгара. С. 124–126; Никитина Т.Б., 
Воробьева Е.Е. К исторической топографии средневековых могильников 
Марийско-Чувашского Поволжья. С. 127–130; Руденко К.А. Булгарский 
улус Золотой Орды: историческая география. С. 131–134; Ситдиков А.Г. 
Историческая география Среднего Поволжья: вторая половина XIV – пер-
вая половина XV в. С. 135–140; Степанов О.В. Клад джучидских монет 
второй четверти XV в. из Алексеевского района Татарстана. К вопросу о 
монетных дворах Булгарского улуса в XV в. С. 141–144; Шакиров З.Г., Ху-
зин Ф.Ш. Проблемы изучения памятников золотоордынского времени на 
территории Билярского городища и в его округе. С. 145–152; Васильев Д.В. 
Дельта Волги в XIII веке (по материалам Самосдельского городища и новых 
памятников, выявленных в дельте). С. 153–155; Волков И.В. Изображение 
бассейна Волги и Каспия на европейских картах XIV–XVI вв. С. 156–160; 
Кочкина А.Ф. К характеристике пространственной организации системы 
расселения в правобережье Самарского Поволжья в золотоордынский пери-
од. С. 166–169; Кубанкин Д.А. К вопросу о хронологии Укека и памятников 
его округи. С. 170–173; Недашковский Л.Ф., Шигапов М.Б. Топография и 
застройка Багаевского селища. С. 183–186; Пигарёв Е.М. Дельта Волги в 
золотоордынский период. С. 187–190.

4826. Материалы II Региональной научно-практической конферен-
ции «Болгарский музей–заповедник – хранитель культурного насле-
дия» / Редкол.: Г.М. Бирюкова, Д.Г. Мухаметшин, А.Н. Фасхутдинов. Бол-
гар, 2016. (БГИАЗМ; Ин-т археологии АН РТ).
Из содержания: Бугарчев А.И. Топография находок медных монет 
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с именем ан-Насира «архаичного» типа. С. 19–27; Салахов Д.Д. История 
развития восточного направления отечественной нумизматики в XVIII – на-
чале XIX вв. С. 27–41; Мухаметшин И.Д. Скандинавские фибулы из фон-
дов Болгарского музея-заповедника. С. 41–48; Хамзин Р.Н., Сивицкий М.В., 
Беляев А.В., Губайдуллин Т.Р. Археологические исследования в Тетюшском 
районе Республики Татарстан в 2016 г. С. 48–54; Вагапов Р.М. Средневеко-
вые наконечники стрел г. Болгар. С. 54–68; Зарипов Ю.З. О ходе исследо-
вания исторических памятников Алькеевского района. С. 69–75; Насыров 
Р.Г. Җирле тарихны өйрəнүдə нумизматик материалларның роле. Из опыта 
привлечения нумизматического материала в изучении местной истории (на 
примере археологических памятников Майнской округи. С. 76–87; Федоро-
ва Е.А., Зарифуллина Г.М. Новые постуаления в фонды Болгарскогоо музе-
я-заповедника. С. 88–94; Мухаметшин Д.Г. Спасский район в памятниках 
археологии. С. 118–160; Валиев Р.Р., Вязов Л.А., Серых Д.В., Степанов 
Р.А., Ситдиков А.Г. Предварительные итоги археологических исследова-
ний Старокуйбышевского куста памятников в 2016 году. С. 161–168.

4827. Материалы Конгресса исламской археологии России и стран 
СНГ / Отв. ред. Х.М. Абдуллин, А.Г. Ситдиков. Казань: ИА АН РТ, 2016. 
290 с. (ИА РАН; Ин-т восоковедения РАН; Гос. Эрмитаж; ИА АН РТ; КФУ; 
Отд-е РИО в Казани).
Из содержания: Баранов В.С. Благоустройство города Болгара: место 

мусульманской культуры Востока в инженерном освоении городского про-
странства. С. 6–11; Баранов В.С., Беляев А.В., Газимзянов И.Р. Исследо-
вания мусульманского некрополя в южной части Болгара в 2010–2011 гг. 
С. 11–15; Беляев Л.А., Елкина И.И., Лазукин А.В. Новые исследования 
на территории Малого городка Болгара. С. 15–21; Петров П.Н., Бугарчев 
А.И. Джучидский монетный двор Укек (XIII–XIV вв.). С. 31–43; Валиев Р.Р. 
Мусульманский могильник на западной окраине Селитренного городища. 
С. 44–55; Газимзянов И.Р. Мавзолеи города Болгара: антропологический 
аспект. С. 77–88; Гайнутдинов А.М. Эпиграфические памятники Арского 
района Республики Татарстан. С. 89–94; Губайдуллин А.М. Военное зодче-
ство мусульманских государств Среднего Поволжья Х– XVI вв. С. 102–106; 
Зиливинская Э.Д. Культовая архитектура Золотой Орды: происхождение 
и традиции. С. 116–125; Измайлов И.Л. Соотношение археологической 
культуры и ислама в среднем Поволжье в Х – первой четверти XIII вв. 
С. 125–135; Казаков Е.П. О специфике утверждения ислама в Восточном 
Закамье в золотоордынский период. С. 135– 145; Коваль В.Ю., Бадеев Д.Ю., 
Яворская Л.В. Центральный базар середины XIV века в городе Болгар. 
С. 177–184; Кравченко Э.Е. Раннемусульманские общины в среднем те-
чении Северского Донца (по материалам исследований городищ у сел 
Маяки и Сидорово в Донецком регионе). С. 184–194; Мухаметшин И.Д. 
К вопросу об исторической топографии округи Болгара и место располо-
жения ставки эмира Алмуша. С. 206–217; Набиуллин Н.Г. О сохранении 
булгаро-татарских некрополей. С. 217– 228; Руденко К.А. Влияние ислам-
ской культуры на художественные традиции народов Среднего Поволжья в 
Х–XIII вв. С. 239–245; Федотова Ю.В., Визгалова М.Ю. Реконструкция го-
ловного убора булгарской женщины из г. Болгар XIV в. С. 245–250; Хузин 
Ф.Ш., Шакиров З.Г. Мусульманский город на Средней Волге: домонголь-
ский Биляр. С. 275–287.

4828. Международная полевая школа в Болгаре. Сб. материалов ито-
говой конф. / Отв. ред. А.Г. Ситдиков. Казань, Болгар, 2014. 163 с.  

4828а. Международная полевая школа в Болгаре. Сб. материалов ито-
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говой конф. / Отв. ред. А.Г. Ситдиков. Казань, Болгар, 2015. 420 с.
4828б. Международная полевая школа в Болгаре. Сборник материа-

лов итоговой конференции / Отв. ред. А.Г. Ситдиков. Казань, Болгар, 2016. 
186 с.

4828в. Международная археологическая школа: сборник материа-
лов конференции «Междисциплинарные исследования в археологии: до-
стижения и вызовы». / Отв. ред. А.Г. Ситдиков. Казань, Болгар, 2017. 440 с.

4828г. Международная полевая школа в Болгаре. Сборник материа-
лов итоговой конференции / Отв. ред. А.Г. Ситдиков. Казань, Болгар, 2018. 
212 с.

4828д. Международная полевая школа в Болгаре. Сборник материа-
лов итоговой конференции / Отв. ред. А.Г. Ситдиков. Казань, Болгар, 2019. 
188 с.

4829. Роль Общества археологии, истории и этнографии в исследо-
вании и сохранении культурного наследия Волго-Камья. Сб. тез. конф., 
посвящ. 135-летию ОАИЭ при Императорском Казанском университете. 
Казань, 4–5 февраля 2014 г. / Отв. ред. А.Г. Ситдиков. Казань, 2014. 163 с. 
(КФУ; АН РТ; КГУКИ; РИО).
Из содержания: Валеев Р.М. Деятельность Общества археологии, 

истории и этнографии по сохранению памятников Булгарского городища. 
С. 13–14; Валиулина С.И. Византийские стеклянные украшения в Волж-
ской Болгарии XI века. С. 15–17; Губайдуллина А.В. Бытовые предметы и 
украшения из прирдных менералов и органических смол из болгарских кол-
лекций Общества археологии, истории и этнографии, хранящихся в архео-
логическом фонде Национального музея РТ. С. 18–22; Евгеньев А.А. Вклад 
Оренбургской ученой архивной комиссии в изучение раннего железного 
века Южного Приуралья. С. 23–27; Иконников Д.С. Вклад В.М. Терехина, 
члена Пензенского губернского статистического комитета в изучение пен-
зенской археологии. С. 32–33; Кочкина А.Ф. Новые материалы о производ-
ственной деятельности на Муромском городке. С. 38–43; Макарова Е.М. 
Деятельность Общества естествоиспытателей при Казанском университете: 
казанская школа антропологии. С. 51–53; Матюшко И.В. Археологические 
раскопки членов Оренбургской Ученой Архивной Комиссии в Оренбург-
ской губернии. С. 54–55;  Мельникова О.М. Краеведческая археологиче-
ская традиция в деятельности провинциальных научных обществ 1910-х и 
1920-х гг.: опыт сравнительного анализа. С. 56–59;  Мирсияпова З.Н. О не-
которых материалах юбилейного съезда ОАИЭ 1929 г., хранящихся в отделе 
изобразительных и документальных источников НМ РТ (из личного архива 
члена ОАИЭ В.В. Егерева). С. 60–64; Мухаметшин Д.Г., Никитина Т.Б. 
Нумизматические материалы Волжско-Камской Болгарии из Русенихинско-
го могильника. С. 65–68; Мухаметшин И.Д. Округа города Болгара по ар-
хеологическим данным. С. 69–71; Набиуллин Н.Г. От  Жукотина до Джуке-
тау: из истории локализации средневекового города и его археологических 
остатков. С. 72–78;  Наджафов Ш.Н., Ахмедова Г.Р. Место и роль керами-
ки в изучении некоторых проблем истории бронзового периода Кавказа, По-
волжья и Урала. С. 79–81; Недашковский Л.Ф. Изучение города и древно-
стей Улуса Джучи. С. 82–86; Нуретдинова А.Р. Косторезные изделия волж-
ских булгар по материалам коллекции ОАИЭ. С. 87–91; Руденко К.А. Музей 
ОАИЭ: этапы истории. С. 94–97; Салахова Э.К. Деятельность Г. Ахмарова в 
Обществе археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 
С. 98–108; Сериков Ю.Б. Золотая личина из пещеры Туристов (р. Чусовая). 
С. 114–118; Смирнов А.С. Сергей Кирович Кузнецов – член Общества архео-
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логии, истории и этнографии при Казанском университете. С. 122–124; Ха-
ритонович В.В. Деятельность Калинина в ОАИЭ. С. 143–144; Шакиров 
З.Г. Материалы о Биляре и его округе в «Известиях ОАИЭ» (краткий обзор). 
С. 148–155; Шмелева Л.М. П.Д. Шестаков как один из основателей Обще-
ства археологии, истории и этнографии. С. 156–162.

4830. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 
конференции «Великий Болгар – цивилизация на Волге» / Ред.: Г.М. 
Бирюкова, Д.Г. Мухаметшин, А.Н. Фасхутдинов. Ульяновск: ООО «Изд-во 
«Корпорация технологий и продвижения», 2020. 382 с.
Из содержания: Бочаров С.Г. Горны по обжигу керамики Болгарского 

городища (по материалам раскопок 2014 и 2016 гг.). С. 8–18; Губайдуллин 
А.М. История изучения оборонительных сооружений Болгарского городи-
ща. С. 19–24; Волков И.В., Губайдуллин А.М., Лопан О.В. Редкие китай-
ские керамические импорты из Болгара. С. 25–47; Волков И.В. Заметки о 
благоустройстве золотоордынского Болгара. С. 48–54; Волков И.В., Лопан 
О.В. Купольное здание с башенкой в юго-восточной части Болгарского го-
родища. С. 55–64; Лопан О.В. О находках средневековых железных дуговых 
варганов (кубызов) в Среднем Поволжье. С. 65–77;  Пигарев Е.М. Стеклоде-
лательная мастерская Селитренного городища (итоги работ 2017–2019 гг.). 
С. 78–86; Гисматуллин М.Р. Болгарские коллекции в собрании Ульяновско-
го областного краеведческого музея. С. 87–94; Губайдуллина А.В. Каменные 
украшения с Болгарского городища в собрании А.Ф. Лихачева. С. 95–109; 
Мухаметшин И.Д. Археологические находки округи Болгара. С. 110–119; 
Валиев Р.Р. Археологические исследования Новославского II могильника 
в 2018 году. С. 120–130; Баранов В.С. К вопросу об изучении историче-
ской топографии Болгарского городища. С. 131–141; Бугарчев А.И., Исаев 
В.Ю., Дзюба Ю.В., Емельянов В.П., Павлов А.А. Заметки по джучидской 
немизматике XIII в. С. 142–155; Степанов О.В. К атрибуции булгарского 
дирхама XIII в. с изображением “лебедя”. С. 156–160; Мухаметшин Д.Г. 
История Болгар, эпиграфика и нумизматика в исследованиях Ш. Марджани. 
С. 162–190; Губайдуллов Р.З. О локализации средневекового города Синбир 
(Симбер, Simberskaia gora) в центральной части города Ульяновска. С. 211–
220; Мирсияпова З.Н. Болгарское городище в фотографиях К.Т. Софонова 
(из собрания Национального музея РТ). С. 221–232; Шакиров З.Г., Шоро-
хов М.В. Историко-археологические изучения погребальных памятников на 
горе Балынгуз. С. 260–276; Гарайева Л.И. Великий Болгар в Музее истории 
государственности татарского народа и РТ музея-заповедника “Казанский 
кремль”. С. 296–309; Даминова А.И. Нумизматическая коллекция Алькеев-
ского музея. С. 315–317; Донина Л.Н., Суслова С.В. К вопросу об истоках 
татарских миндалевидных серег. С. 318–328; Хамзин Р.Н. История археоло-
гического изучения памятников бассейна р. Свияги X–XV вв.

4831. Средневековая археология Волго-Уралья: сб. науч. тр. к 65-лет-
нему юбилею д.и.н., проф., член-корр. АН РТ Ф.Ш. Хузина / Отв. ред. 
А.Г. Ситдиков. Казань: Ин-т археологии АН РТ, 2016. 164 с. + 8 с. цв. вкл. 
Содержание: Голдина Р.Д. К юбилею Фаяза Шариповича Хузина. 

С. 9–20; Казаков Е.П. Хронологические этапы взаимодействия сармат с по-
волжскими финнами в средние века. С. 21–27; Красильников К.И., Красиль-
никова Л.И. О зернопроизводстве Праболгар салтово-маяцкой культуры в 
Степном Подонцовье. С. 28–31; Хан Н.А. К вопросу о понятии денежная 
культура в археологии. С. 32–41; Салахов Д.Д. Западноевропейские монеты 
и их обращение на землях Волжской Булгарии и сопредельных территорий 
в конце X – XI вв. С. 42–45; Нуржанов А.А., Тулегенов А.К. Средневеко-
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вый Кастек на Великом Шелковом пути. С. 46–53; Владимиров Г.В. Ду-
найские болгары и волжские булгары – культурные хронотопы сближения. 
С. 54–58; Измайлов И.Л. Соотношение этнических и социальных элемен-
тов в комплексе вооружения средневековых народов Волго-Уральского ре-
гиона: к постановке вопроса. С. 59–63; Коваль В.Ю. Города Волжской Бул-
гарии: проблемы и перспективы исследований. С. 64–66; Крыласова Н.Б., 
Белавин А.М. Жилища Средневекового Прикамья. С. 67–71; Подосёнова 
Ю.А. Средневековые ювелирные изделия с гравировкой с территории Перм-
ского Предуралья. С. 72–76; Сарапулов А.Н. Еще раз о булгарском влиянии 
на средневековое земледелие Пермского Предуралья (в связи с рецензией 
Ф.Ш. Хузина). С. 77–79; Валиев Р.Р. Новые данные по островным и при-
брежным памятникам археологии Спасского района Республики Татарстан. 
С. 80–85; Галимова М.Ш., Сивицкий М.В., Хамзин Р.Н. Археологические 
исследования у села Нижнее Чекурское Дрожжановского района Респу-
блики Татарстан. С. 86–91; Апареева Е.К., Красильников К.И. К вопросу 
о возрастной и социо-сакральной «персонофикации» женских половецких 
статуй. С. 92–96; Шакиров З.Г., Матвеев Р.В. Изучение комплекса Балын-
гузских мавзолеев. С. 97–100; Ситдиков А.Г., Шайхутдинова Е.Ф., Беляев 
А.В. Металлургия чугуна XIV–XV вв. по материалам Болгарского городи-
ща (предварительные результаты). С. 101–103; Кряжевских А.Л. Оборо-
нительные укрепления Ковровского городища. С. 104–108; Пигарёв Е.М. 
Торговый инвентарь с Селитренного городища. С. 109–111; Патрушев В.С. 
Острог средневекового Козьмодемьянска (замечания к рисунку Адама Оле-
ария). С. 112–116; Суслова С.В. Накосные украшения Волго-Уральских та-
тарок (опыт этноархеологического исследования). С. 117–120. Маликова А. 
Без сезнең белəн горурланабыз. С. 121. Сабирҗанов Т.Ə.  «Мəгариф»кə 
тугрылыклы галим. С. 122–127; Сөлəйманов Р.Х. Татарның энже бөртеге. 
С. 128. Хəйруллин Р. Фаяз абый турында истəлеклəр. С. 129. Рашитов Ф.А. 
Из Булгара – Казани в Укек – Саратов и обратно: «хождения» профессо-
ра Фаяза Хузина. С. 130–131; Флёров В.С. Исполнитель татарской песни. 
С. 132. Шəйхетдинов Б.Г. Көлəч йөзле галим! С. 133–134; Список основ-
ных опубликованных работ Ф.Ш. Хузина. С. 135–159.

4832. Татары и чуваши – ветви одного древа. Материалы Всерос. на-
уч.-практич. конф. (Чебоксары, Казань, 7–8 октября 2021 г.) / Отв. ред. 
Г.А. Николаев. Казань; Чебоксары: Ин-т истории АН РТ; ЧГИГН, 2021. 432 с.
Из содержания: Мясников Н.С., Березина Н.С. Некоторые узловые про-

блемы средневековой истории чувашей и казанских татар в свете данных 
археологии. С. 46–74; Березин А.Ю. Браслеты “болгарского типа” XIII–XV 
веков в контексте историко-культурного наследия чувашского и татарско-
го народов. С. 123–134; Михайлов Е.П. Некоторые проблемы происхожде-
ния чувашского народа в работах В.Ф. Каховского и А.Х. Халикова в свете 
достижений отечествененой археологии. С. 135–144; Бугарчев А.И. Клад 
джучидских монет середины XV века из Рыбно-Слободского района Татар-
стана. С. 149–153; Иванов В.П. Этнокультура татар и чувашей: этногенети-
ческий аспект. С. 154–162.

4833. III Международный конгресс средневековой археологии евра-
зийских степей «Между Востоком и Западом: движение культур, техно-
логий и империй» / Отв. ред. Н.Н. Крадин, А.Г. Ситдиков.  Владивосток: 
Дальнаука, 2017. 320 с.
Из содержания: Бадеев Д.Ю. Появление и распространение шахмат 

на территории Руси и Волжской Болгарии (по археологическим данным. 
С. 27–29; Бахматова В.Н., Сивицкий М.В., Ситдиков А.Г., Храмченкова 
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Р.Х. Междисциплинарные исследования сфероконических сосудов золото-
ордынского Болгара (по материалам раскопа 200, 2014 г.). С. 34–37; Валиев 
Р.Р. Старокуйбышевский комплекс памятников: новый взгляд и перспек-
тивы исследований. С. 68–72; Васильева Т.А. Быт населения Екатеринов-
ского городища. С. 73–76; Воробьева Е.Е., Михайлова К.В. Культ коня в 
археологическом материале Марийско-Чувашского Поволжья и марийской 
вышивке. С. 84–86; Измайлов И.Л. Вооружение Улуса Джучи (Золотой 
Орды) XIII–XV вв. контексте истории оружия Евразии: проблемы изучения. 
С. 141–144; Руденко К.А. О датировке одного типа зеркал из Булгарского 
улуса Золотой Орды (к вопросу о культурных связях на евразийском про-
странстве в Средневековье). С. 230–232; Ситдиков А.Г., Измайлов И.Л. 
Средневековое Поволжье в IX–XVI вв.: взаимодействие городской и коче-
вой культуры. С. 244–246; Фодор И. К вопросу о погребальном обряде гун-
нов Восточной и Центральной Европы. С. 267–271; Хузин Ф.Ш., Шакиров 
З.Г. Волжская Булгария и кочевой мир. С. 289–293; Шайхутдинова Е.Ф., 
Храмченкова Р.Х., Ситдиков А.Г. Методология исследования серебросо-
держащего нумизматического материала по результатам изучения монет 
Волжской Болгарии. С. 297–299; Шайхутдинова Е.Ф., Касимов А.В., Сит-
диков А.Г., Пигарев Е.М. Опыт создания трехмерных моделей малогабарит-
ных объектов с разверткой поверхности по результатам фотометрического 
изучения надписей на яичной скорлупе из золотоордынского могильника 
XIII–XIV вв. С. 300–304; Шайхутдинова Е.Ф. Храмченкова Р.Х., Набиул-
лин Н.Г., Беляев А.В., Ситдиков А.Г., Янбаев Р.М. Археометрические ис-
следования чугуна Болгарского улуса XIV в. С. 305–308.

4834. Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Том I / 
Ред. А.Г. Ситдиков, Н.А. Макаров, А.П. Деревянко. Казань: Отечество, 
2014. 698 с.: илл., вклейка.
Из содержания: Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш. Казанская археология: 

итоги, перспективы. С. 8–10; Березина Н.С., Выборнов А.А., Королев А.И., 
Сидоров В.В., Ставицкий В.В. Культурные процессы в неолите Средне-
го Посурья. С. 208–210; Васильева И.Н., Выборнов А.А. О динамике рас-
пространения ранненеолитических традиций в Волго-Камье. С. 225–227; 
Лычагина Е.Л. Комплексный анализ каменного инвентаря неолитических 
памятников Верхнего и Среднего Прикамья. С. 288–289; Морозов В.В. Про-
блема соотношения накольчатых и гребенчатых типов керамики в неоли-
те Икско-Бельского междуречья (по материалам стоянки Гулюковская I). 
С. 311–316; Никитин В.В. Итоги изучения культуры гребенчато-ямочной 
керамики Марийско-Казанского Поволжья. С. 324–326; Шипилов А.В. Ха-
рактеристика и хронология керамики новоильинского типа в Икско-Бель-
ском междуречье. С. 379–382; Лыганов А.В. К проблеме выделения культур 
первой фазы позднего бронзового века Волго-Камья. С. 599–602; Рослякова 
Н.В. Варианты использования животных в погребальном обряде срубной 
культуры Самарского Поволжья. С. 640–642; Салугина Н.П. Гончарство на-
селения позднего бронзового века: к проблеме культурогенеза. С. 643–645; 
Сидоров В.В. Поздняковская культура. С. 646–648; Соловьев Б.С. Юг лес-
ного Поволжья на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. 
С. 651–652; 

4835. Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Том II 
/ Ред. А.Г. Ситдиков, Н.А. Макаров, А.П. Деревянко. Казань: Отечество, 
2014. 462 с.: ил.
Из содержания:  Патрушев В.С. Культурные связи волжских финнов с 

индоевропейским миром (по произведениям искусства VIII–VI вв. до н.э.). 
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С. 144–146; Саттаров Р.Р. Импортные изделия в пьяноборской культуре: 
историографический обзор. С. 230–232; Голдина Р.Д. Основные проблемы 
изучения Великого переселения народов в археологии Приуралья. С. 311–
313; Гришаков В.В., Давыдов С.Д., Михайлов Е.П., Мясников Н.С., Седы-
шев О.В. Сендимиркинский могильник – новый памятник первой четверти 
I тыс. н.э. в северной части Сурско-Свияжского междуречья. С. 321–330; 
Кожевин А.Е., Приходько В.В. О балтских элементах в культуре Средне-
го Поволжья в первой половине I тысячелетия н.э. С. 336–339; Лещинская 
Н.А. Древности I–V вв. Вятского края как источник по межкультурному 
взаимодействию в условиях великого переселения народов. С. 345–348; 
Матвеев Р.В. Шлемы первой половины I тысячелетия из некрополей Вол-
го-Камья. С. 360–363; Овсянников В.В. Культурно-исторические процессы 
в лесостепном Предуралье в середине I тыс. до н.э. – середине I тыс. н.э. 
С. 376–378; Перескоков М.Л. Культурно-хронологический горизонт Турае-
во-Кудаш: теоретический аспект. С. 379–381; Руденко К.А. О специфике эт-
нокультурной ситуации в VI‒VIII вв. н.э. в правобережье среднего течения 
Волги (по материалам Тетюшского II городища). С. 396–398.

4836. Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Том 
III / Ред. А.Г. Ситдиков, Н.А. Макаров, А.П. Деревянко. Казань: Отече-
ство, 2014. 702 с.: илл.
Из содержания: Акилбаев А.В. Элементы поясной гарнитуры как пред-

мет булгарского импорта в материалах памятников Вятско-Ветлужско-
го междуречья в IX–XI вв. С. 12–15; Бурханов А.А., Нигаматзянов И.Р. 
Историко-археологические и эпиграфические исследования в Юго-Вос-
точном Татарстане (некоторые итоги и перспективы изучения). С. 23–25; 
Егоров А.В. Появление карийских татар на территории Вятского края по 
археологическим материалам. С. 38–39; Иванова М.Г. Укрепленные посе-
ления бассейна р. Чепцы: особенности структуры и планировки площадок. 
С. 60–62; Измайлов И.Л. Археологическая культура и средневековый этнос: 
проблемы соотношения. С. 63–65; Казаков Е.П. Археологические комплек-
сы волжских болгар IX–XI веков в системе средневековых древностей Вос-
точной Европы. С. 70–73; Кокорина Н.А. Гончарные мастерские Биляра. 
С. 264–267; Мухаметшин Д.Г. Новые материалы по монетной чеканке 
волжских булгар X века. С. 299–301; Хузин Ф.Ш., Шакиров З.Г. Антропо-
генный фактор в динамике лесного фонда Волго-Камья эпохи средневеко-
вья. С. 346–349; Бадеев Д.Ю. Элементы городской планировки Болгара в 
позднезолотоордынский период (по материалам раскопов к юго-западу от 
Соборной мечети). С. 354–357; Недашковский Л.Ф. Экономическое моде-
лирование округи золотоордынского города Нижнего Поволжья. С. 411–415; 
Обухов Ю.Д. Город Золотой Орды Маджар – история изучения и сохране-
ния. С. 416–419; Яворская Л.В. Общее и особенное в мясном потреблении 
золотоордынских городов Поволжья (по археозоологическим материалам). 
С. 434–438; Асылгараева Г.Ш., Бахматова В.Н., Газимзянов И.Р., Набиул-
лин Н.Г., Храмченкова Р.Х., Мельников Л.В., Мухаметшин Д.Г., Семыкин 
Ю.А. Итоги и перспективы исследований Джукетау. С. 444–446; Баранов 
B.C., Беляев А.В., Ситдиков А.Г. К вопросу локализации одного из город-
ских некрополей в южной части Болгарского городища. С. 447–449; Тулуш 
Д.К. Фортификационные сооружения Южной Сибири (общие и особенные 
черты). С. 477–479; Васильев Д.В. Археологические и исторические реалии 
области Саксин в X–XIV вв. С. 499–501.

4837. Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Том 
IV / Ред. А.Г. Ситдиков, Н.А. Макаров, А.П. Деревянко. Казань: Отече-



376 Археология Татарстана: библиографический указатель

ство, 2014. 443 с.: илл., вклейка.
Из содержания: Бахматова В.Н. О сырьевых источниках керамики 

«джукетау». С. 119–121; Бронникова М.А., Турова И.В., Аржанцева И.А., 
Болелов С.Б., Нуретдинова А.Р. Мультидисциплинарные подходы в изу-
чении археологической керамики: методология, возможности, результаты. 
С. 124–127; Валиев Р.Р., Храмченкова Р.Х., Ситдиков А.Г. К вопросу о про-
изводстве поливной керамики в средневековом Болгаре. С. 128–131; Валиу-
лина С.И., Баталин Г.А., Гареев Б.И., Трифонов А.А. Химический состав 
средневекового стекла Среднего Поволжья как исторический источник. 
С. 132–135; Волкова Е.Е. Роль эксперимента в изучении обжига глиняной 
посуды. С. 136–139;  Аксянова Г.А. Одонтология томских татар-эуштинцев. 
С. 214–217; Боруцкая С.Б. Остеологическое исследование костных остан-
ков из мавзолеев Казанского кремля. С. 218–221;  Васильев С.В. Угловая 
морфометрия черепов из Казанского кремля. С. 222–226;  Хохлов А.А. Аре-
ал древних уралаидов и их моделирующее влияние на сложение физическо-
го облика населения Волго-Уральского региона в эпоху раннего металла. 
С. 249–251;  Хисяметдинова А.А., Чижевский А.А. Геологические и ге-
оморфологические реконструкции строительных технологий оборонитель-
ных сооружений раннего железного века на Каме и Вятке. С. 353–356; Во-
робьева Е.Е., Самсонова А.И. Состояние объектов археологического насле-
дия Юринского района Республики Марий Эл (по результатам работ в зоне 
затопления Чебоксарского ГЭС водохранилища). С. 390–392. 

4838. Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда. Том V 
/ Ред. А.Г. Ситдиков, Н.А. Макаров, А.П. Деревянко. Казань: Отечество, 
2015. 252 с.: ил.
Из содержания: Гайнуллин И.И., Усманов Б.М., Хомяков П.В. Пере-

работка берегов в прибрежной зоне крупных водохранилищ как фактор 
разрушения памятников археологии (на примере исследований близ села 
Измери Спасского района Республики Татарстан). С. 29–31; Галимова Д.Н., 
Аськеев И.В., Аськеев О.В. Изучение костных остатков рыб и птиц из архе-
ологических раскопок древних городов Биляр, Болгар и Свияжск. С. 35–36; 
Дроздова Г.И. Личные фонды ученых археологов Республики Татарстан. С. 
134–136; Иванов А.И. Вклад казанских ученых XIX в. в развитие археоло-
гии Марийского Края. С. 154–157; Мельникова О.М. Владимир Федорович 
Генинг и судьбы теоретико-методологического направления в отечествен-
ной археологии. С. 180–183; Нигаматзянов И.Р. Вклад Г.А. Федорова-Да-
выдова в исследовании городов Золотой Орды. С. 193–195; Беговатов Е.А., 
Кашина О.А., Юрова Д.Е. ГИС «Археологические памятники Среднего 
Поволжья и Предуралья» и её возможные применения. С. 231–234; Бего-
ватов Е.А. Билярское II селище – булгарский домонгольский памятник 
конца X – первая половина XIII в. С. 243–245; Материалы круглого стола. 
Актуальные вопросы сохранения археологического наследия. С. 246–277; 
Материалы круглого стола. Памятники археологии – музеи под открытым 
небом: проблемы доступа к культурному наследию и сохранения научного 
потенциала. С. 278–323; Материалы круглого стола. Этика и археология. 
С. 324–345.

4839. Успенский собор острова-града Свияжск в мировом куль-
турном наследии. Т. 1 / Р.М. Валеев, А.Г. Ситдиков, Р.Р. Хайрутдинов, 
С.Г. Персова, А.Н. Силкин, С.А. Фролова, Ф.М. Забирова, П.М. Шульгин, 
О.Е Штеле. Казань: ООО «Главдизайн», 2016. 356 с.

4840. Успенский собор. Изучение и сохранение. Т. 2 / Под ред. Р.М. Ва-
леева, А.Г. Ситдикова, Р.Р. Хайрутдинова. Казань: ООО «Главдизайн», 2016. 
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252 с. (МК РТ; Респ. фонд возрождения памятников истории и культуры РТ; 
К(П)ФУ; КГИК; ИА АН РТ; ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск»).
Из содержания: Ситдиков А.Г. Старков А.С. Археологическое изу-

чение Богородице-Успенского монастыря в с. Свияжск. С. 60–91; Тишин 
Д.В., Нургалиев Д.К., Долгих А.В., Ситдиков А.Г., Терехин А.А., Чугунов 
Р.Г. Дендрохронологический анализ и датирование строительства собора. 
С. 94–106; Храмченкова Р.Х., Каплан П.Ю., Кольчугин А.Н., Морозов В.П., 
Ситдиков А.Г. Исследование строительных материалов: камни, раствор. С. 
108–122; Храмченкова Р.Х., Баталин Г.А., Гареев Б.И., Каплан П.Ю., Ко-
сушкин В.Ф., Нуждин Е.В., Сафина И.Р., Ситдиков А.Г. Исследование 
левкасного слоя фресковой живописи. С. 123–141; Храмченкова Р.Х., Ба-
талин Г.А., Гареев Б.И., Каплан П.Ю., Косушкин В.Ф., Ситдиков А.Г. 
Изучение красочного слоя фресок. С. 142–152; Шайхутдинова Е.Ф., Ка-
симов А.В., Косушкин В.Ф., Ситдиков А.Г. Картограммирование фресок. 
С. 153–170; Тухбатова Р.И. Микробиологический анализ. С. 171–180; Фо-
мин И.В., Дорохов В.Б., Пинтелин Н.Ю., Поликарпов В.А., Каплан П.Ю. 
Температурно-влажностный режим. С. 180–203; Шайхутдинова Е.Ф., Ка-
симов А.В., Кугуракова В., Азизов Т.Р., Ситдиков А.Г. Визуализация Успен-
ского собора. С. 234–251.

ЖУРНАЛЫ

«АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ»
Журнал основан в 2017 г. как продолжение серийного издания под тем 
же названием. В 2019 г. включен в Список рецензируемых изданий ВАК

Гл. ред. чл.-корр. АН РТ, док. ист. наук А.Г. Ситдиков

4841. 2017, № 1 
VII Халиковские чтения. Средневековые археологические памятни-

ки Поволжья и Урала: проблемы исследований, сохранения и музее-
фикации. Материалы Всерос. науч.-практич. конф., посвящ. 50-летию 
Билярской археологической экспедиции. 1–4 августа 2017 г. / Отв. ред. 
Ф.Ш. Хузин. Казань, 380 с., ил.
Содержание: От редколлегии. С. 8; From the Editorial Board. P. 9; Хузин 

Ф.Ш., Валиулина С.И., Шакиров З.Г. Билярской археологической экспеди-
ции – 50 лет: итоги и проблемы исследований Великого города. С. 10–23; 
Батуева Н.С., Бубнова Р.В., Сарапулов А.Н., Шмуратко Д.В. Керамика 
курганной группы у деревни Митино: попытка реконструкции культурно-и-
сторических процессов в эпоху Великого переселения народов. С. 24–29; 
Белавин А.М., Крыласова Н.Б. Новые материалы раскопок Рождественско-
го комплекса ва Пермском крае. С. 30–38; Блинова Д.С., Данилов П.С. Ну-
мизматический комплекс Входоиерусалимского некрополя Царевококшай-
ска (предварительный анализ). С. 39–42; Бугарчев А.И. Находки джучид-
ских монет XIII – первой трети XIV в. С острова Семеновский (Спасский 
район РТ). С. 43–51; Валиев Р.Р. Проблемы локализации археологических 
объектов на примере Старокуйбышевского комплекса памятников. С. 52–
64; Визгалова М.Ю. Ремесленные изделия забытого промысла (по архео-
логическим находкам из дерева XVI–XVIII вв. с острова-града Свияжска). 
С. 65–68; Волков И.В. Растения рая, чаша из Азова и причуды интерпрета-
ции, не связанные между собой. С. 69–72; Воробьева Е.Е., Кутузова Д.О. 
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Классификация бус Анаткасинского могильника. С. 73–77; Вострокну-
тов А.В. Историческая динамика населения междуречья Камы и Иньвы в 
V–XV вв. н.э. по данным картографии. С. 78–86; Губайдуллин А.М. Пись-
менные источники о фортификации X–XVI вв. На территории Поволжья.  
С. 87–91; Губайдуллина А.В. Украшения из поделочных камней в коллек-
ции Билярского музея. С. 92–103; Евгеньев А.А. К истории изучения сред-
невековых кочевников Оренбургского Предуралья. С. 104–116; Иванов 
В.А., Проценко А.С. Погребальный обряд как индикатор генетической пре-
емственности культур эпохи раннего железного века Прикамья и приура-
лья. С. 117–129; Иконников Д.С. Жилые постройки Юловского городища 
X–XIII вв. С. 130–137; Иконников Д.С., Баишева М.И. Деревообрабаты-
вающие инструменты с территории Наровчатского городища и его окрест-
ностей. С. 138–144; Кабатов С.А., Курочкина С.А. Рыболовный промысел 
сельского населения Костромского Поволжья (по археологическим матери-
алам селища Вежи). С. 145–154; Казаков Е.П. Проблемы становления сал-
тово-маяцкой культуры. С. 155–170; Колонских А.Г. Фортификация горо-
дищ бахмутинской культуры Уфимско-Бельского междуречья. С. 171–186; 
Красильников К.И., Апареева Е.К. Статуарный культурогенез комано-кип-
чаков XI–XIII вв. Восточноевропейских степей. (Обзор воззрений о камне-
резном искусстве степного Подонцовья). С. 187–195; Кузьминых С.В., Бе-
лозерова И.В. А.С. Башкиров и археология Волжской Булгарии. С. 196–218; 
Купцова М.С. Лепная посуда в булгарских памятниках Нижнего Прикамья.  
С. 219–221; Моряхина К.В. Хронология средневековых перстней с памят-
ников Пермского Предуралья. С. 222–227; Мухаметшина А.С. Археология 
в музее: проблемы приема и учета коллекций (из опыта Музея археологии 
Татарстана Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ). С. 228–233; 
Набиуллин Н.Г. Проблемы сохранения булгаро-татарских некрополей. 
С. 234–238; Нигамаев А.З. Города Прикамья в позднедомонгольский и 
раннезолотоордынский периоды: к вопросу о преемственности населения. 
С. 239–242; Никитина Т.Б. Выжумский археологический комплекс в кон-
тексте культурных связей в Поветлужье. С. 243–253; Нуретдинова А.Р. 
Техническая керамика из раскопа V Билярского городища. С. 254–266; Нур-
жанов А.А. Зубная щетка из городища Кастек. С. 267–270; Огородников 
А.Д. Кожаные изделия Царевококшайска XVIII–XIX вв. с Базарной площа-
ди Йошкар-Олы. С. 271–274; Петров П.Н. Клады джучидских монет на 
территории Нижегородской области. С. 275–282; Пигарев Е.М. Формирова-
ние городских центров ханского домена Улуса Джучи (городище Мошаик). 
С. 283–290; Пичугин А.Б. Эволюция пермского звериного стиля в многове-
ковых традициях народов Центральной России и Волго-Камья. С. 291–295; 
Руденко К.А. Стратиграфия Остолоповского селища XI–XII вв. в Алексе-
евском районе Татарстана. С. 296–319; Садриев Н.Р., Валеева В.А., Сира-
зиев А.Л. Жилые и хозяйственные постройки периода Казанского ханства 
(по материалам археологических исследований на территории Казанского 
кремля в 1971–1978 гг.). С. 320–323; Сарапулов А.Н. Новый тип средневе-
ковых хозяйственных сооружений на территории Пермского Предуралья. 
С. 324–328; Семенов И.Г. К этнической идентификации носителей позд-
несарматской культуры. С. 329–335; Флёров В.С. Местная керамика Семи-
каракорской крепости. С. 336–355; Халиков И.А. Проблемы уголовно-пра-
вового регулирования общественных отношений, связанных с нарушением 
требований сохранения или использования объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции. С. 356–363; Харламов П.В. Комплекс вооружений кочевых племен 
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Волго-Уральского региона в IX–XI вв. С. 364–377.

4842. 2017, № 2
Каменный век и начало эпохи раннего металла. Технология изго-

товления и функции костяных изделий в древних культурах Евразии. 
Посвящается Галине Федоровне Коробковой – первой ученице Сергея 
Аристарховича Семенова / Отв. ред. М.Ш. Галимова. 360 с.
Содержание: Скакун Н.Н. Благодарственное слово Галине Федоров-

не Коробковой (09.03.1933 – 27.08.2007). С. 8–11; Skakun N.N. A word of 
gratitude to Galina Fedorovna Korobkova (09.03.1933 – 27.08.2007). C. 11–15; 
Averbouh A. Blank production by extraction (“debitage” by extraction) at the 
end of the Upper Palaeolithic: a specifi c case of reindeer antler debitage during 
the Magdalenian occupation at Pincevent, level IV20, France (Seine-Et-Marne). 
Р. 16–30; Ахметгалеева Н.Б., Дудин А.Е. Новые произведения искусства 
с верхнепалеолитической стоянки Костенки 11, 1 А культурный слой: тех-
нологический анализ и предварительные трасологические наблюдения; 
С. 31–54; Коваленко С.И., Кройтор Р.В. Роговые рукоятки со стоянок 
верхнего палеолита Молдавского Поднестровья. С. 55–68;  Bemilli C.  New 
data for the late Glacial’s fauna in the North of France. Alizay, the locus 28704. 
С. 69–82; Borgia V., Boschin Fr., Ronchitelli A. Grotta Paglicci, (Rignano Gar-
ganico, Foggia, southern Italy), an overview on the bone and antler production. 
С. 83–100; Ахметгалеева Н. Б., Мащенко Е. Н., Сергин В.Я. Некоторые 
особенности использования костей мамонта на стоянке Гонцы (Полтавская 
область, Украина) из раскопок 1970-80-х годов. С. 101–118; Orłowska J., 
Osipowicz G. Searching for the function of the Early Holocene heavy duty bev-
el-ended tools: remarks from experimental and use-wear studies. С. 119–139; 
Пашенчук Н. Обработка бивня мамонта на верхнепалеолитической стоянке 
Климуэць II на Среднем Днестре. С. 140–148; Тушабрамишвили Н., Ах-
метгалеева Н. Б. Переход от среднего к верхнему палеолиту: новые данные 
по утилизации костного сырья по материалам пещер Ортвале Клде и Бонди 
(Южный Кавказ, Грузия). С. 149–172; Boroneanţ A., Mărgărit M. Osseous 
raw material exploitation and typological variability at Mesolithic Alibeg (the 
Iron Gates region, Romania). С. 173–194. Жилин М.Г. Получение заготовок 
для орудий из кости и рога в мезолите Волго-Окского междуречья. С. 195–
207; Савченко С.Н. Формы насадов и крепление наконечников стрел в мезо-
лите Урала. С. 208–223; Marquebielle B. Osseous material working during the 
French Mesolithic: fi rst elements of characterization and focus on the debitage by 
extraction. С. 224–236; Жилин М.Г. Формы насадов и крепление наконечни-
ков стрел в мезолите лесной зоны Восточной Европы. С. 237–245; Аразова 
Р.Б. Костяные орудия труда ранних земледельцев Азербайджана (по мате-
риалам поселения Аликемектепеси). С. 246–253; Manca L.,  Manunza M.R. 
Blank production by fracturation («débitage» by fracturation) at the beginning 
of the Copper Age in Sardinia (Italy): the case of hard animal materials at the 
Su Coddu site  (Selargius, Cagliari). С. 254–270; Скакун Н.Н., Матева Б. 
Использование костяного сырья в эпоху энеолита в северо-восточной Бол-
гарии (по материалам Телля Поляница). С. 271–284; Pankowski V. Traceo-
logical evidence from the Late Tripolye dagger-like bone objects. С. 285–297; 
Алексашенко Н.А., Яншина О.В. Керамические штампы Эквенского мо-
гильника. С. 298–314; Гусев Ан. В. Изготовление костяных орудий по мате-
риалам памятника Усть-Полуй (Нижнее Приобье). С. 315–324; Fabre E. The 
use of tools made from wild boar canine during the French Mesolithic: example 
of Cuzoul de Gramat collection (Lot, France). С. 325–339; Скакун Н.Н., Плис-
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сон Х., Галимова М.Ш., Жилин М.Г., Эредиа Х., Павлик А., Терехина В.В., 
Савченко С.Н., Ахметгалеева Н.Б., Матева Б., Мартинез Фернандез Г., 
Афонсо Марреро Х.А., Хоу Я.М. Значение экспериментально-трасологиче-
ских исследований для изучения древних костяных изделий. С. 340–358.

4843. 2017, № 3
Эпоха бронзы и ранний железный век. Материалы III Междуна-

родной научной конференции «Ананьинский мир: культурное про-
странство, связи, традиции, инновации» / Отв. ред. С.В. Кузьминых, 
А.А. Чижевский. 356 с., ил.
Содержание: Кузьминых С.В., Чижевский А.А. In memoriam: Светлой 

памяти ушедших друзей и коллег. С. 11–21; Кузьминых С.В., Чижевский 
А.А. Введение в археологию ананьинской культурно-исторической обла-
сти: Северо-Восток Европы в финале бронзового и раннем железном веках. 
С. 22–36; Кузьминых С.В., Детлова Е.В. Проблемы бронзового и раннего 
железного веков Северной Евразии в трудах и переписке А.М. Тальгрена 
и Г. Мергарта. С. 37–62; Азаров Е.С. К планиграфии поселений культуры 
«текстильной» керамики позднего бронзового века Поочья. Жилые по-
стройки. С. 63–79; Казаков Е.П. XVI Измерский могильник маклашеевской 
культуры. С. 80–88; Подобед В.А., Усачук А.Н., Цимиданов В.В. Конская 
узда маклашеевской культуры: проблема происхождения. С. 89–107; Ша-
лахов Е.Г. Коллекция керамики эпохи финальной бронзы с дюны «Крас-
ный Выселок» в Приветлужье. С. 108–110; Шипилов А.В.  Материалы эпох 
поздней бронзы и раннего железа Игимской стоянки (Нижнее Прикамье). 
С. 111–118; Гуляев В.И. Образ медведя в скифо-сибирском зверином сти-
ле. С. 119–140; Дараган М.Н. О находках глиняных конусов на городищах 
скифского времени украинской левобережной лесостепи (археологические 
контексты и пространственный анализ). С. 141–169; Завьялов В.И., Терехо-
ва Н.Н. Формирование технологической модели в сфере железообработки у 
племён ананьинской культурно-исторической области. С. 170–174; Иванов 
В.А. О локальных вариантах ананьинской культурно-исторической области 
(АКИО) (или сколько «ананьинских культур» мы изучаем?). С. 175–182; 
Махортых С.В. О скифо-кавказском направлении контактов населения 
ананьинской культуры в VII–VI вв. до н.э. С. 183–208; Ольговский С.Я. 
О караванном пути из Ольвии на Урал и в Поволжье и вопросы происхож-
дения зеркал и крестовидных блях. С. 209–223; Полин С.В. Сарматское за-
воевание Северного Причерноморья (современное состояние проблемы). 
С. 224–243; Рябкова Т.В. Изваяния новомордовского типа в Волго-Камье. 
С. 244–273; Скаков А.Ю. Ананьинский мир и Кавказ: контакты и импорт. 
С. 274–298; Топал Д.А. Антенны скифских акинаков. Истоки и эволюция. 
С. 299–353.

4844. 2017, № 4 
Эпоха бронзы и ранний железный век. Материалы III Междуна-

родной научной конференции «Ананьинский мир: культурное про-
странство, связи, традиции, инновации» / Отв. ред. С.В. Кузьминых, 
А.А. Чижевский. 356 с., ил.
Содержание: Волкова Е.В. Городище Манчиха – памятник железного 

века на Самарской Луке. С. 7–16; Митряков А.Е., Черных Е.М. Абсолют-
ная и относительная хронология Зуевоключевского I городища: проблемы 
сопоставления. С. 17–32; Михеев А.В. Ананьинский горизонт Ардинского 
городища. С. 33–43; Мясников Н.С. Новые случайные находки ананьинско-
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го времени с территории Чувашии. С. 44–48; Новиков А.В. Поселения РЖВ 
Костромского Поволжья: (к вопросу об ареале ананьинской культурно-и-
сторической области). С. 49–69; Овсянников В.В. Предкараабызские па-
мятники Прибелья (некоторые историографические и источниковедческие 
аспекты). С. 70 –88; Оруджов Э.И. Керамический комплекс Кривоборского 
городища. С. 89–104; Патрушев В.С. Ананьинские древности Марийско-
го края (по материалам поселений). С. 105–126; Проценко А.С. Некоторые 
итоги изучения Кара-Абызского городища (по материалам рекогносциро-
вочных работ 2015 г.). С. 127–134; Газимзянов И.Р., Волкова Е.В. Антро-
пология Гулюковского могильника по данным краниологии. С. 135–142; 
Коренюк С.Н., Мельничук А.Ф., Черных Е.М. Человеческие жертвопри-
ношения на ананьинских поселениях (кон. VI–III вв. до н. э.) Нижнего и 
Среднего Прикамья. С. 143–164; Красноперов А.А. К вопросу о ранней дате 
пьяноборских памятников. Ч. 2: Находки предметов вооружения и особен-
ности погребального обряда. С. 165–195; Чижевский А.А. Памятники позд-
него периода ананьинской культурно-исторической области. С. 196–256; 
Векслер А.Г., Гусаков М.Г. К вопросу о поздней стадии дьяковской куль-
туры. С. 257–286; Лопатина О.А. Рельефное прокатывание поверхности 
как прием создания так называемых «текстильных» отпечатков на древней 
керамике. С. 287–296; Савенкова М.М. Экспериментальная реконструкция 
текстильных технологий у населения Восточной Европы начала железного 
века на основе дизайн-анализа керамического археологического материала. 
С. 297–303; Сидоров В.В. Сетчатая керамика. С. 304–315; Сыроватко А.С. 
О еловой шишке, сетчатой керамике и переменах климата. С. 316–318; Фо-
ломеев Б.А. Типология текстильных отпечатков и хронологическое распро-
странение отдельных видов сетчатых фактур. Дополнения из черновиков. 
С. 319–335. Чемякин Ю.П. Керамика кульминского типа. С. 336–353.

4845. 2017, № 5 
Военная археология: древнее и средневековое вооружение Евразии / 

Отв. ред. И.Л. Измайлов. 352 с.
Содержание: Имайлов И.Л. Военная археология народов Евразии: к 

вопросу о содержании понятия. С. 16–22; Чшиев В.(Х).Т. Клинковое ору-
жие Эльхотовского могильника кобанской культуры. С. 23–27; Мокрушин 
В.П., Нарожный Е.И. Предметы воинского быта и конского снаряжения из 
культурного слоя позднекобанского поселения «Кишпек-2» (Кабардино-Бал-
кария). С. 28–35; Туаллагов А.А. К интерпретации сюжета на серебряной 
пиксиде из Косикого погребения. С. 36–45; Негин А.Е. Сфероконические 
шлемы в римской армии II–III веков н. э. С. 46–54; Пилипчук Я.В. Новый 
«бич Божий»: войны венгерских вождей времен «обретения Родины» по дан-
ным латиноязычных европейских источников. С. 55–66; Нарожный Е.И. 
Шлем из раннеджучидского захоронения у сел. Семеновод (Ставрополье). 
С. 67–73; Бабенко В.А. Средневековый курган с двумя ровиками из курган-
ного могильника Совруно-1 на Ставрополье. С. 74–89; Чхаидзе В.Н. Шпоры 
в погребениях средневековых кочевников степного Предкавказья. С. 90–98; 
Дружинина И.А. Шестопер из кургана у станицы Абинская (по материалам 
раскопок В.Г. Тизенгаузена в Кубанской области, 1879 г.). С. 99–107; Шве-
цов И.Л. Песнь Степи. С. 108–116; Чхаидзе В.Н., Виноградов А.Ю. Золо-
той перстень с греческой надписью в погребении средневековой кочевницы. 
С. 117–121; Чхаидзе В.Н. Шлем с Деисусом из собрания Оружейной палаты 
Московского Кремля. К вопросу о происхождении и датировке. С. 122–132; 
Шакиров З.Г., Хузин Ф.Ш., Губайдуллин А.М. Укрепления города Биляра и 
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городища его округи как система обороны административно-политического 
центра Волжской Булгарии. С. 133–143; Илюшин А.М. Комплекс вооруже-
ния кочевников Восточного Дашт-и Кипчак (по материалам раскопок кур-
ганной группы Мусохраново-3) С. 144–151; Матюшко И.В. Вооружение и 
конская упряжь кочевников степного Приуралья по материалам золотоор-
дынских погребений. С. 152–159; Иванов В.А. Статистическая корреляция 
и география комплексов вооружения кочевников Золотой Орды. С. 160–165; 
Нарожный Е.И., Нарожный В.Е., Чахкиев Д.Ю. Погребения «копейщи-
ков» Келийского могильника (высокогорная Ингушетия). С. 167–176; Му-
жухоев М.Б., Нарожный Е.И., Чахкиев Д.Ю. Воинское погребение № 33 
Келийского могильника (горная Ингушетия). С. 177–185; Бакрадзе И.З. 
Шлем вавельского типа в Историческом музее г. Цагери. (Грузия). С. 186–
195; Измайлов И.Л. Вооружение и военное искусство Казанского ханства, 
XV – первая половина XVI в.: комплексный анализ источников. С. 196–209; 
Зайцев И.В., Эминов Р.Р. Два ружья крымских ханов. С. 210–215; Бобров 
Л.А., Зайцев В.П., Орленко С.П. Центральноазиатский «шелом булатной» 
конца XVI – первой трети XVII в. из числа даров Эрдэни Дай мэргэн Нансо. 
С. 216–230; Дружинина И.А., Чхаидзе В.Н. Вспоминая Михаила Викторо-
вича Горелика. С. 231–239; Измайлов И.Л. Вклад М.В. Горелика в развитие 
российской военной археологии. С. 240–252; Горелик М.В. Культура Импе-
рий, созданных кочевниками (скифы, хазары, монголы). С. 253–256; Горелик 
М.В. Образ мужа-воина в Кабарии-Угрии-Руси. С. 257–271; Горелик М.В. 
Латная конница древних венгров. С. 272–279; Горелик М.В. Черкесские 
воины Золотой Орды (по археологическим данным). С. 280–302; Горелик 
М.В. Половецкая знать на золотоордынской военной службе. С. 303–336; 
Горелик М.В. Золотоордынские латники Прикубанья. С. 337–351. 

4846. 2017, № 6
Нумизматика и эпиграфика / Науч. ред. П.Н. Петров, Д.Г. Мухамет-

шин. 267 с., ил.
Содержание: Камышев А.М. Монеты на Великом Шелковом пути (Кы-

ргызстан). С. 7–13; Енуков В.В., Енукова О.Н., Лебедев В.П. Шуклинский 
клад дирхамов X века и его археологический контекст. С. 14–36; Лебедев 
В.П., Амосов М.А. Клад куфических дирхамов X в. из Тульской области. 
С. 37–44; Гомзин А.А. Дирхамы Каʼусидов Табаристана в Поочье. С. 45–50; 
Лебедев В.П., Рисплинг Г. Беловский клад куфических дирхамов первой 
четверти X в. из Курской области. С. 51–64; Пигарев Е.М., Сяолинь Ма. На-
ходки китайских монет на золотоордынских городищах Нижнего Поволжья. 
С. 65–68; Мухаметшин Д.Г., Газимзянов И.Р. Нумизматический материал 
из раскопа CXXXII. С. 69–78; Бугарчев А.И., Степанов О.В. Надчеканен-
ные пулы XIV века из Иске-Казани. С. 79–83; Недашковский Л.Ф. Монет-
ные находки с Увекского городища по архивным данным.  С. 84–97. Пига-
рев Е.М. Редкие джучидские монеты с Селитренного городища С. 98–100; 
Астафьев А.Е., Петров П.Н. Полуостров Мангышлак в морском торговом 
сообщении эпохи Золотой Орды (археолого-нумизматическое исследова-
ние). С. 101–115; Нарожный Е.И. Монетные находки XIII–XV вв. в по-
гребениях: некоторые аспекты семиотических оценок известных артефак-
тов. С. 116–127; Савоста Р.Ю. Монеты Хаджи-Тархана и Сарая конца XIV 
века С. 128–146; Миргалеев И.М., Багаутдинова Х.З. Каталог из прошлого: 
описание собрания монет профессора Н.А. Толмачева. С. 147–148; Дову-
ди Д. Находки джучидских и чагатаидских монет в Таджикистане. С. 149–
158; Bragin A.O., Petrov P.N. Timurid Coins Discovered in Dev-Kesken-Qala. 
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С. 159–166; Сайфетдинова Э.Г. Судьба золотоордынской принцессы Тулун-
бай по данным средневековых арабских сочинений. С. 167–170; Гайнутди-
нов А.М. Эпитафия на памятнике Исенея Яушева: источниковедческий ана-
лиз. С. 171–173; Миргалеев И.М. Старокалмашевская надмогильная плита 
и вопросы этнической интерпретации населения Приуралья в средние века. 
С. 174–178; Аминов Б.Б. Надгробные надписи святыни Мир-и Джанди 
Ата (Гузарский район Кашкадарьинской области Республики Узбекистан). 
С.  179–184; Гариф Н.Г. Хронологизация и районирование эпиграфических 
памятников Казанского ханства: проблемы и предварительные результаты. 
С. 185–188; Мухаметшин Д.Г. Возникновение традиции установления 
булгаро-татарских намогильных памятников. Дрожжановский район РТ 
С. 189–195; Зайцев И.В. Надгробие Худайкула (Петра) в Московском крем-
ле. С. 196–199; Тычинских З.А. Эпиграфические памятники сибирских та-
тар. С. 200–204; Усеинов М.А. Старокрымские мусульманские надмогиль-
ные памятники золотоордынского периода (на примере подтипа в форме 
восьмигранной призмы без фигурного навершия). С. 205–209.

4847. 2018, № 1
Эпоха Великого переселения народов. Материалы Всероссийской 

научной конференции «I Старостинские чтения: Опорные памятники 
Среднего Поволжья и Прикамья первой половины – середины I тыс. 
н.э.» / Отв. ред. Т.Б. Никитина, Д.Г. Бугров. 296 с.
Содержание: Зубов С.Э. История изучения памятников писеральско-ан-

дреевского типа. С. 9–16; Голдина Р.Д., Лещинская Н.А. О пьяноборской 
культурно-исторической общности. С. 17–55; Красноперов А.А. Анахро-
низмы среди погребального инвентаря. Пьяноборские вещи в мазунинских 
погребениях: процесс смены времен в Прикамье. С. 56–86; Черных Е.М., 
Хайруллина О.Ф. Боярский («Арай») могильник – новый памятник эпохи 
великого переселения народов в Прикамье. С. 87–107; Бернц В.А. Исполь-
зование блях-раковин населением Удмуртского Прикамья в III–V вв. н.э. (по 
материалам могильников). С. 108–12; Красноперов А.А. Азелино: движение 
на восток. Находки азелинских вещей к востоку от основного ареала. С. 
130–177;  Ширин Ю.В. Хронология выявляемых культурных связей Приу-
ралья и Западной Сибири в конце эпохи раннего железа. С. 178–190; Грибов 
Н.Н. Подвязьевский могильник на Нижней Оке: культурные собенности и 
хронология (предварительные итоги исследований 2010, 2012–2015 гг.). С. 
191–199; Казаков Е.П. Щербетьский комплекс турбаслинско-именьковских 
памятников VI–VII вв. н.э. С. 200–210;  Валиев Р.Р. Новый памятник «ко-
минтерновского типа» именьковской культуры. С. 211–226; Дроздова Г.И. 
Описание архива П.Н. Старостина. С. 227–256; Останина Т.И. Удмуртский 
вариант именьковской культуры: итоги изучения и особенности. С. 257–292.

4848. 2018, № 2 
Эпоха бронзы и ранний железный век / Отв. ред. А.А. Чижевский. 337 с.
Содержание: Кузьминых С.В. Чижевский А.А. Ананьинская «вуаль» в 

Восточной Европе: о книге А.В. Новикова. С. 9–11. Монография в журнале: 
Новиков А.В. Поселения с гребенчатошнуровой и шнуровой керамикой 
раннего железного века Костромского Поволжья. С. 12–288.

Ставицкий В.В. Рец. на: Новиков А.В. Поселения с гребенчатошнуро-
вой керамикой раннего железного века Костромского Поволжья // Поволж-
ская археология. 2018. № 3 (25). С. 336–343.

Ломов С.П., Чижевский А.А., Хисяметдинова А.А., Спиридонова И.Н. 
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Почвенно-археологические исследования Маклашеевcкого II городища 
(культурный слой раннего железного века). С. 290–309. Чижевский А.А., 
Хисяметдинова А.А., Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., Кочанова 
М.Д. Тихогорские I и II городища, комплексные исследования оборонитель-
ных сооружений. С. 310–336.

4849. 2018, № 3
Никитина Т.Б. Русинихинский могильник. 255 с., ил.
Содержание: Ситдиков А.Г. О монографии Т.Б. Никитиной «Русени-

хинский могильник». С. 6–7. Никитина Т.Б. Русенихинский могильник. 
С. 8–240; Мухаметшин Д.Г., Гомзин А.А. Нумизматический материал из 
Русенихинского могильника. С. 242–255. 
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38; Дмитриев А.В., Нарожный Е.И., Соков П.В. Средневековые курганы 
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ща (методика поиска и интерпретация сооружений). С. 152–165; Гайнуллин 
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городища в археологическом собрании Национального музея Республики 
Татарстан. С. 177–180; Коваль В.Ю. Фортификация как отражение системы 
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CCXXIII 2016 г.). С. 185–192; Лебедева Е.Ю. Продовольствие и фураж в 
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2018 гг.). С. 44–53; Тропин Н.А., Ермаков С.В. Находка монгольского до-
спеха в округе Ельца. С. 54–61; Цыбин М.В. Таганский комплекс памят-
ников золотоордынского времени на р. Битюг. С. 62–-67; Яблоков А.Г. 
Памятники золотоордынского времени в низовьях р. Воронеж. С. 68–72; 
Андреев С.И. Русско-ордынское пограничье на Окско-Донской равнине. 
С. 73–79; Битюков В.С. Территория Дивногорья в эпоху Золотой Орды. 
С. 80–83; Ковалева К.С. Химический состав цветного металла золотоор-
дынских городов: предварительные данные. С. 84–88; Курышова Н.П. Сте-
клянные подвески в виде водоплавающей птицы с территории Волго-Дон-
ского региона (XIII–XIV вв.). С. 89–97; Бочаров С.Г., Масловский А.Н. 
Периодизация развития градостроительства в Золотой Орде. С. 98–103; 
Бабенко В.А. Локализации городища Маджары и его топография по ар-
хивным материалам XVIII–XIX вв. С. 104–109; Бочаров С.Г., Обухов Ю.Д. 
Стратиграфия золотоордынского города Маджар. Первые наблюдения. 
С. 110–118; Гаглойты Р.Х., Кочкаров У.Ю., Мамаев Р.Х., Нарожный 
В.Е. Нарожный Е.И. Об одном типе наконечников копий ХIII–ХIV вв. 
с территории Северного Кавказа. С. 119–127; Савенко С.Н. О малоизвест-
ном бытовом комплексе золотоордынского времени во въездной зоне го-
рода Кисловодска (Северный Кавказ). С. 128–135; Нарожный Е.И. Горо-
дище «Нижний Джулат» в Кабардино-Балкарии. С. 136–146; Юдин Н.И., 
Кравченко С.А. К характеристике гончарного ремесла Азака начала XIV 
века (по материалам раскопок мастерской по пер. Социалистическому 53, 
в г. Азове в 2015 году). С. 147–154; Минаев А.П. Каменные архитектур-
ные детали золотоордынского Азака. С. 155–166; Юдин Н.И. О локализа-
ции местоположения мечетей Азака на основании эпиграфических находок. 
С. 167–175; Мойсова Е.Д. Изображение птиц на поливной керамике про-
изводства Юго-Восточного Крыма из раскопок Азака. С. 176–184; Маслов-
ский А.Н. Золотоордынский Азак во время правления Тохтамыша (1381–
1395 гг.). С. 185–197; Кравченко Э.Е. Новые сведения о находках чугуна 
на золотоордынских памятниках Донецкого региона. С. 198–205; Мыц В.Л. 
Амфоры-голосники из храма Иоанна Предтечи в Керчи и проблема дати-
ровки памятника. С. 206–227; Бочаров С.Г., Яворская Л.В. Сельские посе-
ления Крыма золотоордынского времени: современное состояние изучения. 
С. 228–235; Гусельников Т.А. Иерархия сакральных пространств Храма 
Девы Марии в Судакской крепости. С. 236–241; Крамаровский М.Г., Сей-
далиев Э.И. Мечеть Куршун-Джами (Крым, XIV в.) и сельджукская тради-
ция Анатолии. С. 242–249; Сейдалиев Э.И. Мавзолеи-дюрбе городища Сол-
хат (XIII–XVIII вв.) по материалам исследований Старокрымской археоло-
гической экспедиции Государственного Эрмитажа. С. 250–258; Могаричев 
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Ю.М. Пещерные церкви горного Юго-Западного Крыма XIII–XIV вв. как 
отражение политической, культурной и религиозной ситуации в регионе. 
С. 259–263; Ушаков С.В., Байбуртский А.М. Средневековый Херсонес в 
второй половине XIII в.: город, поселок, торговый пункт? С. 264–273; Ло-
макин Д.А., Айбабина Е.А. Беседка Селямет Герая в Бахчисарайском Двор-
цовом комплексе. С. 274–281.

4875. 2022, № 5
Содержание: Акынджи М., Хузин Ф.Ш. Ранний ислам в Волжской 

Булгарии в исследованиях Е.А. Халиковой и А.Х. Халикова (к 1100-летию 
официального принятия ислама булгарскими предками поволжских татар). 
С. 8–18; Бугарчев А.И., Петров П.Н., Сингатуллина А.З., Шайхутдинова 
Е.Ф. Монеты XV века хана Барака Булгарского монетного двора (по матери-
алам клада «Караульная Гора»). С. 19–25; Валиев Р.Р., Степанов Р.А. Архе-
ологические исследования у д. Ржавецс. С. 26–41; Васильев Д.В. Результа-
ты 20 лет исследований на Самосдельском городище и новые перспективы. 
С. 42–50; Галимова М.Ш. А.Х. Халиков о палеолите Среднего Поволжья 
(в свете современных данных). С. 51–66; Губайдуллин А.М. Некоторые 
вопросы изучения средневековой фортификации. С. 67–73; Денисов И.В., 
Зубов С.Э., Букина О.В. Применение 3D-технологий в сфере сохранения и 
использования археологического наследия. С. 74–89; Дроздова Г.И. Иссле-
дования Биляра казанскими археологами в архивных материалах. С. 90–96; 
Зоря Р.С. Концептуальные взгляды Н.Ф. Калинина на древнейшее прошлое 
Волго-Камья. С. 97–105; Зубов С.Э. Воинские пояса Волго-Уралья рубежа 
эр. С. 106–118; Зубов С.Э., Ронжова С.С. Бусинное ожерелье девочки из За-
падного Приуралья рубежа эр (по материалам раскопок пьяноборского Кип-
чаковского I курганно-грунтового могильника). С. 119–128; Иванов В.А. 
История населения Урало-Поволжья в эпоху раннего железного века (дис-
курс-анализ исследований XX столетия). С. 129–139; Иконников Д.А., Со-
боль А.С. Исследование Золотарёвского городища VIII-XIII вв. Михаилом 
Романовичем Полесских. С. 140–150; Коренюк С.Н., Мингалева М.К. Бусы 
Гляденовского костища (материалы раскопок 2003–2006 гг.). С. 151–163; 
Крыласова Н.Б. Ассортимент украшений из легкоплавких сплавов на осно-
ве олова в материалах Родановской археологической культуры. С. 164–177; 
Кузин-Лосев В.И. Выделение социальных элит Северной Евразии с позиций 
форм сознания. С. 178–191; Куклина А.А. Материальная культура Волжской 
Булгарии в коллекции Музея Археологии РТ. С. 192–198; Лифанов Н.А. Ка-
меннодольская находка: к вопросу о заволжском отрезке «мадьярского пути 
на запад». С. 199–206; Лыганов А.В., Морозов В.В., Смирнов А.Л., Храм-
ченкова Р.Х. Поселение Игимский Бор I – новый памятник Сейминско-Тур-
бинского хронологического горизонта (предварительные результаты иссле-
дований). С. 207–216; Набиуллин Н.Г., Салахатдинова Г.Т. Из истории 
исследований археологических памятников средневекового и Нового вре-
мени г. Набережные Челны. С. 217–226; Нигамаев А.З. Средневековое ору-
жие ближнего боя из фондов музеев Елабуги. С. 227–234; Никитина Т.Б. 
Конские принадлежности в могильниках Ветлужско-Вятского междуречья. 
С. 235–243; Рафикова К.В., Букина О.В., Зубов С.Э. Виртуальный музей 
археологии: архитектоника музейного пространства. С. 244–253; Руденко 
К.А. О ремесленном производстве на булгарских селищах XI – начала XIII в. 
С. 254–270; Сиротин С.В., Богачук Д.С., Окороков К.С. Западные и восточ-
ные импорты в комплексах кургана 1 группы «Студеникин Мар» некрополя 
«Студеникин Мар – Высокая Могила» в Южном Приуралье. С. 271–281; 
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Подосёнова Ю.А., Данич А.В., Крыласова Н.Б., Каменщиков О.Ю., Ива-
нов П.А., Красновских М.П., Мокрушин И.Г. Деревянные ножны с метал-
лическими обкладками из баяновского могильника Ломоватовской архео-
логической культуры: результаты химико-технологического исследования. 
С. 282–297; Халиков И.А. Отграничение археологических предметов от 
клада, находки. С. 298-304; Ахметгалин Ф.А. Археологические исследо-
вания столицы Касимовского ханства. С. 305–314; Юзеев А.Н. Арабский 
географ ал-Идриси (XII в.) о тюркских народах Средней Азии. С. 315–321.

4876. 2022, № 6
Содержание: Бугарчев А.И., Степанов О.В. О булгарских монетах Мен-

гу-Тимура с титулом «ан-Насир ли-дин Аллах» (1266–1272). С. 8–13; Вол-
ков И.В., Лопан О.В. Участок мусульманского кладбища XIV в. на южной 
окраине Болгарского городища (раскоп CLXXVIII). С. 14–24; Коваль В.Ю. 
Мусульмане в Средневековой Руси: в поисках неуловимых следов. С. 25–36; 
Кольченко В.А., Бездудный В.Г., Тулуш Д.К., Ситдиков А.Г. Геофизиче-
ские исследования средневековых городов Чуйской долины в 2021 году. 
С. 37–58; Кравченко Э.Е. Мусульмане хазарского времени на Северском 
Донце: археологические свидетельства и вопросы их интерпретации. С. 59–
75; Золотоордынский город Мохши: актуальные проблемы археологии 
и сохранения. Ахметгалин Ф.А., Ситдиков А.Г. Изучение материальной 
культуры Волго-Окского региона в эпоху средневековья: предварительные 
итоги и перспективы исследований. С. 76–84; Белорыбкин Г.Н., Зеленеев 
Ю.А., Ситдиков А.Г. Основные итоги археологического изучения Наров-
чатского городища (г. Мохши) и его окрестностей. С. 85–96; Бочаров С.Г., 
Обухов Ю.Д. Находки монет чекана города Мохши на Маджарском городи-
ще и памятниках его ближайшей округи. С. 97–104; Винничек В.А., Архи-
пенко А.А. О двух комплексах крымских монет с урочища Сырты Вадинско-
го района Пензенской области. С. 105–109; Винничек В.А., Винничек К.М. 
Бронзовые матрицы с Никольского селища: к вопросу об их применении в 
качестве разновесок в средние века. С. 110–113; Винничек В.А., Винничек 
К.М., Кезина С.В., Дидюлин А.В. Уникальный перстень-печатка с Верх-
несурского средневекового поселения. С. 114–118; Голубев О.В. Террито-
рия распространения монет чекана Мохши. С. 119–121; Зиливинская Э.Д. 
Среднеазиатские параллели в мемориальном зодчестве Мохши. С. 122–132; 
Сташенков Д.А., Кочкина А.Ф. Кочевое население Самарского Поволжья 
в эпоху Золотой Орды. С. 133–143; Бездудный В.Г., Пигарев Е.М., Сит-
диков А.Г. Магнитометрические исследования памятников Золотой Орды 
Нижнего Поволжья. С. 144–154; Ставицкий В.В. История изучения при-
мокшанской группы мордовских могильников золотоордынского времени. 
С. 155–166; Таймазов А.И. Кремневый инвентарь местонахождения Айни-
каб 5 на Северо-Восточном Кавказе. С. 167–174; Яковлева Е.С. Обустройство 
жилого пространства в нео-энеолите Южного Зауралья. С. 175–185; Гри-
горьев С.А. Хронология сейминско-турбинских бронз на основании ближ-
невосточных и китайских источников и датировки извержения Санторина. 
С. 186–200; Гончаров Е.Ю., Лебединский В.В. Античные монеты из собра-
ния музея в Тартусе (Сирия). С. 201–205; Казаков Е.П. Турбаслинско-и-
меньковская общность: проблемы изучения. С. 206–217; Урбушев А.У. На-
скальные изображения Сетерлю-1 (Центральный Алтай). С. 218-226; Лифа-
нов Н.А. Селище Брусяны III – средневековое поселение на Самарской Луке 
(раскопки 2018 г.). С. 227–239; Русланова Р.Р. Средневековые бусы кургана 
№1 могильника Кусимово-3 в Южном Зауралье. С. 240–252; Русланов Е.В. 
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Горновский археологический комплекс золотоордынского времени в Преду-
ралье: к 60-летию научного изучения. С. 253-268; Неделькин Е.В., Гинькут 
Н.В. Археологические исследования крепости Чоргунский Исар (Юго-За-
падный Крым) в 2019 году. С. 268-292; Майко В.В. Штрихи к портрету 
материальной культуры Солхата (на примере охранных раскопок 2011 г.). 
С. 293–302; Бабенко В.А. (Погребения кочевой знати из курганного могиль-
ника «Айгурский-1» на Северо-Востоке Ставрополья. С. 303–319; Адамов 
А.А. Железный ключ с городища Искер. К вопросу о новом типе средневе-
ковых съемных замков. С. 320–328; Кузьмина И.Р. От археологических раз-
ведок до междисциплинарных научных исследований памятников Остро-
ва-града Свияжск в 1990-х–2000-х гг. С. 329–338; Ставицкий В.В. Рецен-
зия на монографию: Вихляев В. И., Петербургский И. М., Седышев О. В. 
Древние и средневековые поселения мордвы. Саранск: Морд. университет, 
2013. 216 с. С. 339–343; Волков И.В., Недашковская Н.И., Недашковский 
Л.Ф., Ситдиков А.Г. К юбилею Марины Дмитриевны Полубояриновой. 
С. 344–347; Ситдиков А.Г., Онгарулы А., Воякин Д.А., Поляков А.В., Сат-
таров Р.Р. V Международный конгресс археологии евразийских степей 
«Евразийская степная цивилизация: человек и историко-культурная среда». 
С. 348–356.

4877. 2023, № 1
Содержание: Богданов В.О., Ведехин О.В. Историко-археологическое 

изучение городища Опоки (Ржевский район, Тверская область). С. 8–17; 
Валеева В.А. Некоторые проблемы информационного сопровождения ар-
хеологического предмета на примере комплекса погребения 1101 Танке-
евского могильника. С. 18–24; Гельман Е.И. Стратиграфия, хронология и 
периодизация Краскинского городища. С. 25–38; Григорьева И.М. Живот-
ные в погребальном обряде кочевников раннего железного века Оренбург-
ского Приуралья в IV–II вв. до н. э. С. 39–44; Дерябина С.В. Колесничные 
сюжеты в петроглифах Алтае-Саяно-Хангайского нагорья: аналитический 
обзор историографической традиции. С. 45–56; Джуракулова Д.М. Бронзо-
вые украшения у поселения Муминабад. С. 57–62; Дмитриева Ю.В. Зна-
чение и функции бога Хонсу в «текстах пирамид» и «текстах саркофагов». 
С. 63–69; Зыль А.В. О фауне городища Тясты Верхнедвинского района Ви-
тебской области по итогам раскопок 1981 и 2019 гг. С. 70–77; Калашников 
М.Г., Воробьева Е.Е., Сайфутдинова Г.М. Анализ пространственного рас-
пределения археологических памятников Марийского Поволжья на основе 
ГИС-технологий. С. 78–85; Калугина Е.М. Текстиль домонгольской Руси 
по данным берестяных грамот XI – первой трети XIII века. С. 86–92; Крюч-
ко Е.И. Особенности ориентации погребенных у представителей Мохэской 
археологической культуры на территории Западного Приамурья. С. 93–99; 
Кузнецов В.Е. Сухоно-Вычегодский путь в эпоху средневековья: к вопро-
су об экономических и этнокультурных контактах Пермского Предуралья с 
Древней Русью. С. 100–106; Курбонов А.М. Алтын-Депе – древнейшее ме-
сто культовое место в Средней Азии. С. 107–110; Леонов Л.Л., Чемодуров 
Н.Н. Металлические разновески памятников Северного Причерноморья 
в неопубликованном научном наследии П. Н. Шульца. С. 111–126; Смер-
тин А.Р. Железообрабатывающее производство средневекового археологи-
ческого комплекса Анюшкар в Верхнем Прикамье. С. 127–141; Смертин 
А.Р., Иванов П.А., Каменщиков О.Ю., Красновских М.П., Мокрушин И.Г., 
Сарапулов А.Н.  Внутримогильные конструкции в погребальной обрядно-
сти средневекового населения Пермского Предуралья (опыт определения 
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древесины методом сканирующей электронной микроскопии). С. 142–155; 
Фейзулаев А.Л. Опыт консервации сырцовых памятников археологии в 
рамках создания археологического парка на примере городища Культобе. 
С. 156–169; Храмцов М.В. Каменный инвентарь Липчинского поселения 
в Нижнем Притоболье. С. 170–181; Шмырина М.Е. История изучения 
средневековых костяных изделий с территории Прикамья. С. 182–189; Эр-
гашев О.Т. Место памятников Кукаяз 1-8 в классификации центральноази-
атских мастерских каменного века. С. 190–194; Кузнецова Л.В. Постников 
Овраг III: этапы заселения памятника. С. 195–210; Галимова М.Ш. Стоянка 
Постников овраг в свете концепции А.Х. Халикова о сибирских культурных 
традициях в позднем палеолите Среднего Поволжья. С. 211–224; Бессуднов 
А.Н., Захарова Е.Ю. Трубицыно 5 – новый памятник мезолита-энеолита 
на Верхнем Дону. С. 225–238; Андреев К.М., Сомов А.В. Сравнительный 
анализ неолитических кремневых комплексов лесостепного Поволжья и 
Верхнего Подонья. С. 239–251; Выборнов А.А., Гилязов Ф.Ф. Каменные 
индустрии неолита полупустынной зоны как культурные индикаторы. 252–
262; Кудашов А.С. О ранненеолитическом каменном инвентаре Марийско-
го Поволжья. С. 263–270; Дога Н.С. Каменная Индустрия Прикаспийской 
культуры. С. 271–279; Гилязов Ф.Ф.Сравнительный анализ каменных ин-
дустрий Орловской и Джангарской культур. С. 280–287; Королев А.И., Коч-
кина А.Ф., Сташенков Д.А. Каменный инвентарь погребений могильника 
Екатериновский мыс. С. 288–300; Козлов Д.А. Комплекс парного погребе-
ния 9–10 Барбашинского могильника (из раскопок Б.А. Латынина) в систе-
ме хронологии мордовских древностей золотоордынского периода. С. 301–
313; Королев А.И., Шалапинин А.А. Скорченные погребения грунтового 
могильника Максимовка I эпохи энеолита. С. 314–327; Глазистова Н.И. 
К характеристике коллекций из раскопок А.С. Башкирова на Барбашинском 
могильнике в 1921 г. в фондах СОИКМ им. П.В. Алабина. С. 328–338; Бу-
гарчев А.И., Крыласова Н.Б. Находки джучидских монет XIII–XIV вв. в 
Пермском крае. С. 339–342; Сташенков Д.А., Кочкина А.Ф. Памятники 
археологии на территории г. Самары: анализ топографии и перспективы со-
хранения. С. 343–357; Ситдиков А.Г., Саттаров Р.Р. Общие сведения о на-
учной деятельности Института археологии имени А.Х. Халикова Академии 
наук Республики Татарстана в 2022 году. С. 358–377.

4878. 2023, № 2
Содержание: Файзуллин А.А. Пол, возраст и статус в погребальных 

комплексах населения ямной культуры Волго-Уралья. С. 11–24; Бортни-
кова С.В. Спиралевидные подвески юга Восточной Европы: культурные и 
технологические истоки морфологии, способы ношения. С. 25–35; Усачук 
А.Н., Горошников А.А., Мимоход Р.А. Костяные орудия первичного цикла 
работы с шерстью в комплексах позднего бронзового века. С. 36–63; Ши-
пилов А.В. Материалы эпохи палеометалла Кузькинской VII стоянки. С. 
64–71; Иванищева М.В. Восточный компонент в материалах эпохи бронзы 
– раннего железного века Средней и Нижней Сухоны. С. 72–85; Жульников 
А.М. Особенности использования горных пород населением бассейна Бело-
го моря в конце эпохи бронзы – раннем железном веке. С. 86–106;  Чижев-
ский А.А., Галимова М.Ш. Каменные наконечники стрел aнаньинской куль-
турно-исторической области. С. 107–129; Черных Е.М. Археологические 
микрорайоны ананьинских городищ в Удмуртском Прикамье. С. 130–156; 
Васкул И.О. Предметы «звериного стиля» ананьинского времени на терри-
тории Европейского Северо-Востока. С. 157-168; Недомолкина Н.Г. Шну-
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ровая керамика и гибридная ананьинского типа поселения Вёкса I на Верх-
ней Сухоне. С. 169–181; Чижевский А.А., Ситдиков А.Г., Хисяметдинова 
А.А., Сайфутдинова Г.М. Ананьинское поселение на Кремлевском мысу 
г. Казани. С. 182–195; Гисматуллин М.Р. Поселение Гранное Ухо в Улья-
новском Поволжье. С. 196–204; Нигамаев А.З. Ананьинские материалы из 
раскопов последних лет на Елабужском городище. С. 205–213; Новиков А.В. 
Керамические комплексы железного века поселения «Паново городище». 
С. 214–242; Оруджов Э.И. Культурно-хронологические аспекты развития 
материальной культуры раннего железного века городища «Ройский Ши-
хан». С. 243–257; Митряков А.Е. Три кратких сюжета об орнаментации 
и производстве ананьинской посуды (по материалам работ 2017 года на 
Усть-Нечкинском I городище в Среднем Прикамье). С. 258–267; Переско-
ков М.Л., Якимова Д.А. Некоторые аспекты методики обработки и описа-
ния керамики раннего железного века Прикамья. С. 268–280; Иванов В.А. 
Типология погребальной обрядности культур эпохи раннего железного века 
Прикамья и Предуралья: степень генетической связи. С. 281–295; Овсянни-
ков В.В. Взаимодействие кочевого и оседлого населения в лесостепи Преду-
ралья в сарматский период. С. 296–309; Красноперов А.А. К вопросу о ран-
ней дате пьяноборских памятников. Ч. 4-2: бронзовые наконечники стрел. 
С. 310–325; Зубов С.Э., Саттаров Р.Р. Кипчаковское городище пьянобор-
ской культуры в лесостепной зоне Предуралья. С. 326–349.

4879. 2023, № 3
Содержание: Кузьминых С.В. Б.С. Жуков – лидер московской пале-

оэтнологической школы (по материалам переписки с А.М. Тальгреном). 
С. 8–66; Кузьминых С.В., Белозёрова И.В. Письма Б.С. Жукова М.В. Во-
еводскому (1925–1929 гг.). С. 67–80; Детлова Е.В., Кузьминых С.В., На-
глер А.О. Б.С. Жуков и его заграничные контакты. С. 81–95; Лопатина О.А. 
Б.С. Жуков и его исследовательский подход к изучению древностей 
IV–I тыс. до н.э. лесной зоны Восточной Европы. С. 96–108; Сергиевская 
А.П. Б.С. Жуков: взгляд из семьи. С. 109–120; Голубева Е.Н., Лыганов А.В. 
Каменные скребки Курманаковской IV стоянки позднего бронзового века 
в Нижнем Прикамье: морфолого-функциональный анализ. С. 121–135; Лы-
ганов А.В., Морозов В.В., Смирнов А.Л., Аськеев И.В. Результаты исследо-
ваний Татарско-Азибейской III стоянки в 2020 году. С. 136–159; Проценко 
А.С. Погребальный обряд как источник социальных реконструкций (по ма-
териалам кара-абызской культуры). С. 160–170; Воробьева С.Л. Хозяйство 
носителей кара-абызской культуры по материалам работ археологических 
экспедиций Национального музея Республики Башкортостан на памятниках 
у горы Курман-Тау. С. 171–197; Смирнов А.Л., Добровольская М.В., Ку-
приянов Д.А., Ханина Л.Г., Челогаева Е.О. Бобровский М.В. Культурный 
слой городищ железного века и раннего средневековья в истоках Волги и 
Западной Двины (Руна-Заборовка, Заборовка-Лихуша, Ворошилово, архео-
логический комплекс Верхмарево). С. 198–223; Епимахов А.В. Пантелеева 
С.Е., Корякова Л.Н., Краузе Р., Столарчик Э. Хронологическое соотноше-
ние культурных традиций бронзового века в Южном Зауралье (срубно-ала-
кульские и черкаскульские древности). С. 224–234; Купцова Л.В., Халяпин 
М.В.  Погребения с сейминско-турбинским инвентарем из Оренбургского 
Предуралья: хронологический, палеодиетический и миграционный аспек-
ты. С. 235–256; Красноперов А.А. Камалеев Э.В.  Удила из погребения 86 
Камышлы-Тамакского I могильника: к вопросу о ранних комплексах пья-
ноборской культуры. С. 249–256; Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Матренин 
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С.С., Паршикова Т.С. Костяные (роговые) детали плетей в предметном 
комплексе населения Алтая жужанского времени (по материалам некропо-
ля Чобурак-I). С. 257–267; Колоколов А.М. Элементы поясной гарнитуры 
с памятников VIII–X веков Окско-Донского водораздела. С. 268–281; Ба-
деев Д.Ю., Валиев Р.Р. Кожевенно-пошивочные мастерские на территории 
торгово-ремесленного района средневекового Болгара. С. 282–292; Коваль 
В.Ю. Валы и Рвы Тигашевского городища. С. 293-310; Адаксина С.Б., Мыц 
В.Л. Заметки ученых и путешественников конца XVII – начала XIX веков 
о Крыме и Крымском ханстве. С. 311–324; Мыц В.Л. Начало «Османской 
археологии Крыма» и возвращение Менги I Гирея к власти в 1478 году. 
С. 325–336; Выборнов А.А., Ставицкий В.В. Ю.А. Зеленеев – исследова-
тель средневековой археологии Поволжья. С. 337–343; Кузьминых С.В., 
Мельникова О.М. К истории уральской археологии в послевоенные годы: 
письма И. А. Талицкой О. Н. Бадеру. С. 343–365.

4880. 2023, № 4
Содержание: Ufuk Kocabaş, Işıl Özsait-Kocabaş Conservation of Water-

logged Wood of the Yenikapı Shipwrecks, Istanbul-Türkiye. С. 8–19; Лещен-
ко Н.В. Археологическое дерево из средневековых памятников Приморья 
Дальнего Востока России. С. 20–31; Гурьянов В.Н., Чубур А.А. Деревянные 
конструкции Стародубской крепости XVI–XVIII вв. (К 40-летию начала 
исследований). С. 32–42; Шмелев К.В., Широкова Н.В., Васильева Н.В. 
Сохранение деревянного ледника первой половины XVIII века (начальный 
этап консервации). С. 43–48; Яковлева Г.Ю., Миронская Е.А., Курди У., 
Данилаев М.П., Ильинская О.Н. Использование полисилоксановых покры-
тий для борьбы с биоповреждениями памятников деревянного зодчества. 
С. 49–57; Неклюдова Т.А.  Методы и подходы к сохранению археологиче-
ских конструкций и изделий из дерева в Беларуси. С. 58–65; Романов О.А. 
Региональная специфика при реставрации объектов деревянного зодчества 
на территории музеев и национальных парков РФ. С. 66–72; Фараджева 
Н.Н., Саломатин Д.А., Сапожников П.А. 3D реконструкция как опыт ин-
терпретации археологических данных по застройке X века средневеково-
го Новгорода (по материалам Троицкого раскопа). С. 73-78; Уткин М.В., 
Ткачев А.А., Ткачев Ал.Ал., Гюрджоян К.Г., Юмина А.В., Филатова М.О. 
Дендрохронологический анализ древесины с памятника Нум-Хибя-Сихэри 
VIа. С. 79–84; Никитин А.П. Долбленная лодка из окрестностей села Су-
хой Донец Богучарского района Воронежской области (судьба случайной 
находки). С. 85–89; Пожидаев В.М., Сергеева Я.Э., Малахов С.Н., Яциши-
на Е.Б. Возможности применения метода ИК-Фурье спектроскопии дляо-
пределения породы археологической древесины. С. 90–94; Колосницына 
Е.Е., Кокуца Л.В. Опыт работы мастерской консервации и реставрации 
мокрого археологического дерева отдела реставрации музейных предметов 
Новгородского музея-заповедника. С. 95–100; Сыч А.Р. Проблема биопора-
жений (насекомыми-древоточцами) древесины в раскопе «Археологическо-
го музея «Берестье»: история, борьба, перспективы. С. 101–105; Мымрина 
Е.В. Специфика реставрации объектов подводной археологии на бумажной 
основе. С. 106–116; Кениг А.В., Симкин В.Е. Полевая консервация органи-
ческих находок памятника Шеркалы–1 в 2022 году. С. 117–123; Пайзерова 
А.А., Швец О.Л. Опыт консервации обугленных деревянных археологиче-
ских предметов из Тесинского склепа (могильник Скальная-5, Республика 
Хакасия). С. 124–128; Лозовская О.В. Опыт консервации сахаром мокрой 
древесины позднего мезолита: вопросы сохранности и научного потен-
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циала. С. 129–135; Михайлова М.А. Дерево в сакральном пространстве 
удмуртов и его охрана. С. 136–141; Нигматуллина З.Ф., Тагирова Р.Ш. 
Обеспечение сохранности, опыт консервации и реставрации археологиче-
ских предметов с городища Уфа–II. С. 142–148; Гордюшина В.И., Мала-
чевская Е.Л. Сравнительные исследования скорости насыщения археоло-
гической древесины консолидантами ПЭГ 1500 и Trehalose. С. 149–159; 
Романова Л.В., Чурилова Н.А. Опыт массовой консервации изделий из 
кожи из раскопок памятника археологии «Егошихинский медеплавильный 
завод, поселение». С. 160–165; Савченко С.Н., Гончарова Е.Н., Карачаро-
ва И.А. Проблемы экспонирования и сохранения деревянных артефактов 
из торфяниковых памятников Урала. С. 166–173; Бердников И.М., Соколо-
ва Н.Б. Социокультурная динамика в неолите Байкало-Енисейской Сиби-
ри: проблемы, гипотезы, факты. С. 174-191; Шумкин В.Я. Погребальный 
обряд древнего населения арктического побережья Русской Лапландии (по 
данным раскопок Кольского Оленеостровского могильника). С. 192–211; 
Выборнов А.А., Королев А.И., Кулькова М.А., Моргунова Н.Л., Пархомчук 
Е.В., Шалапинин А.А. Радиоуглеродная хронология могильника у с. Съез-
жее. С. 212–220; Скоробогатов А.М. Зубы оленя как особый вид украше-
ний в погребальных комплексах неолита – энеолита Восточно-Европейской 
степи лесостепи. С. 221–232; Киселева А.М. Технологические традиции де-
корирования ранненеолитической керамики Кольского Севера. С. 233–243; 
Жульников А.М. Могильники и одиночные погребения древнего населения 
бассейна Белого моря (энеолит – эпоха бронзы). С. 244–265; Шипилов А.В. 
Культурно-хронологические комплексы Берёзовогривского I поселения в 
Нижнем Прикамье. С. 266–279; Кулькова М.А., Кашуба М.П., Кульков А.М. 
Феномен гончарства в среде ранних кочевников («киммерийцев») Север-
ного Причерноморья. С. 280–293; Шайдуллаева Г.Ш., Курбонов А.М. От-
ражение зороастризма в храмах Средней Азии эпохи бронзового века. С. 
294–301; Кириченко Д.А., Агаларзаде А.М. Урартская «Дворцовая Керами-
ка» на поселении Худутепе (Азербайджанская Республика). С. 302–309.
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ниграфия, хронология, стратиграфия. С. 8–22; Добровольский Л.С., Умит-
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“Egyptian Statue”, Revealed in the South-Eastern Region of Azerbaijan, in the 
system of Ancient Cultural and Trade Relations. С. 69–76; Гмыря Л.Б. Золотая 
миниатюрная «бляшка» из катакомбного погребения 1577 Паласа-Сыртско-
го курганного могильника IV–V вв.: особенности функционального назна-
чения и стилистики декора. С. 77–78; Шишкина О.О. Некоторые результа-
ты исследования рисунков на камнях тагарских курганов под горой Тепсей. 
С. 86–100; Серегин Н.Н., Тишкин А.А., Матренин С.С., Паршикова Т.С. 
Новые данные о женских погребениях населения Северного Алтая жу-
жанского периода (по материалам комплекса Чобурак-I). С. 101-103; Кры-
ласова Н.Б. Литейная форма-изложница с городища Анюшкар (к вопросу 
о системе «номиналов» металлических слитков). С. 114–123; Точилова Н.Н. 
Лотосовидная накладка с изображением дракона из Неревского раскопа Ве-
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ликого Новгорода. С. 124–130; Столярова Е.К., Руденко К.А. Стеклянный 
сосуд с накладным и обкатанным декором из Остолоповского селища в Та-
тарстане: терминология, происхождение, хронология. С. 131–159; Иванов 
В.А., Проценко А.С., Русланов Е.В. Позднекочевнические погребения с 
мусульманской обрядностью курганного могильника Покровка IV на Юж-
ном Урале. С. 160–170; Issayev М.S., Apendiyev T., Batyrbekkyzy G., Shame-
tov S.T. The History of Archaeological Research of the Underground Mosque 
«Khilvet». С. 171–181; Лебединский В.В., Прудников В.В. Результаты ис-
следований остатков морской крепости Мараклея (Хараб Маркия) в аква-
тории Сирийской Арабской Республики в 2021–2022. С. 182–195; Кирилко 
В.П. Разрезы Кефенской Биюк Джами. С. 196–210. Медведь А.Н. И снова о 
Свияжской крепости 1551 г. С. 211–215; Турова Н.П., Данилов П.Г. Отопи-
тельное устройство второй половины XVIII века (по археологическим ма-
териалам города Тобольска). С. 216–228; Суслова С.В., Донина Л.Н. Литые 
украшения казанских татар: опыт этноархеологического и технологическо-
го исследования. С. 229–241; Долбунова Е.В., Пантелеев А.В., Мэгро Й. 
Саблин М.В., Мазуркевич А.Н. Орнитофауна на неолитических памятни-
ках Днепро-Двинского междуречья: роль птиц в культуре древних охотни-
ков-собирателей 6–3 тыс. до н.э. С. 242–258; Кисагулов А.В., Проценко А.С. 
Археозоологические материалы из раскопок 2022 г. на городище Уфа II. 
С. 259–267; Боруцкая С.Б., Васильев С.В., Васильев Д.В. Палеодемографи-
ческое исследование некрополя Благовещенского монастыря г. Астрахань. 
С. 268–282; Гребенюков В.И., Шуляк Т.И. О правомерности использования 
понятия «раннее средневековье» по отношению к археологическим ком-
плексам Западной Сибири. С. 283–292; Байтанаев Б.А., Уалтаева А.С., 
Байтанаев Е.Б. Из истории Туркестанского кружка любителей археологии 
(А.А. Диваев – В.А. Каллаур и В.В. Бартольд). С. 293–303.
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Содержание: Аношко О.М. Городские и посадские деревянные укре-

пления первого губернского города Сибири. С. 8–20; Бородовский А.П. 
Результаты археологических исследований фортификации петровского 
времени в Новосибирском Приобье по материалам Умревинского острога. 
C. 21–36; Дубман Э.Л. К вопросу об изучении, сохранении и популяриза-
ции памятников фортификации пограничья Южного Средневолжья конца 
XVI - начала XVIII вв. C. 37–51; Данилов П.С., Соколов А.В. Оборонитель-
ные сооружения Царевококшайска. C. 52–63; Голотвин А.Н., Бессуднов 
А.Н. Некоторые итоги археологического изучения Белгородской черты. 
C. 63–93; Пигарёв Е.М. Сведения о засечной линии Астраханского пони-
зовья (из архивных источников и материалов археологических исследова-
ний). C. 94–102; Вихляев В.И., Зеленеев Ал.Ю., Зеленеев Ю.А. Закамская и 
Пензенская оборонительные линии Русского государства второй половины 
XVII века. C. 103–110; Забияко А.П. Русские остроги на Амуре в XVII в.: 
место в истории и исторической памяти. C. 111–128; Дегтярев К.А., Ко-
русенко М.А., Герасимов Ю.В. Тарская дистанция Ново-Ишимской оборо-
нительной линии: итоги комплексного исследования в 2021 г. C. 129–141; 
Корчагин П.А. Деревянные кремли и остроги Прикамья XVI–XVIII вв. 
C. 142–157; Рафикова Т.Н., Николаев А.И. Культурный слой города Тю-
мени (Гостиный двор) (по результатам археологических работ 2022 г.). 
C. 158–170; Ставицкий В.В. Керенская и Ломовская засечные черты: исто-
рия и перспективы изучения. C. 171–177; Бадеев Д.Ю. Социальная топогра-
фия золотоордынского Болгара в работах А. П. Смирнова и по результатам 
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новых исследований. C. 178–190; Бадеев Д.Ю. Финно-угорские древности 
с центральной части Болгарского городища (по материалам раскопов на ме-
сте исследований городского базара). C. 191–200; Бугарчев А.И., Ушакова 
С.В. Средневековые монеты из Болгарского городища по результатам работ 
1970 г. (из фондов Государственного Исторического музея). C. 201–207; Ва-
лиев Р.Р., Степанов Р.А. Результаты разведочных исследований на пери-
ферии Болгарского городища в 2018–2019 гг. C. 208–220; Губайдуллин А.М. 
Исследования А.П. Смирнова оборонительных сооружений булгарских го-
родищ. C. 221–230; Зиливинкая Э.Д. Элементы интерьера золотоордынских 
жилых домов Нижнего Поволжья. C. 231–248; Руденко К.А. Материальная 
культура Волжских булгар в трудах А.П. Смирнова. C. 249–258; Ситди-
ков А.Г., Пигарёв Е.М., Сарыбаев М.К. Комплекс мавзолеев у с. Лапас: 
к вопросу об атрибуции памятника. C. 259–270; Шапулатов У.Х. К вопросу 
изучения истории ирригации на территории Средней Азии в эпоху бронзы. 
C. 271–282; Березина Н.Я., Абрамова А.Н., Зиганшин Р.Х., Иванова А.В. 
Новые случаи скальпирования из могильников Предкавказья и Северного 
Кавказа в эпоху раннего железного века. C. 283–296; Китов Е.П. Антропо-
логические ообенности населения пазырыкской культуры (по материалам 
могильника Берел) C. 297–310; Савельев Н.С. Стоянки кочевников Южного 
Урала середины I тыс. до н.э. (по данным озерной системы Банное-Сабак-
ты-Карабалыкты). C. 311–326; Акжасарова А.К. Проблемы сохранности 
органических археологических материалов в Национальном музее Респу-
блики Казахстан. C. 327–333; Абрамова А.Н., Дружинина И.А. Результаты 
палеоантропологического анализа останков воина из элитарного погребе-
ния XIV в. близ города Крымск. C. 334–346; Байтанаев Е.Б. Памятники 
археологии Тараза в исследованиях Г.И. Пацевича. C. 347–357; Масловский 
А.Н., Бочаров С.Г. К вопросу о клеймах на византийских амфорах (на осно-
вании находок на территории Золотой Орды). C. 358–365; Осо Р.Н., Хуснул-
лина А.А. Исламские хаммамы Леванта. C. 366–376; Мухетдинов Д.В. Три 
Сабачайских надмогильных памятника. C. 377–389; Валиев Р.Р., Воробьева 
Е.Е., Сарыбаев М.К., Саттаров Р.Р., Ситдиков А.Г. Опыт международно-
го сотрудничества Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ с науч-
ными организациями Узбекистана в 2022–2023 г. С. 390–400.

«ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ»
4883. 2014, № 1 (7)

Содержание: Мельникова О.М. Историографические размышления в 
связи с юбилеем В.Ф. Генинга. С. 6–25; Голдина Р.Д. В.Ф. Генинг и про-
блемы изучения гляденовско-пьяноборского времени в Приуралье. С. 26–
45; Черных Е.М. О жилищах гляденовской культуры и некоторых аспек-
тах адаптации древних пермян к природным условиям и особенностям 
хозяйственной деятельности (возвращаясь к исследованиям В.Ф. Генинга 
середины прошлого века). С. 46–68; Журавлева Г.Н. Предварительные ито-
ги изучения Ныргындинского II могильника по раскопкам В.Ф. Генинга. 
С. 69–91; Лещинская Н.А. «Жертвенные комплексы» пьяноборских мо-
гильников бассейна р. Вятки. С. 92–113; Останина Т.И. Развитие взглядов 
В.Ф. Генинга и других исследователей на мазунинскую культуру. С. 114–135; 
Руденко К.А. В.Ф. Генинг и вопросы археологии Волжской Булгарии. С. 136–
148; Шутова Н.И. Археолого-этнографические исследования в Удмуртии. 
С. 149–165; Овчинникова Б.Б. Искер – Кучумово городище (археологиче-
ские исследования 1968 года). С. 166–193; Макаров Л.Д. В.Ф. Генинг и рус-
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ские памятники Вятского края. С. 194–205; Смагулов Е.А. Бронзовый амулет 
из Сидака. С. 206–222; Владимиров Г.В. Серьги в виде знака вопроса из Ду-
найской Болгарии (XIII–XIV вв.): происхождение и ареал распространения. 
С. 223–232; Исаков Р.В., Афоньков Н.Н., Архангельский М.С., Павленко 
Ю.А., Шереметьев А.Г. К вопросу атрибуции золотоордынских накладок 
из курганного могильника Маляевка-V. С. 233–246; Колода В.В., Чендев 
Ю.Г., Борбукова Д.А., Дудин Д.И. Эволюция почв и природной среды на 
южном участке Восточноевропейской лесостепи (на примере исследования 
городищ Харьковской области). С. 247–267; Богачев А.В. Рец. на: Голдина 
Р.Д. Неволинский могильник VII–IX вв. в Пермском Предуралье. Матери-
алы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Т. 21. 
Ижевск, 2012. 472 с., илл. С. 268–274; Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г. На-
учная деятельность Национального центра археологических исследований 
Института истории АН РТ в 2013 году. С. 275–283; Хузин Ф.Ш., Ситдиков 
А.Г., Айдарова Г.Н., Забирова Ф.М., Нугманова Г.Г., Хабибулин М.М. Па-
мяти С.С. Айдарова (1928–2014). С. 284–286; Казаков Е.П., Измайлов И.Л. 
Равиль Габдрахманович Фахрутдинов (1937–2014). С. 287–290.

4884. 2014, № 2 (8)
Содержание: Хузин Ф.Ш. Светило татарской археологии. К 85-летию 

рождения А.Х. Халикова. С. 7–10; Измайлов И.Л. Булгарский этнос в тру-
дах А.Х. Халикова: Научная концепция и ее теоретические основания. 
С. 11–36; Шакиров З.Г. Средневековая округа Биляра: к методике исследо-
вания поселенческой структуры и ресурсного потенциала. С. 37–48; Коко-
рина Н.А. К вопросу о назначении так называемых «реликвариев» эпохи 
средневековья Восточной Европы. С. 49–69; Орфинская О.Ф., Никитина 
Т.Б. Ткани из могильников Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв. С. 
70–91; Глухов А.А. Историческая топография Царевского городища. С. 92–
111; Беляев А.В., Валиев Р.Р., Ситдиков А.Г. Научный семинар по пробле-
мам междисциплинарных исследований Болгара и Свияжска. С. 112–118; 
Бадеев Д.Ю. Планировка городской застройки Болгара в позднезолотоор-
дынский период (предварительные результаты исследований по материа-
лам раскопов к юго-западу от Соборной мечети). С. 119–130; Елкина И.И. 
Мавзолей XIV века в южной части Болгарского городища (раскоп CLXXIV). 
С. 131–144; Лазукин А.В. Предварительные итоги исследования некропо-
ля в южной части Болгарского городища (раскоп CLXXIV 2012 г.). С. 145–
164; Бугарчев А.И., Беляев А.В. Нумизматические материалы из раскопа 
CLXVIII Болгарского городища. С. 165–175; Храмченкова Р.Х. Химический 
состав глин как индикатор сырьевого источника. С. 176–204; Гольева А.А. 
Естественнонаучные исследования на городище Болгар (первые результаты). 
С. 205–229; Бахматова В.Н., Куклина А.А. О связи технологии изготов-
ления общеболгарских керамических сосудов с их функциональным пред-
назначением: характеристика формовочных масс (по материалам исследо-
ваний Болгарского городища 2011–2012 гг.). С. 230–255; Абдуллин Х.М. 
О кладе русских монет XV–XVI вв., обнаруженом в Казанском Кремле 4 
мая 1909 г. С. 256–260; Лифанов Н.А. Рец. на: Богачев А.В., Франзузов Д.А. 
Костюм праболгар Среднего Поволжья: конец VII – начало X в. С. 261–283; 
Зеленеев Ю.А. Юбилей Татьяны Багишевны Никитиной. С. 284–289. 
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школа: итоги и перспективы развития. С. 6–40; Серых Д.В. Фотоматериа-
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лы Всероссийских Археологических съездов дореволюционной России (к 
137-летию IV Казанского съезда). С. 41–55; Шарифуллин Р.Ф. К истории 
археологического изучения Болгара. С. 56–74; Измайлова С.Ю. Творческая 
лаборатория провинциального ученого (по материалам переписки казан-
ского археолога и нумизмата А.Ф. Лихачева). С. 75–100; Кузьминых С.В., 
Чижевский А.А. Хронология раннего периода ананьинской культурно-и-
сторической области. С. 101–137; Измайлов И.Л. Археологическая куль-
тура и средневековая этническая общность: теоретические и методические 
проблемы соотношения (на примере средневековой Булгарии). С. 138–179; 
Колода В.В. Тюркская руническая надпись из лесостепной Хазарии. С. 180–
193; Георгиев П.П. Плиска в VIII веке: проблемы и достижения. С. 194–
221; Казаков Е.П. Хронология древностей Волжской Болгарии в системе 
средневековых миграций Восточной Европы. С. 222–241; Владимиров Г.В. 
Материальные следы куманов в болгарских землях (конец XI – середина 
XIII в.): проблемы изучения. С. 242–255; Галимова М.Ш., Ситдиков А.Г., 
Хабаров В.В. Оружейные и кресальные кремни из раскопок Казани: экс-
периментально-трасологическое исследование. С. 256–276; Абдуллин Х.М., 
Визгалова М.Ю., Ситдиков А.Г., Старков А.С., Федотова Ю.В., Храм-
ченкова Р.Х. Лапти как археологический материал: происхождение, класси-
фикация, реставрация (на примере находок Свияжска и Казани. С. 277–293; 
Ситдиков А.Г., Вязов Л.А., Макарова Е.М. О работе Международной поле-
вой археологической школы в Болгаре (18–31 августа 2014 г.). С. 294–303; 
Измайлов И.Л., Хузин Ф.Ш. Анатолию Николаевичу Кирпичникову – 85. 
С. 304–313. 
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Содержание: От редакции. Евгению Петровичу Казакову – 80 лет! 

С. 6–9; Руденко К.А. Проблемы средневековой археологии Среднего Повол-
жья в исследованиях Е.П. Казакова. С. 10–29; Шипилов А.В. История изу-
чения памятников эпохи неолита Икско-Бельского междуречья. С. 30–42; 
Казаков Е.П., Лыганов А.В. Итоги изучения Измерского XVII могильника. 
С. 43–57; Иванов В.А. Финно-угорская тематика в современной археоло-
гии Башкортостана. С. 58–81; Мартьянов В.Н., Егошин А.Л. Могильник 
Стёксово II. С. 82–96; Акилбаев А.В. Историография проблемы этнокуль-
турных и торговых связей населения Ветлужско-Вятского междуречья в IX 
– начале XII вв. С. 97–105; Очир-Горяева М.А. Культура кочевников Ниж-
него Поволжья скифского времени: общее и особенное. С. 106–131; Егоров 
А.В. Булгарские материалы городища Иднакар: к вопросу о тюркоязычном 
компоненте в составе населения. С. 132–145; Орфинская О.В., Лантрато-
ва О.Б. Золототканая шаль Золотой Орды. С. 146–153; Мухаметшин Д.Г. 
Г.В. Юсупов и проблемы татарской эпиграфики. С. 154–177; Смирнов А.С. 
Неизвестная статья С.П. Покровского в архиве В.А. Городцова. С. 178–185; 
Кузьминых С.В., Белозёрова И.В. В. А. Городцов и Казань: поездка 1920 
года. С. 186–202; Обухов Ю.Д. Об одном фрагменте металлического сосуда 
с Болгарского городища и его аналогиях с Северного Кавказа. С. 203–207; 
Косменко М.Г. Рец.: Е.П. Казаков. Памятники эпохи камня в Закамье (архео-
логический очерк). Археология Поволжья и Урала. Материалы и исследова-
ния. Вып. 1. Казань, 2011. 180 с. С. 208–216; Ситдиков А.Г., Абдуллин Х.М. 
IV (XX) Всероссийский археологический съезд в Казани. С. 217–234; Ху-
зин Ф.Ш. Защита докторских и кандидатских диссертаций по археологии 
в Институте истории им. Ш. Марджани в 2014 году. С. 235–240; Хамидул-
лина С.Г. Вспоминая отца... (к 100-летию со дня рождения Г.В. Юсупова). 
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С. 241–248; Зеленеев Ю.А., Зеленцова О.В. Владимиру Николаевичу 
Мартьянову – 80 лет! С. 249–253; Королев А.И. К юбилею Александра 
Алексеевича Выборнова. С. 254–260. 

4887. 2015, № 1 (11)
Содержание: Флёров В.С. Цимлянский комплекс хазарского времени 

на Нижнем Дону. С. 4–39; Токаренко С.Ф., Ребров А.Ю. Технология изго-
товления строительной керамики в Хазарском каганате. С. 40–69; Расто-
ропов А.В. Вопросы ранней этнической истории венгров-мадьяр. С. 70–90; 
Христова М. Керамика из биритуальных могильников Нижнего Дуная и 
вопросы ее хронологии. С. 91–125; Пономаренко Е.В., Пономаренко Д.С., 
Сташенков Д.А., Кочкина А.Ф. Подходы к реконструкции динамики за-
селения территории по почвенным признакам. С. 126–160; Семыкин Ю.А. 
Сырьевые источники металлургии железа древности и средневековья в Вол-
го-Свияжском междуречье. С. 161–178; Винничек В.А., Киреева К.М. Ито-
ги археологических исследований Зареченского 1 селища в 2013–2014 гг. 
С. 179–197; Массалитина Г.А., Болдин И.В. Летописный Козельск. Пробле-
мы и этапы археологического исследования. С. 198–213; Кузьминых С.В., 
Смирнов А.С. Археология в Северо-Восточном археологическом и этногра-
фическом институте. С. 214–240; Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г., Каримов 
И.Р. Об основных итогах научной деятельности Института археологии им. 
А.Х. Халикова Академии наук Татарстана в 2014 году. С. 241–259; Соловьев 
Б.С. Валерию Валентиновичу Никитину − 75 лет. С. 260–264; Каримов И.Р. 
К юбилею А.М. Губайдуллина. С. 265–270; Измайлов И.Л. Памяти Михаи-
ла Викторовича Горелика (1946–2015). С. 271–280. 

4888. 2015, № 2 (12)
Содержание: Очир-Горяева М.А. Дискуссионные проблемы изучения 

образа жизни и типа хозяйства населения волго-манычских степей эпохи 
бронзы. С. 4–51; Чижевский А.А., Лыганов А.В. Исследования памятников 
эпохи бронзы в приустьевом Закамье. С. 52–82; Лыганов А.В., Чижевский 
А.А., Валиев Р.Р., Еремин И.O. Погребальные памятники начала позднего 
бронзового века в приустьевом Закамье. С. 83–103; Смирнов Н.Ю. Курган 
Аржан-1, Волго-Камье и Северный Кавказ: неочевидные связи. С. 104–113; 
Перевозчикова С.А., Черных Е.М. Усть-Нечкинские городища в среднем 
Прикамье на этапе ананьинской культуры (топография, планировка, инвен-
тарь). С. 114–135; Васильева А.В., Коренюк С.Н., Перескоков М.Л. Болгар-
ское IX селище – памятник финала ананьинской культуры в окрестностях 
г. Перми. С. 136–159; Лавенто М., Патрушев В.C. Развитие и хронология 
текстильной керамики на Средней и Верхней Волге: критический взгляд 
возможностей хронологии по 14C-, АМС и типологическому методам. 
С. 160–188; Васильев Д.В. Город и область Саксин в свете новых данных 
археологии. С. 189–267; Персова С.Г. Деятельность ОАИЭ в Болгарском 
городище в конце XIX – начале XX вв. С. 268–277; Кузьминых С.В., Соро-
кин А.Н. «Ты сгорел на полуслове…» (А.С. Смирнов в истории российской 
археологии). С. 278–312; Шипилов А.В. Культурно-хронологические ком-
плексы IV Мурзихинской стоянки в Нижнем Прикамье. С. 313–325; Измай-
лов И.Л. Меч раннесарматского времени из Икско-Зайского междуречья. 
С. 326–332. 

4889. 2015, № 3 (13)
Содержание: Глушкова Т.Н. Особенности археологических текстиль-
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ных материалов и способы их атрибуции. С. 6–16; Орфинская О.В. Пробле-
мы реконструкции одежды на основе результатов исследования археологи-
ческого текстиля. С. 17–30; Алтынбекова Д.К. Консервация и реставрация 
археологического текстиля из потревоженных алтайских курганов раннего 
железного века. С. 31–53; Царева Е.Г. Парадное платье ахеменидской знати 
VI–V вв. до н.э. (по материалам находок из 5-го Пазырыкского кургана и 
синхронных ахеменидскому времени изобразительных памятников). С. 54–
73; Федотова Ю.В., Синицына Н.П., Орфинская О.В., Визгалова М.Ю. 
Реставрация и исследования археологического текстиля периода Золотой 
Орды из захоронения булгарской женщины (конец XIV в.). С. 74–91; Орфин-
ская О.В., Шапиро Б.Л. Золотные ткани и золотосеребряное кружево в 
женских головных уборах XVIII века: результаты исследования археологи-
ческого текстиля из Нижнего Новгорода. С. 92–111; Газимзянов И.Р. Насе-
ление средневекового Болгара по данным краниологии. Предварительные 
результаты по материалам раскопок 2010–2013 гг. С. 112–124; Губайдуллин 
А.М. Методика реконструкции оборонительных сооружений городищ X–
XVI веков Среднего Поволжья. С. 125–143; Бредников К.И., Хасанов Д.И., 
Утемов Э.В., Насыртдинов Б.М. Геофизические исследования на терри-
тории Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника в 2014 г. 
С. 144–155; Руденко К.А., Бугарчёв А.И. Археологические и нумизмати-
ческие находки из окрестностей села Большие Атряси (Тетюшский район 
РТ). С. 156–175; Храмченкова Р.Х., Шайхутдинова Е.Ф., Беговатов Е.А., 
Ситдиков А.Г. Археометрические исследования серебряных монет Волж-
ской Булгарии Х века (предварительные результаты). С. 176–188; Кузьми-
ных С.В., Белозëрова И.В. По страницам доклада В.А. Городцова «Скрытая 
энергия археологических памятников». С. 189–204; Недашковский Л.Ф. 
Классификация погребальной обрядности грунтовых могильников округи 
Царевского городища. С. 205–213; Юдин Н.И. Поливная керамика произ-
водства Юго-Восточного Крыма из раскопок Царевского городища. С. 214–
226; Шайдуллин Р.В., Салахиев Р.Р., Галимуллина Г.Х., Ситдиков А.Г., 
Абдуллин Х.М., Валиев Р.Р. Татарская энциклопедистика: тенденции и 
перспективы. С. 227–235; Абдуллин Х.М., Измайлов И.Л., Ситдиков А.Г., 
Хузин Ф.Ш. Энциклопедический словарь по археологии Татарстана: кон-
цептуальные проблемы. С. 236–248; Хузин Ф.Ш. Рецензия на книгу: А.Н. 
Сарапулов. Средневековое земледелие Пермского Предуралья по археоло-
гическим данным. Пермь, 2015. С. 249–255; Абдуллин Х.М., Баранов В.С., 
Дроздова Г.И., Мухаметшина А.С., Ситдиков А.Г. 10 лет Музею археоло-
гии Республики Татарстан Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ. 
С. 256–263; Ситдиков А.Г., Вязов Л.А., Макарова Е.М. О работе II Междуна-
родной полевой Археологической школы. С. 264–267; Хузин Ф.Ш., Измай-
лов И.Л. Слово о юбиляре (к 65-летию Р.Ф. Шарифуллина). С. 268–273.

4890. 2015, № 4 (14)
Содержание: Бугров Д.Г. Комплекс находок из разрушенного ранне-

средневекового погребения на севере Татарстана. С. 7–34; Казаков Е.П., 
Салугина Н.П. Полянское III селище (к проблеме освоения Закамья населе-
нием именьковской культуры). С. 35–53; Колода В.В. Контакты славянского 
мира и Хазарского каганата на Северском Донце: этнокультурный аспект. 
С. 54–91; Флеров В.С., Флерова В.Е. Знаки на кирпичах Семикаракорской 
крепости. С. 92–115; Губайдуллин А.М., Мухамадиев А.Г. О фортифика-
ции городищ западного Поволжья. С. 116–126; Бадеев Д.Ю., Валиев Р.Р. 
Планировка золотоордынского Болгара: история и перспективы исследо-
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вания. С. 127–136; Жолобов А.И., Кирягин К.В., Газимзянов И.Р. Меди-
ко-криминалистические исследования повреждений на черепах из раскопок 
Болгарского городища. С. 137–149; Кубанкин Д.А. Изучение археологи-
ческих объектов на территории Увекского городища в 2014 г. (предвари-
тельное сообщение). С. 150–171; Бочаров С.Г. Заметки путешественников 
XIV–XV веков о городе Каффа. С. 172–188;  Бочаров С.Г., Масловский А.Н. 
Наиболее массовые типы поливных импортов крымского производства и 
некоторые вопросы торговли в Восточной Европе в XIV в. С. 189–200; 
Иванов В.А. Угры Предуралья: продолжение темы. С. 201–219; Измайлов 
И.Л. Вопрос об археологическом определении этноса: продолжение темы. 
С. 220–234; Напольских В.В. К методологии палеоисторических рекон-
струкций. С. 235–265; Руденко К.А., Казаков Е.П. К вопросу о роли кочев-
ников в развитии материальной культуры Волжской Булгарии и булгарского 
улуса Золотой Орды. С. 266–273; Кузьминых С.В., Виноградов Н.Б. Брон-
зовая секира из Златоустовского музея. С. 274–290; Адамов А.А. Археоло-
гические исследования на Кучумовском городище. С. 291–300; Беляев А.А., 
Нуретдинова А.Р. Сфероконические сосуды раскопа CLXV Болгарского 
городища. С. 301–310; Кочкина А.Ф., Левыкина Т.А. Погребальные калиги 
из Малорязанского могильника золотоордынского времени на Самарской 
Луке: проблемы реставрации и атрибуции. С. 311–323; Валиулина С.И., 
Кочкина А.Ф., Хузин Ф.Ш. Поиски и открытия Е.А. Халиковой в архео-
логии Волго-Камья (к 85-летию со дня рождения). С. 324–332; Бугров Д.Г., 
Галимова М.Ш. 50-летие А.А. Чижевского. С. 333–337; Гарустович Г.Н., 
Горбунов В.С., Злыгостев В.А., Иванов В.А., Морозов Ю.А., Обыденнова 
Г.Т., Обыденнов М.Ф., Пшеничнюк А.Х. Памяти Н.А. Мажитова (1933–
2015). С. 338–340; Кочкина А.Ф. Памяти Е.А. Беговатова (1937–2015). 
С. 341–345. 

4891. 2016, № 1 (15)
Содержание: Федулов М.И., Соловьёв Б.С. Аблязовский курган (к во-

просу о курганных могильниках балановской культуры). С. 7–25; Сапрыки-
на И.А., Кузьминых С.В., Пельгунова Л.А.  Исследование цветного металла 
Ананьинского могильника. С. 26–40; Голдина Р.Д., Бернц В.А. Хронология 
погребений I–II вв. Тарасовского могильника. С. 41–89; Ставицкий В.В.  
Хронология арочных шумящих подвесок с конями. С. 90–101; Лещинская 
Н.А. «Жертвенные комплексы» как элемент погребальных традиций насе-
ления Вятского края в раннем средневековье. С. 102–120; Никитина Т.Б., 
Воробьева Е.Е., Федулов М.И. Украшения Анаткасинского могильника: к 
вопросу об этнокультурной принадлежности. С. 121–142; Новиков А.В., 
Баранов В.С. Городище Унорож: предварительные итоги археологических 
работ 2014 г.  С. 143–168; Михеев А.В., Михеева А.И. Носельское III селище 
по результатам исследований 2008 г. С. 169–181; Волков А.В. Погребальный 
обряд чувашей и финно-угров (сопоставительный анализ). С. 182–190; Ни-
китина Т.Б., Павлова Н.А. Об одном типе украшений марийского костюма 
XVI–XVIII вв. С. 191–201; Данилов П.С., Макарова Е.М., Блинова Д.С. 
«Новокрещены» Входоиерусалимского некрополя Царевококшайска: исто-
рико-археологический и антропологический анализ. С. 202–222; Губайдул-
лин А.М., Хузин Ф.Ш., Шакиров З.Г. О фортификации «Великого города» 
– Биляра. С. 223–234; Воробьева Е.Е., Федулов М.И. Археологический ком-
плекс «Большие Ключищи» в Ульяновской области. С. 235–248; Королева 
М.С. Сумки из древнемордовских памятников VII–X вв.  С. 249–255; Гри-
шаков В.В., Седышев О.В., Любимкина Е.С. Находки раннесредневековых 
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ритуальных ложечек в Окско-Свияжском междуречье. С. 256–265; Зелене-
ев Ю.А., Иванов А.Г., Сидоров О.А. Памяти О.В. Данилова (1954–2014). 
С. 266–270; Вихляев В.И., Зеленеев Ю.А. Памяти И.М. Петербургско-
го (1937–2015). С. 271–274; Зеленеев Ю.А., Зеленцова О.В. Памяти 
В.Н. Мартьянова (1934–2015). С. 275; Ситдиков А.Г., Каримов И.Р. Об ос-
новных итогах научной деятельности Института археологии им. А.Х. Хали-
кова Академии наук Республики Татарстан в 2015 г. С. 276–290. 

4892. 2016, № 2 (16)
Содержание: Ситдиков А.Г., Измайлов И.Л. Мусульманская археоло-

гия: объем и содержание понятия. С. 8–17; Беляев Л.А. Исламский Восток 
и формирование материальной культуры Московской Руси: о методических 
подходах к оценке. С. 18–43; Зиливинская Э.Д. Культовая архитектура Золо-
той Орды: происхождение и традиции. С. 44–67; Измайлов И.Л. Археология 
и ислам в Среднем Поволжье в X – первой трети XIII в.: опыт комплексного 
анализа. С. 68–92; Смагулов Е.А. Застройка центральной площади города 
Сауран XIV–XVI вв.  С. 93–119; Бочаров С.Г. Мечети города Каффа (Кефе) 
в 1340–1779 годах. С. 120–137; Кирилко В.П. Михраб мечети в Шейх-Кой.   
С. 138–150; Беляев Л.А., Елкина И.И., Лазукин А.В. Новые исследования 
на территории Малого городка Болгара. С. 151–163; Пигарёв Е.М. Красно-
ярское городище и его округа. С. 164–181; Волков И.В. Два города в Нижнем 
Поволжье на карте мира 1457 года.   С. 182–192; Баранов В.С., Губайдуллин 
А.М. О некоторых итогах изучения домонгольских напластований Болгар-
ского городища на раскопах CLXXII и CLXXVI в 2012 году. С. 193–218; 
Казаков Е.П., Чижевский А.А., Лыганов А.В. Меллятамакское VI селище 
чияликской культуры. С. 219–243; Макарова Е.М., Ситдиков А.Г., Бочаров 
С.Г. Морфология посткраниального скелета населения Болгара (по матери-
алам CXCI раскопа). С. 244–259; Белавин А.М. Золотые височные кольца 
с уточкой из Пермского Предуралья. С. 260–269; Хузин Ф.Ш. Рецензия на 
книгу: Зиливинская Э.Д. Архитектура Золотой Орды. Часть 1. Культовое 
зодчество. М.; Казань: Отечество, 2014. 228 с.,+220 с., илл.  С. 270–277; 
Беляев А.В., Валиев Р.Р., Ситдиков А.Г. V научный семинар «Междисци-
плинарные археологические и естественнонаучные исследования памятни-
ков культурного наследия: Болгар и Свияжск». С. 278–284; Зеленеев Ю.А. 
Герман Алексеевич Федоров-Давыдов (1931–2000). С. 285–291.

4893. 2016, № 3 (17)
Содержание: Лещинская Н.А., Черных Е.М. Юбилей Риммы Дмитри-

евны Голдиной. С. 9–16; Голдина Р.Д., Бернц В.А.  Хронология мужских 
погребений III–V вв. Тарасовского могильника. С. 17–58; Бахшиев И.И., 
Колонских А.Г. Методы пространственного анализа в характеристике посе-
ленческой структуры населения бахмутинской культуры Уфимско-Бельско-
го междуречья. С. 59–82; Скакун Н.Н. Матева Б., Димов Т. Результаты ис-
следования производственного инвентаря поздненеолитического поселения 
Дуранкулак-Блатница (Болгария).  С. 83–103; Васильева И.Н., Выборнов 
А.А. Время появления и динамика распространения неолитических керами-
ческих традиций в Поволжье. С. 104–123; Разуваев Ю.Д. Домостроитель-
ство городецкого населения донской лесостепи. С. 124–138; Иванов А.И. 
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известных объектов нового времени (на примере «Чалнинского Городка»). 
С. 99–111; Абдуллин Х.М. Болгарский селитренный завод по историче-
ским, архивным и картографическим материалам. С. 112–125; Бахматова 
В.Н., Храмченкова Р.Х., Ситдиков А.Г. Исследования керамики и источ-
ников глинистого сырья в керамическом производстве Среднего Поволжья 
XIII–XIV вв. С. 126–146; Шапошник В.Г., Зайончковский Ю.В. К истории 
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Харьковского Поудья в золотоордынское время. С. 147–164; Бугарчёв А.И. 
О первых булгарских серебряных динарах XIII в. С. 165–174; Маслюжен-
ко Д.Н., Чореф М.М. Новые находки серебряных монет золотоордынско-
го времени на территории Курганской области. С. 175–189; Рябцева С.С., 
Дергачева Л.В.  К вопросу об этнокультурной принадлежности и датиров-
ке группы одежных застежек с территории Пруто-Днестровского между-
речья. С. 190–207; Елкина И.И. Археологические текстильные находки 
XVII–XVIII вв. из слободы Новодевичьего монастыря в Москве. Атрибу-
ция, реконструкция. С. 208–221; Донина Л.Н., Суслова С.В. Технико-техно-
логические особенности казанско-татарской филиграни: ретроспективный 
этно-археологический анализ. С. 222–235; Доброва О.П. Бусы из погребе-
ний по обряду ингумации Гнёздовского могильника. С. 236–257; Руденко 
К.А., Елкина И.И. Ювелирные украшения из захоронений в южной ча-
сти Болгарского городища (раскопы CLXXIV и CCXIV. Раскопки 2012 и 
2015 гг.). С. 258–274; Чхаидзе В.Н. Серебряная посуда из погребений кочев-
ников Восточно-Европейской равнины XIII–XIV вв. С. 275–296; Хасенова 
Б.М., Хабдулина М.К. Зеркала в погребальной обрядности населения Са-
рыарки в эпоху Золотой Орды. С. 297–309; Жабрева А.Э. Особенности и пер-
спективы библиографического учета публикаций по археологическому ко-
стюму и текстилю. С. 310–325; Файзуллина Г.Ш. Рец. на: Г.С. Жумабекова, 
Г.А. Базарбаева, А. Онгар «Есiк. Иссык. Esik». Алматы, 2011. 200 c. С. 326–
330; Айтуганова Н.Л., Валеев Р.М., Ситдиков А.Г., Хайрутдинов Р.Р. О 
работе международного семинара «Мониторинг объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО: опыт Российской Федерации и стран СНГ». С. 331–336; 
Герасимова М.М., Пежемский Д.В. К юбилею Светланы Григорьевны 
Ефимовой. С. 337–345. 

4899. 2018, № 1 (23)
Содержание: Андреев К.М., Васильева И.Н., Выборнов А.А. Неолити-

ческий керамический комплекс стоянки Чекалино IV: морфология, техноло-
гия, хронология. С. 8–27; Скакун Н.Н., Матева Б., Ангелова И. Результаты 
исследования кремневого инвентаря из неолитического поселения Овчаро-
во-гората (северо-восточная Болгария). С. 28–55; Сериков Ю.Б. К вопросу 
о технике изготовления отверстий большого диаметра в каменных изделиях 
неолита-бронзы Урала. С. 56–73; Виноградов Н.Б. Синташта как транскуль-
турный феномен. С. 74–90; Виноградов Н.Б., Хайрятдинов Р.К. Новые 
данные о культовой практике населения Южного Зауралья позднего бронзо-
вого века. С. 91–106; Хисяметдинова А.А., Чижевский А.А. Методические 
аспекты изучения оборонительных сооружений городищ Волго-Камья ран-
него железного века – раннего средневековья. С. 107–136; Федулов М.И., 
Семёнов А.А. Пространственный анализ расположения и топография го-
родищ раннего железного века чувашского Присурья. С. 137–149; Голдина 
Р.Д. Застежки с крючком Тарасовского могильника. С. 150–177; Перескоков 
М.Л., Доткин К.В., Якимова Д.А. Головной убор IV в. н. э. из Мокинского 
могильника. С. 178–198; Никитина Т.Б., Кутузова Д.О., Воробьева Е.Е. 
Погребения с бусами Анаткасинского могильника. С. 199–219; Зеленцова 
О.В., Сапрыкина И.А. К вопросу о женском костюме муромы по материа-
лам погребения 57 Подболотьевского могильника. С. 220–240; Михеев А.В. 
Средневековый слой Ардинского городища (по материалам исследований 
2013 года). С. 241–252; Бахматова В.Н., Набиуллин Н.Г. Технологическое 
изучение «прикамско-приуральской» керамики из домонгольских комплек-
сов Джукетау. С. 253–274; Газимзянов И.Р., Кирягин К.В. Антропологиче-
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ская и патолого-посттравматическая характеристика древних человеческих 
останков из захоронений Измерского XVI могильника по данным краниоло-
гии и медико-криминалистическрго исследования. С. 275–293; Газимзянов 
И.Р. Антропология Танкеевского могильника: краниологический анализ 
новых и старых материалов. С. 294–320; Кузьминых С.В., Белозёрова И.В. 
Институт археологии и искусствознания РАНИОН в судьбах отечествен-
ной археологии. С. 321–341; Ситдиков А.Г., Каримов И.Р., Асылгараева 
Г.Ш. Об основных итогах научной деятельности Института археологии им. 
А.Х. Халикова Академии наук Татарстана в 2017 году. С. 342–354; Зеленеев 
Ю.А., Ситдиков А.Г., Асылгараева Г.Ш., Байтанаев Б.А. 50 лет Евгению 
Михайловичу Пигарёву. С. 355–359. 

4900. 2018, № 2 (24)
Содержание: Кравченко Э.Е. Оборонительные сооружения археоло-

гического комплекса у с. Сидорово (среднее течение Северского Донца). 
С. 10–32; Макаров Л.Д. Дореволюционная коллекция городища Грохань из 
фондов Сарапульского земского музея. С. 33–40; Серегин Н.Н. Скальные 
погребения Алтая и сопредельных территорий раннего средневековья: куль-
турно-хронологическая и этносоциальная интерпретация. С. 41–51; Бори-
сов Б.Д. Модель обработки массового керамического материала. С. 52–64; 
Дьякова О.В. Горные городища Восточного Ся в Приморье (фортификаци-
онные и стратиграфические особенности). С. 65–84; Шакиров З. Г., Хузин 
Ф.Ш. Комплексные исследования Билярской археологической экспедиции. 
С. 85–99; Валиев Р.Р., Абдуллин Х.М., Ситдиков А.Г. «Старокуйбышевское 
VII селище»: историко-археологические исследования. С. 100–110; Руденко 
К.А. Золотые украшения Волжской Булгарии и Булгарского улуса Золотой 
Орды: опыт сравнительного анализа. С. 111–124; Обухов Ю.Д., Бочаров 
С.Г. Новая находка костяной накладки с изображением дракона на Мад-
жарском городище. С. 125–133; Пигарёв Е.М. Городище «Шареный Бугор» 
(город Хаджи-Тархан) и его округа. С. 134–149; Айбабина Е.А. Резные кам-
ни городища Чуфут-Кале. С. 150–167; Кирилко В.П. «Алустонский клад»: 
история находки. С. 168–189; Мыц В.Л. Сарымамбаш-Кермен – укреплён-
ная резиденция XIV–XVIII вв. беков Яшлавских-Сулешевых. С. 190–203; 
Зенюк Д.И., Масловский А.Н. Керамический комплекс первой четверти 
XV в. из раскопок в городе Азове. С. 204–221; Чернецов А.В. Чингизиды 
на миниатюрах лицевого летописного свода Ивана Грозного стр. 222–236; 
Лопан О.В., Волков И.В, Ситдиков А.Г. Раскопки на южной окраине Бол-
гарского городища в 2016 году (раскоп CCXVII). С. 237–252; Бочаров С.Г. 
Археологические исследования гончарных горнов на Болгарском городище 
в 2016 году (раскоп CCXVI). С. 253–269; Бадеев Д.Ю., Коваль В.Ю. Иссле-
дования ремесленно-торгового района средневекового Болгара. С  270–289; 
Зоря Р.С. Находка литейной формы из раскопа CXCIX Болгарского горо-
дища. С. 290–296; Губайдуллин А.М. Типы средневековых дерево-земля-
ных оборонительных сооружений и способы их возведения. С. 297–306; 
Яворская Л.В.  К вопросу об обеспечении мясными продуктами средневе-
кового города Болгар. С. 307–318; Бездудный В.Г., Марчук В.Н., Ситдиков 
А.Г. Комплексные геофизические исследования Болгарского городища в 
2016 году. С. 319–325; Усманов Б.М., Гайнуллин И.И., Хомяков П.В. Ком-
плексная оценка современного состояния территории Болгарского городи-
ща (Татарстан, Россия). С. 326–341; Коваль В.Ю., Баранов В.С., Елкина 
И.И., Глазунова О.Н., Григорян С.Б. Л.А. Беляев и археология Поволжья. 
С. 342–347; Недашковский Л.Ф., Ситдиков А.Г., Асылгараева Г.Ш. Памяти 
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А.Г. Мухамадиева (1933–2018). С. 348–353; Имашева М.М. Секция «Архео-
логия Нижнего Поволжья» в работе ежегодной международной научной 
конференции «Астраханские краеведческие чтения». С. 354–359.

4901. 2018, № 3 (25)
Содержание: Галимова М.Ш., Березина Н.С., Березин А.Ю. Стоянка 

финального палеолита Беганчик в устье Камы (результаты исследований 
2013 года). С. 8–29; Бахшиев И.И., Носкевич В.В., Насретдинов Р.Р. Гео-
физические и дистанционные исследования укрепленного поселения эпохи 
бронзы Улак-1 в Башкирском Зауралье: соотношение полученных данных 
с результатами археологических раскопок. С. 30–44; Гольева А.А., Шутеле-
ва И.А., Щербаков Н.Б. Проблематика палеоэкологических реконструкций 
экспонированных культурных слоев длительного постселитебного функ-
ционирования (на примере памятников эпохи поздней бронзы Республики 
Башкортостан). С. 45–57; Королев А.И., Кочкина А.Ф., Сташенков Д.А., 
Хохлов А.А. Неординарное погребение энеолитического могильника Екате-
риновский Мыс. С. 58–67; Чижевский А.А., Антипина Е.Е., Асылгараева 
Г.Ш., Нуретдинова А.Р. Коллекции раннего железного века из собрания 
Археологического Музея Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета. С. 68–87; Овсянников В.В., Курманов Р.Г. Палинологическое иссле-
дование культурного слоя Бирского поселения. С. 88–102; Бейсенов А.З., 
Торгоев А.И, Дуйсенбай Д.Б., Ахияров И.К. Курган с «Усами» Атасу-2. 
С. 103–117; Жилин М.Г., Косорукова Н.В. Предметы вооружения из кости 
из мезолитической стоянки Погостище 15 (типология, технология изготов-
ления, следы использования). С. 118–138; Карманов В.Н., Гиря Е.Ю. Арте-
факты со следами неутилитарного износа в контексте кремнеобрабатываю-
щей мастерской энеолита Угдым Iб (Средняя Вычегда, Республика Коми). 
С. 139–155; Голубева Е.Н. Каменные орудия труда из энеолитического жи-
лища раскопа № 2 на Игимской стоянке (по результатам трасологического 
исследования). С. 156–168; Борзунов В.А. Варианты реконструкции стаци-
онарных жилищ конца бронзового – начала железного века западносибир-
ской тайги. С. 169–190; Медведева П.С. Ткани Аркаима стр. 191–207; Зоров 
Ю.Н, Колесник А.В, Очередной А.К. Следы палеолита на южном берегу 
Таганрогского залива и в дельте Дона. С. 208–220; Мороз В.В. Новые сле-
ды среднего палеолита в Донбассе. С. 221–228; Истомина Т.В., Макаров 
А.С. Ласта VIII – опорный памятник эпохи раннего металла на р. Ижме (Ре-
спублика Коми). С. 229–241; Лыганов А.В., Хамзин Р.Н., Галимова М.Ш. 
Материалы эпохи раннего металла Исаковского городища на реке Свияга. 
С. 242–257; Шипилов А.В. Характеристика каменного инструментария 
позднего энеолита в Икско-Бельском междуречье. С. 258–278; Хуснутди-
нов Э.А., Шайхулахметов А.А. Пластинчатые бронзовые гривны финала 
эпохи бронзы – начала раннего железного века. С. 279–287; Оруджов Э.И. 
Особенности материальной культуры ананьинской культуры гребенчатош-
нуровой керамики бассейнов рек Вятка и Ветлуга. С. 288–298; Купцова 
Л.В., Файзуллин И.А., Крюкова Е.А. Памятник эпохи поздней – финаль-
ной бронзы в Западном Оренбуржье (курганный могильник у с. Каменка). 
С. 299–313; Бугров Д.Г., Мясников Н.С. Некоторые проблемы выделения 
«этнокультурных компонентов» памятников андреевско-писеральского 
типа: погребальный обряд. С . 314–335; Ставицкий В.В. Рец. на моногра-
фию в журнале: Новиков А.В. Поселения с гребенчатошнуровой керамикой 
раннего железного века Костромского Поволжья // Археология евразийских 
степей. 2018. № 2. С. 7–289, 402. С. 336–343; Крыласова Н.Б., Сарапулов 
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А.Н. К юбилею профессора Андрея Михайловича Белавина. С. 344–349; Ру-
денко К.А., Казаков Е.П. Наталья Дмитриевна Аксенова (к юбилею ученого). 
С. 350–354; Асылгараева Г.Ш., Чижевский А.А. К юбилею Мадины Шаки-
ровны Галимовой. С. 355–359.

4902. 2018, 4 (26)
Содержание: Горбунов В.В. Пластинчато-кольчатые панцири Западной 

Сибири и Приуралья эпохи Великого переселения народов. С. 8–23; Давы-
дов Р.В., Половников И.С. Серебряные серьги из могильника Дялян (Гор-
ный Алтай): технологический и сравнительно-морфологический анализ. 
С. 24–40; Никитина А.В. Керамический комплекс Жигулевского I селища 
именьковской культуры. С. 41–55; Леонтьева А.С. Кашинные изделия в 
погребениях Змейского катакомбного могильника. C. 56–70; Бочаров С.Г. 
Нововыявленное селение XIII–XV вв. Керченского полуострова (предвари-
тельное сообщение по материалам исследований 2018 г.). С. 71–83; Базаров 
Б.А., Миягашев Д.А., Именохоев Н.В, Клементьев А.М. Раскопки жили-
ща монгольского времени на Нур-Тухумском археологическом комплексе. 
С. 84–97; Колесник А.В., Гусач И.Р. Ружейные и кресальные кремни из 
крепости Лютик (XVII–XVIII вв.) на Нижнем Дону. С. 98–116; Жуковский 
М.О. Средневековые весовые гирьки с подражаниями арабским надписям. 
С. 117–136; Газимзянов И.Р. Новые данные по краниологии населения Гор-
ного Алтая гунно-сарматского времени. С. 137–162; Васильев С.В., Нови-
ков А.В., Боруцкая С.Б. Население г. Костромы в XVI–XVIII вв. (антропо-
логическое исследование). С. 163–174; Гольева А.А., Коваль В.Ю., Свирида 
Н.М. Реконструкция хозяйственной деятельности средневекового Болгара 
на основе изучения погребенных почв. С. 175–192; Вафина Г.Х., Овечки-
на Л.В., Садриев Н.Р., Старков А.С. О некоторых подходах к построению 
трехмерных моделей сооружения. С. 193–202; Лобода А.Ю., Терещен-
ко Е.Ю., Антипенко А.В., Ретивов В.М., Пресняков М.Ю., Колобылина 
Н.Н., Кондратьев О.А., Шишлина Н.И., Яцишина Е.Б., Кашкаров П.К. 
Методы определения элементного состава металла археологических объек-
тов при коррозионных наслоениях и в ограниченных условиях пробоотбора 
материала стр. 203–221; АлАсаад Ш. Историко-археологическое наследие 
Пальмиры и его сохранение в условиях военного конфликта. С. 222–234; 
Зеленеев Ю.А., Пигарев Е.М. Работы археологической экспедиции на Се-
литренном городище в XXI в. С. 235–247; Руев В.Л. К.С. Мережковский 
– исследователь археологических памятников в Крыму (1879–1880). С. 248–
263; Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Чуфут-Кале в описании А.С. Уварова 
стр. 264–283; Байтанаев Б.А. Из истории общества археологии, истории 
и этнографии при Казанском Императорском Университете. С. 284–294; 
Пузанов Д.В. Рец. на: Хайдаров Т.Ф. Эпоха «черной смерти» в Золотой 
Орде и прилегающих регионах. Казань: Ин- истории им. Ш. Марджани АН 
РТ. 2018. 304 с. С. 295–307; Амиров Ш.Н. Рауфу Магомедовичу Мунчае-
ву – 90 лет! С. 308–316; Валеев Р.М. Константин Александрович Руденко. 
С. 317–323; Ситдиков А.Г., Боталов С.Г., Измайлов И.Л., Красильников 
П.В. Научная конференция «IV Международный Мадьярский Симпозиум».
 С. 324–333; Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г. О работе VIII Международной 
научной конференции «Диалог городской и степной культур на Евразийском 
пространстве», посвящённой памяти Г.А. Фёдорова-Давыдова. С. 334–343.
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дий труда и выделение производств в хозяйстве раннеземледельческих 
поселений Азербайджана. С. 8–17; Королев А.И., Сташенков Д.А., Коч-
кина А.Ф. Керамика грунтового могильника Екатериновский мыс (по ма-
териалам раскопок 2013–2016 гг.)  С. 18–32; Васильева И.Н. О техноло-
гии изготовления керамики энеолитического могильника Екатериновский 
мыс С. 33–46; Выборнов А.А., Шипилов А.В. Неолитический комплекс 
VIа Балахчинской стоянки в Приустьевом Прикамье С. 47–58; Хохлов А.А., 
Китов Е.П. Теоретические и практические аспекты проблемы происхож-
дения физического облика носителей культур синташтинского круга позд-
него этапа эпохи бронзы С. 59–71; Сотникова С.В. Воинские погребения 
эпохи поздней бронзы с наборами астрагалов: проблема интерпретации 
С. 72–83; Чижевский А.А., Антипина Е.Е., Асылгараева Г.Ш., Нуретди-
нова А.Р. Коллекции Археологического Музея Казанского (Приволжского) 
Федерального университета. Часть 2. С. 84–103; Вязов Л.А., Мясников Н.С., 
Михайлов Е.П., Ершова Е.Г., Блинников М.С., Пономаренко Е.В. Больше-
алгашинское городище в Нижнем Посурье. С. 104–120; Иванов В.А., Чич-
ко Т.В. Статистико-типологический анализ керамики с поселений эпохи 
поздней бронзы в низовьях р. Белой (еще раз о проблеме генезиса ранней 
ананьинской культуры шнуровой керамики – АКШК). С. 121–135; Черных 
Е.М. Предметы конского снаряжения из Зуевского могильника ананьинской 
культуры шнуровой керамики в Удмуртии. С. 136–149; Генинг В.Ф., Жу-
равлева Г.Н. Классификация вещевого комплекса могильника Ныргында 
II: застежки и съемные украшения. С. 150–163; Куфтерин В.В., Воробьёва 
С.Л. К палеодемографии пьяноборской культуры. С. 164–179; Сабирова 
Т.М. Состав металла фибул Среднего Прикамья (по материалам коллекции 
УдГУ). С. 180–193; Набиуллин Н.Г. Памятники археологии г. Чистополь: 
проблемы изучения и сохранения. С. 194–207; Бочаров С.Г., Асылгараева 
Г.Ш. Об основных итогах научной деятельности Института археологии им. 
А.Х. Халикова Академии наук Татарстана в 2018 году. С. 208–228; Канто-
рович А.Р. Валентину Лаврентьевичу Янину – 90 лет! С. 229–233; Мышкин 
В.Н. К юбилею Ризы Салиховича Багаутдинова. С. 234–238; Хузин Ф.Ш., 
Шакиров З.Г. Наилю Гатиатулловичу Набиуллину – 50 лет. С. 239–242. 
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(1929–1994). С. 8–16; Смагулов Е.А. К вопросу о возрасте города Туркестан. 
С. 17–31; Серегин Н.Н., Васютин С.А. Тюркские «поминальные» объек-
ты комплекса Усть-Карасу (Центральный Алтай): по материалам раскопок 
А.С. Васютина. С. 32–46; Касенова А.Д. Изучение тюркских каменных изва-
яний Сарыарки на современном этапе стр. 47–60; Бисембаев А.А., Ахатов 
Г.А. Элитные погребения периода улуса Джучи, изученные в Актюбинской 
области. С. 61–77; Зиливинская Э.Д. Монументальные постройки Биляра: 
новый взгляд. «Джума Мечеть». С. 78–95; Руденко К.А. Культурно-хро-
нологический аспект бытования славяноидной керамики в XIII–XIV вв. в 
Булгарской области Золотой Орды (по материалам Лаишевского селища). 
С. 96–113; Грибов Н.Н. Средневековая гончарная посуда с примесью 
раковины из Нижегородского Поволжья. С. 114–129; Бадеев Д.Ю., Со-
ловьёва Л.Н. Предметы из дерева с территории ремесленно-торгового рай-
она золотоордынского Болгара (по материалам раскопов CLXXIX, CXCII). 
С. 130–143; Хазиев А.И. Неполивная керамика Казани и Казанского Крем-
ля по материалам работ Н.Ф. Калинина. С. 144–157; Карпов Э.И., Стар-
ков А.С. Наконечники стрел посадской части города-крепости Свияжск по 
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материалам раскопа «Татарская слободка». С. 158–171; Белозёрова И.В., 
Гайдуков П.Г., Кузьминых С.В. К юбилею Института Археологии РАН: мо-
сковская секция РАИМК–ГАИМК. С. 172–188; Баранов В.С. К 50-летию 
создания Болгарского государственного историко-архитектурного музея-за-
поведника.  С. 189–201; Валеев Р.М. Археологическое наследие Татарста-
на и проблемы его изучения и сохранения. С. 202–209; Могаричев Ю.М., 
Ергина А.С. Фресковые росписи пещерной церкви Южного монастыря 
Мангупа: специфика иконографии и особенности композиционного реше-
ния. С. 210–223; АлАсаад Ш. Современное состояние и перспективы разви-
тия музея – археологического объекта «Босра». С. 224–236; Яворская Л.В., 
Бочаров С.Г. Междисциплинарный научный семинар с международным 
участием «Археобиологические исследования в Болгаре и на поселениях 
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(предварительные результаты исследований). С. 34–50; Костомарова Ю.В. 
Реконструкция основных элементов экономики населения черкаскульской 
культуры позднего бронзового века лесостепного Притоболья. С. 51–64; 
Солдаткин Н.В. История изучения жилой среды синташтинско-петровских 
укрепленных поселений.  С. 65–79; Горячев А.А. Об устройстве поселений 
раннего железного века Жетысую С. 80–99; Алтынбеков К., Железнякова 
В.Л., Алтынбекова Э.К. Новый образец древнего искусства из Казахско-
го Алтая. С. 100–114; Джумабекова Г.С., Базарбаева Г.А. Высокохудоже-
ственная вышивка в декоре конского снаряжения из элитного погребения в 
Казахском Алтае. С. 115–127; Чижевский А.А., Пономаренко Е.В., Вязов 
Л.А., Хисяметдинова А.А., Блинников М.С. Оборонительные сооружения 
и палеоландшафт Троицко-Урайского I городища. С. 128–146; Дашковский 
П.К. Радиоуглеродное датирование кургана пазырыкской культуры с пред-
метами китайского импорта из могильника Чинета-II (Алтай). С. 147–158; 
Утубаев Ж.Р., Болелов С.Б. Новые данные к изучению культуры древних 
земледельцев в низовьях Сырдарьи. С. 159–169; Гавритухин И.О., Аста-
фьев А.Е., Богданов Е.С. Фибулы с поселения Каракабак (полуостров 
Мангышлак). С. 170–189; Казанцева О.А. Лицевые покрытия древнего 
населения I–V вв. бассейна Тулвы. С. 190–201; Мингалев В.В., Мингале-
ва М.К., Перескоков М.Л. Бусы Мокинского могильника III–V/VI вв. н. э. 
в Пермском Прикамье. С. 202–221; Галимова М.Ш. Юбилей Марии Алек-
сандровны Очир-Горяевой. С. 222–227; Кабирова А.Ш., Чижевский А.А. 
К юбилею Гульшат Шарипзяновны Асылгараевой. С. 228–232; Кочкина 
А.Ф., Вязов Л.А. К юбилею Дмитрия Алексеевича Сташенкова. С. 233–238; 
Артюхова О.А., Мамиров Т.Б. Памяти А.Г. Медоева (к 85-летию исследо-
вателя Каспийского региона от палеолита до современности). С. 239–242. 

4906. 2019, № 4 (30)
Содержание: Кольцов П.М., Байтанаев Б.А., Гаджиев М.С. Инфра-

структура северной ветви Великого Шелкового пути на участках: Западный 
Казахстан – Нижнее Поволжье – Подонье – Северный Кавказ. С. 8–22; Пи-
гарёв Е.М. Монетные находки в Крымском районе Краснодарского края. 
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С. 23–27; Базаров Б.А., Миягашев Д.А. Нур-Тухумские зеркала. С. 28–42; 
Байтанаев Б.А., Петров П.Н., Шайхутдинова Е.Ф. Монетная реформа Кеп-
ек хана в свете результатов исследования состава монетного серебра ме-
тодом РФА. С. 43–54; Гомзин А.А., Воронцов М.В. Усольский клад куфи-
ческих монет. С. 55–67; Крыласова Н.Б. Слитки и разновесы Пермского 
Предуралья как источник для изучения средневековых мер веса. С. 68–81; 
Никитина Т.Б., Акилбаев А.В. Аристов А.А. Погребальный инвентарь мо-
гильника «Кузинские хутора». С. 82–98; Белорыбкин  Г.Н., Осипова Т.В., 
Соболь А.С. Клад начала XIII в. с Золотаревского городища и монгольское 
нашествие. С. 99–109; Вихляев В.И., Кемаев Е.Н. Лопастные сюльга-
мы как этноопределяющий признак средневековой мордовской культуры. 
С. 110–118; Водясов Е.В., Зайцева О.В. Женский головной убор золотоор-
дынского времени из Томского Приобья. С. 119–128; Лебедева Е.Ю. Не-
обычные «зерновые» скопления Болгарского городища – что в основе? 
С. 129–150; Алешинская А.С., Кочанова М.Д. Археологические объекты 
разного типа на Болгарском городище: палинологический аспект. С. 151–
160; Бабенко А.Н., Сергеев А.Ю. Археоботанические исследования городи-
ща Маджары. С. 161–170; Сергушева Е.А. Междисциплинарное изучение 
киданьских городищ на территории центральной Монголии: опыт примене-
ния археоботанического подхода. С. 171–183; Бочаров С.Г., Яворская Л.В. 
К вопросу о кожевенном производстве в Золотой Орде: результаты архео-
логического и археозоологического исследования на городище Маджары в 
2017 году. С. 184–199; Кубанкин Д.А., Соловьёва Л.Н. Находки деревянных 
изделий с Увекского городища (XIII–XIV вв.): атрибуция сырья и техноло-
гии изготовления. С. 200–209; Яворская Л.В., Бадеев Д.Ю. Косторезные 
мастерские в торгово-ремесленном районе средневекового Болгара: крите-
рии выявления. С. 210–225; Адамов А.А. «Тернистый» путь археолога или 
как рождаются историографические мифы. Рецензия на монографию: Зы-
ков А.П., Косинцев П.А., Трепавлов В.В. Город Сибир – Городище Искер 
(историко-археологическое исследование). М.: Восточная лит-ра, 2017. 
559 с. С. 226–236. 
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меты из раковин Turbinella pyrum в археологических памятниках Евразии 
(III тыс. до н. э. – IX в. н. э.). С. 8–22; Волкова Е.В., Куфтерин В.В. Насе-
ление пьяноборской культуры Нижнего Прикамья по данным остеометрии 
(материалы могильника Старый Чекмак). С. 23–35; Герман К.Э., Кочкур-
кина С.И. Новые находки в юго-восточной Карелии: свидетельства этно-
культурных контактов средневековых культур (по материалам поселения 
Икшозеро I). С. 36–42; Кардаш О.В., Гайдакова З.Г. Торговые связи насе-
ления Крайнего Севера в XI–XIV веках. С. 43–58; Иконников Д.С., Баише-
ва М.И. Александр Августинович Кротков – первый исследователь золо-
тоордынского города Мохши. С. 59–69; Балюнов И.В. Коньковые гребни в 
Западной Сибири XVI–XIX вв. С. 70–80; Карманов В.Н. Погребения эпох 
энеолита и бронзы на европейском северо-востоке России: проблема атри-
буции. С. 81–97; Дегтярева А.Д., Кузьминых С.В., Ломан В.Г., Кукушкин 
И.А., Кукушкин А.И., Дмитриев Е.А. Цветной металл раннеалакульской 
(петровской) культуры эпохи бронзы Центрального Казахстана. С. 98–116; 
Виноградов Н.Б. Антропоморфные «куклы» в погребальной обрядности 
могильника Кулевчи VI. С. 117–123; Фрикке П.А. Локальные особенности 
в оформлении курганного пространства памятников петровской культуры. 



431Часть пятая

С. 124–134; Чотбаев А.Е. Предметы вооружения и снаряжение коня из не-
крополя Каракаба. С. 135–145; Бугров Д.Г., Асылгараева Г.Ш. Животные в 
погребальном обряде населения Нижнего Прикамья первой половины I тыс. 
н. э. (по материалам Гулюковского могильника). С. 146–166; Клементьев 
А.М., Симухин А.И., Бурова В.В., Прокопец С.Д. Иволгинское хуннское 
городище в Забайкалье: археозоологические исследования (по материалам 
раскопок 2017 г.). С. 167–183; Бачура О.П., Лобанова Т.В., Визгалов Г.П., 
Мартынович Н.В., Гимранов Д.О. Хозяйственные аспекты жизнедеятель-
ности населения города Енисейска в XVII–XIX веках (по остеологическим 
материалам из усадьбы Баландина). С. 184–196; Бочаров С.Г., Ситдиков 
А.Г., Асылгараева Г.Ш. Общие сведения о научной деятельности Инсти-
тута археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Татарстана в 2019 году. 
С. 197–216; Ситдиков А.Г., Базаров Б.А., Гомбожапов А.Д., Нолев Е.В., 
Красильников П.В. IV Международный конгресс средневековой археоло-
гии евразийских степей. С. 217–226; Перевозчикова С.А., Кузьминых С.В., 
Чижевский А.А. «Покой мне только снится»: к юбилею Е.М. Черных. 
С. 227–233; Нуретдинова А.Р., Хузин Ф.Ш. К юбилею Светланы Игоревны 
Валиулиной. С. 234–239; Антипина Е.Е. «Такой родной и загадочный Бол-
гар…» (к юбилею Лилии Вячеславовны Яворской). С. 239–244; Седышев 
О.В. Валерий Васильевич Гришаков (1963–2019). С. 245–247.
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из археологических исследований Царевского городища. С. 32–37; Карпов 
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ской Готии. С. 48–63; Новиченкова Н.Г. Распространение провинциальной 
византийской культуры на южном берегу Крыма по материалам археологи-
ческих исследований поселения возле Ливадийской больницы. С. 64–77; Ха-
ринский А.В., Орфинская О.В., Портнягин М.А. Захоронение саянтуйско-
го типа могильника Будун 2 (западное побережье озера Байкал) и некоторые 
аспекты формирования погребального ритуала у населения Прибайкалья в 
XIII–XIV вв. С. 78–92; Сенотрусова П.О., Мандрыка П.В. Керамическая 
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поселения Жемчужина-I и вопросы экономики Юго-Восточного Крыма в 
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чевников эпохи бронзы. С. 100–115; Ткачев В.В. Трансграничная зона сруб-
ной и алакульской культур в степном Приуралье: физико-географический и 
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средневековых кочевников Казахстана. С. 66–80; Колода В.В., Аксенов В.С. 
Поминальный комплекс представителей всаднического сословия из Севе-
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Бесиншитобе в Отрарском оазисе. С. 113–124; Жилина Н.В. Волжская Бул-
гария и Древняя Русь. Cравнительная характеристика убора из украшений 
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И.И. Погребение с северной ориентировкой на мусульманском могильнике 
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Н.В., Воропай Л.М. Опыт применения ультразвука для стабилизации же-
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Елкин Р.П., Гусач И.Р  Ружейные и кресальные кремни, ружейные припасы 
Анненской крепости XVIII в. на Нижнем Дону.  С. 200–215; Саттаров Р.Р., 
Камалеев Э.В. Неординарное погребение Трикольского могильника в ни-
зовьях р. Белой. С. 216–230; Лыганов А.В., Вязов Л.А., Пономаренко Е.В., 
Истомин К.Э., Халимуллина Л.Р. Бикляньское селище начала эпохи Вели-
кого Переселения Народов в Нижнем Прикамье. С. 231–247.

4914. 2021, № 4 (38)
Содержание: Коваль В.Ю., Бадеев Д.Ю. Фортификация цитадели Бол-

гара. С. 8–21; Торениязов А.Ж. Строительная керамика городища Акша-
хан-Кала. С. 22–34; Пигарёв Е.М. Археологические исследования Сели-
тренного городища в 2019-2020 гг. С. 35–49; Колоколов А.М., Простяков 
И. С. Материальная культура горизонта X в. на городище у д. Спицино. 
С. 50–67; Степанова Ю.В. Височные украшения женского головного убора 
Верхневолжья XIII-XV вв С. 67–80; Ениосова Н.В., Леонтьева А. С.  Чер-
невой энколпион с городища Верхний Джулат в Северной Осетии. С. 81–
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93; Иванов В.А., Проценко А.С., Русланов Е.В. Погребения с признаками 
мусульманского обряда у кочевников Золотой Орды. С. 94–107; Лебедева 
Д.В., Пигарёв Е.М., Мирсияпов И.Ю. Зооморфные мотивы на керамике Се-
литренного городища. С. 108–116; Высоцкая Д.С., Данилов П.С., Соколов 
А.В. Входоиерусалимский археологический комплекс Царевококшайска 
(XVII-XIX вв.). С. 117–128; Данилов П.С., Зеленеев Ю.А. Исторические не-
крополи Царевококшайска по археологическим данным. С. 129–136; Валеев 
Р.М., Зеленеев Ю.А. Мусульманские монеты как товар и средство платежа 
Волго-Уралья в VIII - нач. XI вв. С. 137–151; Бугарчев А.И. Ранний вариант 
булгарских медных динаров XIII в. С. 152–166; Байгунаков Д.С., Сабде-
нова Г.Е. Мусульманские надгробные памятники Карнак (Туркестанская 
область) как историко-археологический источник. С. 167–178; Останина 
Т.И. Гординский камень 1323 г.: новые сведения. с. 179–190; Шаймуратова 
Д.Н., Аськеев И.В., Недашковский Л. Ф. Археоихтиологические исследо-
вания селищ периода Золотой Орды Саратовского Поволжья. С. 191–204; 
Бакуменко В. О., Ершова Е.Г. Пыльцевые индикаторы бывших полей в 
лесных почвах Звенигородской биостанции МГУ. С. 205–216; Blinnikov 
M.S., Hoff man B.R., Salova Yu.A. Modern Analog Assemblages of Phytoliths 
Under Various Plant Communities of the Middle Volga and their Applicability 
for Archaeological Reconstructionsстр. 217–234; Лавренов Н.Г., Ершова Е.Г., 
Кренке Н.А., Журавкова М.М. Ландшафты Смоленской области как след-
ствие древней антропогенной деятельности: палеоэкологическое исследо-
вание болота Радомский Мох. С. 235–246.

4915. 2022, № 1 (39)
Содержание: Воробьева Е.Е. Традиции и новации в домостроительстве 

поздневолосовского населения Марийского Поволжья. С. 8–16; Борзунов 
В.А., Кузьминых С.В. Изделия из цветного металла памятника Серный 
Ключ в горах Среднего Урала. С. 17–33; Анкушева П.С., Анкушев М.Н., 
Алаева И.П., Фомичев А.В., Блинов И.А., Артемьев Д.А. Медеплавиль-
ный горн на древнем руднике Новотемирский. С. 34–48; Купцова Л.В., Ев-
геньев А.А. Погребения эпохи бронзы II курганного могильника у с. Второе 
Имангулово (Оренбургское Предуралье). С. 49–60; Берсенева Н.А. Дет-
ские погребения срубной культуры Южного Урала. Изучение возрастных 
групп и этапов социализации детей. С. 61–70; Васильев В.Н., Исмагил Р., 
Рафикова Я.В. Агеевский курганный могильник эпохи поздней бронзы в 
Башкирском Зауралье. С. 71–86; Швецова А.А. Система орнаментации ке-
рамических сосудов поздняковской культуры позднего бронзового века на 
территории Волго-Окского Правобережья. С. 87–103; Лыганов А.В., Моро-
зов В.В., Смирнов А.Л., Храмченкова Р.Х. Металлические изделия позд-
него бронзового века Татарско-Азибейской III стоянки в устье р. Белой. 
С. 104–117; Наджафов Ш.Н. Некрополь Газыгулу – памятник ходжалы-ге-
дабекской культуры позднего бронзового – раннего железного века бас-
сейна реки Товуз. С. 118–129; Agalarzade A.M  Grave Monuments in South–
Eastern End of the South Caucasus: Late Bronze – Early Iron Age Kurgans (По-
гребальные памятники юго-восточных склонов Южного Кавказа: курганы 
периода поздней бронзы-раннего железа). С. 130–144; Добровольский Л.С., 
Сыдыков Е.Б., Умиткалиев У.У., Каженова Г.Т.  Происхождение ски-
фов Северного Причерноморья: проблематика, гипотезы и перспективы. 
С. 145–158; Чижевский А.А. Каменные молоты ананьинской культур-
но-исторической области. С. 159–177; Асылгараева Г.Ш., Оруджов Э.И., 
Старков А.С. Археозоологический комплекс Макарьевского городища. 
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С. 178–189; Головченко Н.Н., Демин М.А. Золотая пластина с изображе-
нием рогатого животного с Северного Алтая: традиции звериного стиля и 
художественный эксперимент. С. 190–203; Хохлов А.А., Газимзянов И.Р., 
Сташенков Д.А. О распространении традиции искусственной деформации 
головы на северных окраинах Волго-Уралья (эпоха бронзы и ранний же-
лезный век). С. 204–220; Казанцева О.А., Сунцова Н.Ю. К вопросу о по-
гребальных конструкциях Кудашевского I могильника. С. 221–231; Новиков 
В.В. Воздушное лазерное сканирование на базе БПЛА для изучения объек-
тов археологии в европейской части России. С. 232–246.

4916. 2022, № 2 (40)
Содержание: Серегин Н.Н., Васютин С.А. Восточный Алтай в ран-

нетюркское время: «новые» материалы раскопок комплекса Кудыргэ 
(из археологического наследия А.С. Васютина. С. 8–20; Самашев З., Айт-
кали А.К., Толегенов Е. К вопросу о сакрализации образа кагана. С. 21–34; 
Кубаев С.Ш. Изображение лекарственных растений на керамических из-
делиях Средней Азии. С. 35–41;  Русланова Р.Р., Русланов Е.В. Бирский 
и Кушнаренковский могильники эпохи раннего средневековья в свете но-
вых полевых исследований. С. 42–55; Кравченко Э.Е. О захоронениях по 
обряду кремации в среднем течении р. Северский Донец. С. 56–71; Подо-
сенова Ю.А., Крыласова Н.Б., Данич А.В. Деревянные ножны с метал-
лическими обкладками в средневековом Пермском Предуралье. С. 72–88; 
Акылбек С.Ш., Гурсой М. «Культовые помещения» на городище Культобе. 
С. 89–101; Казаков Е.П.  Постпетрогром в системе средневековых угорских 
культур Урало-Поволжья. С. 102–113; Клёнов М.В. Начальный этап станов-
ления православной церкви на Европейском Северо-Востоке. С. 114–123; 
Коваль В.Ю., Бадеев Д.Ю. Внешняя линия фортификации раннего Болгара. 
С. 124–134; Валеев Р.М., Бугарчев А.И. Серебряные монеты XIII – начала 
XIV в. из раскопа CLXXIX Болгарского городища. С. 135–144; Нарожный 
Е.И., Тищенко И.Б. Новые мусульманские захоронения золотоордынско-
го города Маджара (Ставрополье). С. 145–158; Сагидуллаев Д.З. Золотоор-
дынские поселения Северо-Восточного Прикаспия: география, топография, 
домостроительство. С. 159–174; Юдин Н.И., Масловский А.Н., Каземпур 
М.  Глазурованная чаша с персидскими стихами из Азака. С. 175–182; Пи-
гарёв Е.М. Изменение уровня Каспийского моря и его влияние на истори-
ческие процессы на территории низовьев Волги в средневековье (анализ 
материалов гидрологии и археологии. С. 183–197; Зеленеев Ю.А, Валеев 
Р.М. Внутренние и внешние миграции в Примокшанье в XIII–XV веках. 
С. 198–205; Мургабаев С.С., Малдыбекова Л.Д., Бахтыбаев М.М., Же-
тибаев К.М., Гурсой М., Сиздиков Б.С. История орошения Сыганака. 
С. 206–214; Мустафин Х.Х., Энговатова А.В., Альборова И.Э., Тарасо-
ва А.А. Палеогенетическая экспертиза останков из двух наиболее крупных 
массовых захоронений 1238 г. в ярославском детинце. С. 215–230; Бочаров 
С.Г.  Наследие Золотой Орды: возникновение городов Крымского ханства. 
С. 231–241; Шайдуллин Р.В.  «Татарская энциклопедия» в контексте система-
тизации, обобщения и научной популяризации знаний об археологии Татар-
стана. С. 242–248.

4917. 2022, № 3 (41)
Содержание: Дороничева Е.В., Голованова Л.В., Дороничев В.Б., Не-

домолкин А.Г., Поплевко Г.Н., Спасовский Ю.Н., Трегуб Т.Ф., Волков М.А 
Хозяйственная специализация стоянки эпипалеолита в слое 2 навеса Псы-
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туаже в Приэльбрусье. С. 8–20; Лозовская О.В., Малютина А. А., Фёдо-
рова Д.Н.  Новые данные о способах обработки кости в позднем мезолите 
Русской Равнины (по материалам торфяниковой стоянки Замостье 2): мето-
дические аспекты экспериментально-трасологического анализа. С. 21–34; 
Терехина В.В., Скакун Н.Н.   Производственные связи трипольского посе-
ления-мастерской Бодаки (по материалам памятников культуры Кукутени–
Триполье Буго-Прутского междуречья). С. 35–53; Ревина Е.И., Поплевко 
Г.Н., Голованова Л.В., Дороничев В.Б. Острия в эпипалеолите Северо-За-
падного Кавказа. Форма и функция (предварительные результаты по мате-
риалам Мезмайской пещеры).  С. 54–67; Лыганов А.В., Галимова М.Ш. Ма-
териалы каменного и бронзового века Усть-Вихлянского археологического 
комплекса (исследования 2021 года). С. 68–82; Выборнов А.А., Ставицкий 
В.В. Проблемы изучения ранненеолитических жилищ Нижнего и Средне-
го Поволжья. С. 83–94; Шипилов А.В. Материалы Камской неолитической 
культуры по итогам исследования VI–VII раскопов Игимской стоянки в 
Нижнем Прикамье. С. 95–106; Голубева Е.Н., Галимова М.Ш., Бахмато-
ва В.Н. Экспериментально-трасологическое исследование каменных под-
весок из энеолитических погребений в устье Камы. С. 107–119; Илюши-
на В.В. Ранненеолитический керамический комплекс поселения Мергень 
6 в Нижнем Приишимье: технологический аспект. С. 120–134; Шевнина 
И.В. Керамика боборыкинского облика Тургая. С. 135–150; Новиков А.В., 
Швецова А.А. Технологическое изучение сетчатой керамики из поселения 
Умиленье. С. 151–157; Аськеев И.В., Тарасов А.Ю., Шаймуратова Д.Н., 
Аськеев А.О., Монахов С.П., Аськеев О.В. Оценка сезонности археологи-
ческого памятника по костным остаткам рыб. На примере энеолитической 
стоянки-мастерской Фофаново XIII на Онежском озере. С. 158–169; Май-
стренко Д.А., Карманов В.Н. Каменная индустрия рубежа эпох бронзы и 
железа (по материалам поселения Ораловское Озеро II на реке Вишере). 
С. 170–187; Жульников А.М. О контактах населения с чирковской и асбе-
стовой палайгубской керамикой.  С. 188–203; Мусеибли Н.А. Петроглифы 
Гямигая и их аналогии в культурах Древнего Востока. С. 204–214; Бейсенов 
А.З., Лю Я., Цао Х. Новые радиоуглеродные даты из поселений сакского 
времени Центрального Казахстана. С. 215–224; Саттаров Р.Р., Камалеев 
Э.В. Бронзовые восьмеркообразные застежки как хронологические марке-
ры пьяноборской культуры. С. 225–247.

4918. 2022, № 4 (42)
Содержание: Ершова Е.Г., Пономаренко Е.В., Вязов Л.А. Современные 

почвенные спорово-пыльцевые спектры Среднего Поволжья и возможность 
их использования в реконструкциях палеоклимата и истории землепользова-
ния. С. 8–21; Лящевская М.С., Базарова В.Б., Асташенкова Е.В., Гельман 
Е.И., Кудрявцева Е.П., Пискарева Я.Е. Палинологические исследования 
Бохайского поселения Абрикосовское (Приморский край). С. 22–36; Тиш-
кин А.А. Металлические изделия древних кочевников предгорий Алтая: 
рентгенофлюоресцентный анализ и культурно-хронологическая атрибуция 
С. 37–49; Кондрашин В.В. Результаты археометаллографического исследо-
вания коллекции кузнечных изделий из сборов с Щербетьского селища на 
нижней Каме. С. 50–60; Душенко А.А., Антипенко А.В. Результаты анали-
за химического состава металлических зеркал золотоордынского времени 
из раскопок Мангупа. С. 61–73; Харинский А.В., Сенюрина Ю.А., Иванов 
Г.Л. Ткань из коллекции находок XIII–XIV в., обнаруженных в Тункинской 
долине (Республика Бурятия). С. 74–89; Ковтун С.П. , Шилова З.В. , Абра-
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мова И.В. Теоретико-методологические аспекты применения факторного 
анализа на археологических данных. С. 90–100; Руденко К.А., Казаков Е.П.  
Коминтерновское III селище эпохи Золотой Орды в Татарстане. С. 101–112; 
Кубарев Г.В. Тамги на серебряном сосуде из Юстыда (Южный Алтай). 
С. 113–125; Искандерова А.Д., Сайпов С.Т. О некоторых видах чернолоще-
ной керамики из средневековых городищ Южного Приаралья. С. 126–136; 
Никитина Т.Б., Тюрк А., Янчик Б.Сумочка из погребения 8 Красногор-
ского могильника. Исторический аспект. С. 137–158; Тропин Н.А. Серь-
ги из раскопок грунтового могильника Псебепс-3 середины XIV – начала 
XV в. В Краснодарском крае. С. 159–171; Винокуров Н.И., Майко В.В., По-
номарёв Л.Ю. Новые поселения золотоордынского и османского времени 
близ городища Артезиан в восточном Крыму. С. 172–184; Бочаров С.Г. На 
пути в Крым и из Крыма. Ор-капу (Перекоп): введение в историческую то-
пографию города Крымского ханства. С. 185–193; Ясаков В.С. (Раковины 
Cypraea moneta (каури) в археологических памятниках Восточной Европы: 
распространение, классификация, использование (VIII в. до н. э. – VII в. 
н. э.). С. 194–205; Маликов А.М., Умаров А.Ш. Некоторые особенности 
исторической топографии Самарканда в XVII в. С. 206–214; Колесник А.В., 
Гусач И.Р. Ружейные и кресальные кремни, ружейные припасы из «рус-
ских» культурных слоев крепости Азов XVII–XVIII вв С. 215–229; Данилов 
П.С., Зеленеев Ю.А., Соколов А.В..Новые материалы по каменному храмо-
вому строительству XVIII в. в Царевококшайске – Йошкар-Оле С. 230–239; 
Памеев Р.А..Изразцы и штампы для изготовления изразцов XVII в. из раско-
пок Царевококшайска С. 240–247.
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Содержание: Долбунова Е.В., Мазуркевич А.Н., Мэгро Й., Филиппо-

ва В.Л. Днепро-Двинское междуречье в конце 6 тыс. до н. э. и ранние ке-
рамические традиции циркумбалтийского региона. С. 8–26; Мимоход Р.А. 
14С данные посткатакомбных памятников Поволжья и Волго-Уралья в кон-
тексте региональной радиоуглеродной хронологии. С. 27–39; Ставицкий 
В.В., Морозов В.В. О культурно-хронологической принадлежности Панфи-
ловской стоянки. С. 40–53; Лифанов Н.А. Раскопки могильника Брусяны II 
в 2020 г  С. 54–66; Докучаева С.В. Анализ изображения повозки на сосуде 
из могильника у с. Спасского. С. 67–75; Наджафов Ш.Н. Глиняные печа-
ти-пинтадеры из поселения Сарвантепе. С. 76–91;  Karimov S.K., Agalarzade 
A.M. «The Sacrifi cial Ram»: Golden Statue in the History of Art (“Жертвенный 
овен”: золотая статуэтка в истории искусства). С. 92–99; Селин Д.В., Чемя-
кин Ю.П.  Особенности межкультурного взаимодействия в раннем желез-
ном веке в Сургутском Приобье (по материалам керамики селища Барсова 
Гора III/66) С. 100–112; Добровольский Л.С., Сыдыков Е.Б., Умиткалиев 
У.У., Каженова Г.Т.  Семантика образов «грифоно-гиппокампа» и «рогатой 
рыбы» в скифском зверином стиле восточноевропейской зоны. С. 113–126; 
Ярыгин С.А., Сакенов С.К., Мысыр О.Д. Курган раннесакского времени 
Улькенсор. С. 127–140; Чижевский А.А., Лыганов А.В., Храмченкова Р.Х. 
Образ головы хищной птицы в ананьинской культурно-исторической обла-
сти. С. 141–168; Разуваев Ю.Д., Меркулов А.Н. Земледелие скифского вре-
мени в донской лесостепи: к вопросу о культурно-региональных особенно-
стях. С. 169–181; Головченко Н.Н., Демин М.А.  Реконструкция и интер-
претация поясного набора из кургана № 3 могильника Карбан-2 (Северный 
Алтай). С. 182–194; Sizdikov B.S., Apendiyev T.A., Batyrbekkyzy G., Mulda-
khmetova Z.I.  The Resettlement of Nomadic Horsemen Tribes to Asia Minor 
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(Переселение кочевых племен всадников в Малую Азию). С. 195–208. Ко-
лесник А.В. Особенности формирования и деформации культурных слоев 
памятников каменного века в степной зоне Русской Равнины С. 209–219;  
Скакун Н.Н., Терехина В.В., Эредиа Х., Днепровский К.А., Сухорукова 
Е.С., Агаханова В.А.Мужские сланцевые шлифованные ножи древнеберин-
гоморской культуры и технология их изготовления (по материалам Эквен-
ского могильника и этнографическим данным. С. 220–233; Кыдырали Д., 
Энхтур А., Базылхан Н., Богенбаев Н., Буянхишиг Ц., Батболд Г. Поми-
нальный комплекс и стела с надписями Кутлук-Кагана (Предварительный 
научный отчет совместной экспедиции «Номгон-2019, 2022» Международ-
ной Тюркской академии и Института археологии Академии наук Монго-
лии). С. 234–247. 

4920. 2023, № 2 (44)
Содержание: Брюхова Н.Г., Подосёнова Ю.А., Смертин А.Р. Железная 

поясная гарнитура из погребений Плотниковского могильника (роданов-
ская культура, Пермский край). С. 8–21; Никитина Т.Б., Тюрк А., Бурш-
нева С.Г., Кишне Бэндэфи М., Вархедьи Ж., Харанги Ф., Янчик Б., Бо-
гатова Л.Ф., Шайхутдинова Е.Ф., Федан П.В. Комплексное изучение 
естественнонаучными методами и реставрация сумочки из Красногорского 
могильника. С. 22–37; Третьяков Е.А., Тюрк А. Вещи «Мадьярского круга» 
из памятников Зауралья: артефакты и контекст. С. 38–50; Моряхина К.В. 
Погребальный об ряд Щукинского могильника ломоватовской археологи-
ческой культуры. С. 51–62; Валеев Р.М.  Торговые контакты Волжской Бол-
гарии с мордвой в X – начале XV века. С. 63–71; Средневековая археоло-
гия Центральной Азии. Кубарев Г.В., Нускабай А. Раннесредневековые 
поминальные оградки Семиречья: новые данные. С. 72–86; Серегин Н.Н., 
Монгуш К.М. Раннетюркские оградки комплекса Ак-Даг. С. 87–100; Акым-
бек Е.Ш., Железняков Б.А. Бронзовые кувшины мастерской Ахмада XI в. 
из Юго-Восточного Казахстана. С. 101–113; Байтанаев Б.А., Ергешбаев 
А.А., Шаяхметов А.Х. Хаммам из Ханкургана. С. 114–130; Sizdikov B.S., 
Baitanayev B.A., Murgabayev S.S., Bakhtybayev M.M., Arynov K.S., Gursoy 
M., Seraliyev A.A.  Mausoleums in the Medieval City of Syganak (Мавзолеи в 
средневековом городе Сыганак). С. 131–144; Варфоломеев В.В. Каменная 
печать с реки Каракенгир. С. 145–149; Средневековые памятники Цен-
тральной России. Точилова Н.Н Роговые обоймицы из раскопок в Вели-
ком Новгороде и Смоленске. С. 150–159; Медведь А.Н. Фортификация Мо-
сковского государства XVI в. и плетневые конструкции Центральной Евро-
пы. С. 160–172; Колоколов А.М. Поминальный комплекс второй половины 
VII–VIII вв. у д. Гора Услань. С. 173–188; Археологические исследования 
золотоордынских памятников. Волков И.В., Лопан О.В., Ситдиков А.Г.  
Исследования на раскопе CXCIV в юго-восточной части Болгарского горо-
дища. С. 189–208;  Пигарёв Е.М., Ситдиков А.Г Мавзолейный комплекс у 
с. Лапас Астраханской области (из полевого дневника В.В. Дворниченко). 
С. 209–220; Бабенко В.А., Колесникова М.Е. Золотоордынские памятники 
Ставрополья в научном творчестве А.А. Спицына. С. 221–235; Памятники 
нового времени. Татауров Ф.С., Татаурова Л.В. Археологические сви-
детельства русской цивилизации в культурах коренных народов Западной 
Сибири XVI–XVIII  вв.С. 236–247. 

4921. 2023, № 3 (45)
Содержание: Андреев К.М., Выборнов А.А., Андреева О.В., Кулькова 
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М.А Поселение Сокольный VIII – новая стоянка позднего неолита Марий-
ского Поволжья.  С. 8–24; Дога Н.С., Выборнов А.А., Гилязов Ф.Ф., Со-
мов А.В., Гречкина Т.Ю. Новый памятник неолита в Северном Прикаспии. 
С. 25–37; Скоробогатов А.М., Долбунова Е.В., Рослякова Н.В., Гасилин 
В.В. Ранний неолит Среднего Дона в свете современных исследований (по 
материалам стоянки Черкасская-5). С. 38–45; Голованова Л.В., Дороничев 
В.Б., Резепкин А.Д., Дороничева Е.В., Паламарчук Р.С. От эпипалеолита 
до средневековья. Предварительные результаты изучения «Навеса у Алеба-
стрового завода» в Приэльбрусье. С. 46–69; Корочкова О.Н. Среднее Заура-
лье и Западная Сибирь: от эпохи камня к эпохе металла. С. 70–83; Григорьев 
С.А. Хронология центральноевропейских импульсов в лесном Поволжье: 
фатьяновская и абашевская культуры. С. 84–94; Кулькова М.А. Природные 
и культурные трансформации на рубеже эпохи бронзы – раннего железно-
го веков в степном поясе Евразии. С. 95–108; Каспаров А.Р. Погребаль-
ная практика сапаллинской культуры в отражении ведических текстов. 
С. 109–117; Мургабаев С.С., Бахтыбаев М.М., Малдыбекова Л.Д., Сизди-
ков Б.С., Йовита Р.  Археологические исследования южных склонов Кара-
тау (комплекс Шимайлы). С. 118–133; Овсянников В.В. Исследования Но-
во-Уфимского могильника кара-абызской культуры в 2000 году. С. 134–147; 
Бехтер А.П. Φιλισκος ο μαχιμος (к интерпретации одного мирмекийского 
граффито). С. 148–157; Васильев С.В., Боруцкая С.Б., Желудков А.С., Пу-
занова Т.А., Чендев Ю.Г., Бурова Н.Д., Лохова О.В. Биоархеологические и 
палеоклиматические аспекты изучения населения Верхнего Подонья эпохи 
средней бронзы. С. 158–170; Лозовская О.В., Фёдорова Д.Н., Малютина 
А.А., Такташева С.Д. Типологический анализ и оценка костеобрабатыва-
ющего каменного инвентаря позднемезолитического слоя стоянки Замостье 
2. С. 171–190; Лычагина Е.Л., Смертина А.Ю., Томилина Е.М. Каменные 
украшения с энеолитических памятников Верхнего и Среднего Прикамья 
(попытка комплексного анализа). С. 191–203; Малютина А.А., Мурашкин 
А.И., Такташева С.Д. Обработка рога северного оленя на поселении нео-
лита – эпохи бронзы Маяк 2 (Мурманская обл.).  С. 204–218; Блышко Д.В., 
Данилов Г.К., Жульников А.М., Недомолкина Н.Г., Тарасов А.Ю. Особен-
ности использования асбеста населением Восточной Фенноскандии во вто-
рой половине IV тыс. до н. э. (по материалам стоянки-мастерской Фофаново 
XIII). С. 219–234; Утубаев Ж.Р., Болелов С.Б., Калиева Ж.С., Суюндикова 
М.К., Касенова А.Д. Экспериментальные работы по изготовлению керами-
ки чирикрабатской культуры. С. 235–247.

4922. 2023, № 4 (46)
Содержание: Зеленеев Ю.А., Пигарев Е.М., Сивицкий М.В., Ситди-

ков А.Г., Сарыбаев М.К. Строительные материалы мавзолея № 1 ханского 
некрополя у пос. Лапас (предварительный анализ). С. 8–20; Мухаметшин 
Д.Г.  Стиль и форма булгаро-татарских намогильных памятников: единство 
и своеобразие. С. 21–36; Соловьев Б.С., Данилов П.С., Памеев Р.А. Иссле-
дование Большепамъяльского могильника в 2022 году С. 37–46; Федулов 
М.И. Погребальный обряд чувашей XVI–XIX вв. С. 47–65; Данилов П.С. 
Историческая топография Царевококшайска. С. 66–80; Бородовский А.П., 
Волков П.В. Манипуляции с головой погребенных в Быстровском некропо-
ле (эпоха раннего железа Верхнее Приобье). С. 81–96; Волкова Е.В., Бара-
нов В.С., Кирягин К.В., Жолобов А.И., Ситдиков А.Г., Рахматуллин Н.Р., 
Калянов В.А. Предварительное антропологическое и судебно-медицинское 
исследование индивида из погребения 11 раскопа CXLIX Болгарского горо-
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дища. С. 97–112. Сагдуллаев А.С., Шайдуллаев А.Ш., Тогаев Ж.Э. О древ-
невосточных и евразийских миграциях в Центральную Азию. С. 113–128 
Руденко К.А., Казаков Е.П. Средневековые археологические памятники Се-
меновского острова в Татарстане: история изучения и некоторые итоги ис-
следований. С. 129–148; Лифанов Н.А. Раскопки могильника Малая Рязань 
I в 2020 г С. 149–157; Зубарев В.Г., Смекалов С.Л., Майко В.В. Магнитоме-
трические исследования городища Белинское на Керченском полуострове. 
С. 158–172; Камышев А.М., Кольченко В.А. Монеты c городища Кен-Булун 
в Кыргызстане (из раскопок 2022–2023 гг. и случайных находок прежних 
лет). С. 173–186; Хамидов О.А., Каттаева Г.Ч. Типология булавок куль-
туры Сапалли. С. 187–205; Скочина С.Н., Костомарова Ю.В. Каменный 
инвентарь кочевников арктической тундры средневековой стоянки Халцы-
нейсаля 1 на Гыданском п-ове (экспериментально-трасологический анализ). 
С. 206–222; Крыласова Н.Б., Смертин А.Р. И все же – набойки на каблуки 
(к вопросу о средневековой обуви на каблуках). С.223–234; Гумеров И.Г., 
Ахунов А.М., Усманов В.М. Новые находки татарских надмогильных кам-
ней XV–XVI в.: их классификация и специфика.  С. 235–249; Бочаров С.Г., 
Масловский А.Н. Группа амфор клейма SSS в Золотой Орде. С. 250–261.

I.3. Сводные труды. Итоги, задачи и перспективы изучения 
археологии Татарстана

4923. Абдуллин Х.М., Измайлов И.Л., Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш. 
Энциклопедический словарь по археологии Татарстана: концептуальные 
проблемы // См. № 4889. 

Историко-культурный атлас Алексеевского района Республики Татар-
стан / Под общей ред. И.Р. Кузьминой. Казань: Оранж Кей, 2018. 160 с. 
(Авторы: Абдуллин Х.М., Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш., Шакиров З.Г. и др.).

4924. Набиуллин Н.Г. Населенный пункт как объект археологии // Раз-
витие регионовндческих исследований в Российской Федерации: особенно-
сти и основные направления. Сб. ст. Всерос. научно-практич. конф. Казань: 
Ин-т татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. 2018. С. 132–137.

4925. Сайфутдинова Г.М. Картографическое представление памятни-
ков археологии на территории Республики Татарстан и отдельных регио-
нов России // Международный год карт в России: объединяя пространство 
и время. Сб. тез. Всерос. науч. конф. М.: Географический фак-т МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 2016. С. 257.

4926. Ситдиков А.Г. Археологические исследования средневековых 
тюрко-татарских памятников // V (XXI) Всерос. археол. съезд. Барнаул: 
Алтай. гос. ун-т, 2017. С. 954–955.

4927. Ситдиков А.Г., Абдуллин Х.М., Дэвлет Е.Г. IV (XX) Всерос. ар-
хеол. съезд (Казань, 21–25 октября 2014 г.) // Вестник Российского гумани-
тарного научного фонда. 2015. № 1(78). С. 223–228.

4928. Ситдиков А.Г., Мухаметшин Р.Р., Хузин Ф.Ш. Журнал «Поволж-
ская археология»: становление и его место в международном научном про-
странстве // Археология Казахстана. 2023. № 1 (19). С. 58–67.

4929. Ситдиков А.Г., Хузин Ф.Ш. Институт археологии им. А.Х. Хали-
кова:  исследовательских институтов в становлении гуманитарного знания. 
Материалы Междунар. форума руководителей научно-исследовательских 
институтов гуманитарного профиля, посвящ. 75-летию Института языка, 
литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики 
Татарстан  / Ред.: Д.Ф. Загидуллина, К.М. Миннуллин и др. Казань: ИЯЛИ 
им. Г. Ибрагимова АН РТ, 2015. С. 38–46.
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4930. Хайрутдинов Р.Р. Принципы и основные направления научной 
деятельности ресурсного центра «Всемирное культурное наследие» Казан-
ского Федерального университета // Наследие и современность. 2017. Т. 1, 
№ 1. С. 84–109.

4931. Хузин Ф.Ш. Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ: ис-
следования и перспективы развития // Археологическое наследие Урала: от 
первых открытий к фундаментальному научному знанию. (ХХ Уральское 
археологическое совещание): материалы Всерос. (с международ. участием) 
науч. конф. Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2016. С. 33–37.

4932. Хузин Ф.Ш. У истоков тюрко-татарской цивилизации // Республика 
Татарстан: история и современность. Казань: Тат. кн. изд-во, 2018. С. 5–35.

4933. Четвертый Археологический съезд в России // ТЭ. 2014. С. 311. 
(Измайлова С.Ю.).

*     *     *
4934. Хуҗин Ф.Ш. Тел, əдəбият һəм тарих институтында Татарстан ар-

хеологиясе // Фəнни Татарстан. 2014. № 4. 109–120 бб.
Татарская археология в Институте языка, литературы и истории.
4935. Sitdikov A.G., Izmailov I.L., Khuzin F.Sh. Migrations and formation 

of the Volga Bulgarian State (VIII–X C.): Results of the complex analisys / // 
Man in India. 2017. Vol. 97. Issue 8. P. 171–178.

Tartarica. Atlas. Kazan; Moskova; St. Peterburg; Istanbul: Dizayn. Enforma-
syon. Haritacilik, 2017. 

Altin Orda dӧneminde Kazan / İzmaylov İ.L., Klyaştorniy S.G., Huсin F.Ş., 
Sitdikov A.G.  S. 228–229; Hanliğin başkenti Kazan (1438–1552) / Huсin F.Ş., 
Sitdikov A.G. S. 298–301.

4936. Hucin Fayaz. 5–13 yüzyɪllarda Ortu Idil bölge’sinde konargöçerler erel 
halklarla ilişkiler. Раннесредневековые кочевники на Средней Волге: этапы 
взаимодействия с местными племенами // Yörük Araştɪrmalarɪ. 2020. No 1. 
S. 197–214.

4937. Ponomarenko E., Ershova E., Vyazov L., Blinnikov M., Kochki-
na A., Stashenkov D., Sitdikov A. Forest-Steppe Transitions and Peopling of 
the Landscapes of the Mid-Volga Region in the 1st Millennium AD // Building 
Bridges. Abstract book of the 23rd Annual Meeting of the European Association 
of Archaeologists. Voerendaal Maastricht: Schrijen-Lippertz, 2017. Р. 123.

4938. The History oft the Tatars since Ancient Times. In Seven Volumes. 
Vol. 2. Volga Bulgaria and the Great Steppe / Executive Editor F. Khuzin. 
Kazan: Sh. Marjani Institute of History, 2017. 960 p.

Foreword tot he Volume. – P. 3–7; Historiographical review. 1. Russian Histo-
riography. – P. 8–20; Overview of sources. 4. Archaeological Sources. – P. 33–34: 
The Early Bulgars in the Middle Volga Region / R. Bagautdinov, F. Khuzin. 
P. 116–123; The Bulgar State: formation, territory and population. 2. Territory. 
– P. 132–136; 3. Population. – P. 137–138; The socio-political structure. Social 
relations / A. Niganayev, F. Khuzin. P. 139–150; Bulgaria: a country of cities. 1. 
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Безухова Е.А.  598
Бейсенов А.З.  4896, 4901, 4913, 
4917
Белавин А.М.  – 619, 622, 648, 650, 
652, 743, 1527–1529, 1581, 2072, 
2073, 2133, 2134, 2167, 2448, 2488, 
2611, 2621, 2637, 2647, 2650, 2663, 
2666, 2668, 2671, 2716 (ред.), 2720 
(ред.), 2939 (ред.), 3193 (ред.), 3261, 
3262, 3550, 3676 (ред.), 3845, 3865 
(ред.), 3890, 4190, 4191, 4233 (ред.), 
4357 (ред.), 4383, 4466, 4497, 4580 
(ред.), 4611 (ред.), 4613 (ред.), 4740, 
4789, 4818, 4819, 4831, 4841, 4852, 
4858, 4861, 4892, 4895, 5071–5077, 
5121 (ред.), 5152 (ред.), 5157 (ред.), 
5220, 5221, 5272–5274, 5423, 5432 
(ред.), 5559 (ред.), 5636 (ред.), 6115 
(ред.), 6158, 6212, 6213, 6424, 6439, 
6468
Белицкий С.В.  3410 (ред.)
Белич И.В.  2673 
Белов А.В.  2635, 3685
Белова И.В.  4868 
Белозерова И.В.  4751, 4841, 
4869, 4879, 4886, 4889, 6219
Белозёрова И.В.  4899, 4904
Белорыбкин Г.Н.  617–619, 621, 
622, 648, 1175 (ред.), 1217–1222, 
1244, 1292 (ред.), 1360 (ред.), 1398– 
1400, 1413 (ред.), 1530–1532, 1582– 

1585, 1710, 1814, 1848– 1854, 2107, 
2120, 2275, 2301, 2374 (ред.), 2449, 
2489, 2490, 2638, 2657, 2667, 2673, 
3142, 3143, 3159, 3160, 3263–3265, 
3293, 3294, 3354 (ред.), 3382 (ред.), 
3389 (ред.), 3565, 3575, 3846– 3848, 
3871, 3952, 4211 (ред.), 4323, 4394 
(ред.), 4436 (ред.), 4624 (ред.), 4680, 
4719, 4749, 4809, 4818, 4859, 4876, 
4906, 4910, 5155 (ред.), 5244 (ред.), 
5602 (ред.), 5606 (ред.), 5607 (ред.), 
6286
Белоцерковская И.В.  2997 (ред.), 
3100 (ред.), 3170 (ред.), 3349 (ред.), 
3614 (ред.), 3630 (ред.), 3659 (ред.), 
3685 (ред.), 3901 (ред.), 3906 (ред.), 
3919 (ред.), 3920 (ред.), 4121 (ред.), 
4122 (ред.), 4323 (ред.), 4325 (ред.), 
4348 (ред.), 4351 (ред.), 4430 (ред.), 
4433 (ред.), 4434 (ред.), 4973 (ред.), 
6314 (ред.), 6318 (ред.), 6320 (ред.)
Белушкин А.В.  5681 
Беляев А.А.  4890 
Беляев А.В.  4812, 4820, 4826, 
4827, 4831, 4833, 4836, 4851, 4858, 
4864, 4884, 4892, 4893, 4894, 4896, 
4959, 4961, 5436, 5648, 5652, 5653, 
5762, 5782, 5783, 5784, 5788, 5789
Беляев Л.А.  622, 1666, 1667, 
2636, 2643, 4720, 4721, 4810, 4892, 
5853, 6023, 6287
Беляева В.С.  4863, 4870
Бердников И.М.  4880 
Бережинский В.Г.  2515 (рец.)
Березин А.Ю.  2620, 2653, 2672, 
2887, 4595, 4596, 4629, 4814, 4832, 
4865, 4867, 4901, 4913, 4959, 4961, 
4964, 4965, 4966, 5223, 5224, 5382, 
5383, 5409, 5627, 5628, 5629, 5705, 
5706, 5742, 6067, 6205
Березин И.Н.  8
Березин С.Я.  4804 
Березина Н.С.  2620, 2621, 2653, 
2672, 2697, 2887, 4595, 4596, 4629, 
4765 (рец.), 4814, 4832, 4834, 4865, 
4867, 4893, 4897, 4901, 4913, 4959, 
4961, 4964, 4965, 4966, 4967, 4987 
(ред.), 5110, 5223, 5224, 5372 (ред.), 
5380, 5382, 5383, 5409 (ред.), 5629 
(ред.), 5654, 5705, 5706, 5742, 6066, 
6205 (ред.)
Березина Н.Я.  4882 
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Бернц В.А.  2506, 3057, 3058, 
3079, 3080, 4816, 4817, 4847, 4891, 
4893, 4895, 4896
Бернштам А.  2694
Берсенева Н.А.  4915 
Бессуднов А.Н.  4749, 4877, 
4882
Бетьковский В.Е.  244
Бехтер А.П.  4921 
Биджиев Х.Х.  650
Бижанова А.Е.  4873 
Биктагирова И.Р.  5771 
Билялов Р.В.  2633 
Бирюкова Г.М.  4826 (ред.), 
4830 (ред.)
Бирюков И.Е.  2673 
Бисембаев А.А.  4904 
Битюков В.С.  4874 
Блинников М.С. 4903, 4905, 4913
Блинов И.А.  4915
Блинова Д.С.  4841, 4891
Блохин В.Г.  4819 
Блышко Д.В.  4921 
Бобринский А.А.  1142 (ред.), 
1786, 1898, 2135, 2143
Бобров В.В.  2623, 2673, 4872
Бобров Л.А.  4845, 4864
Бобровский М.В.  4879 
Богаткина О.Г.  613, 1100, 2107, 
2631, 2642, 2647, 2650, 2667, 2985, 
4107, 4597, 4598
Богатова Л.Ф.  4857, 4894, 4920, 
5679, 5680, 5685–5693 
Богатырев Р.А.  4749
Богачёв А.В.  652, 1102– 1105, 
1223–1231, 1244, 1855, 2487, 2491–
2493, 2709, 2727, 3059– 3061, 3114 
(ред.), 3144– 3148, 4043 (ред.), 4053 
(ред.), 4073 (ред.), 4412 (ред.), 4883 
(рец.), 6233, 6239 (ред.)
Богачук Д.С.  4875 
Богданов А.В.  3062, 6110
Богданов В.О.  4863, 4870, 4877
Богданов Е.С.  4905 
Богданов С.В.  4872 
Богданов Ш.  5167 
Богданова Е.В.  4383
Богдановский М.  252 (сост.)
Богдановский М.А.  246–248
Богенбаев Н.  4919 
Боковенко Н.А.  4909, 5742
Болдин И.В.  4887, 5853

Болдырева Е.М.  4851, 4912  
Болелов С.Б.  4837, 4905, 4921, 
5696
Болотов Н.А.  5081 (ред.)
Большакова Н.А.  4872 
Большов С.В.  1020, 2647, 2650, 
2667, 2668, 2888
Бондарев М.  2673 
Бонларенко О.В.  4912 
Бондарь И.А.  4869, 4870
Борбукова Д.А.  4883 
Борзаков С.Б.  5729 
Борзунов В.А.  4901, 4915
Борисенко А.  2671 
Борисов А.В.  2700, 4851
Борисов А.Е.  4858 
Борисов Б.Д.  2622, 2623, 2664, 
2673, 2696, 4900 
Борисов В.Л.  250, 251, 252 (рец.), 
253–257
Борисов В.С.  4819 
Бородовский А.П.  4882, 4922
Бороздин И.Н.  81, 82, 258– 260, 471
Боронин Б.П.  4639
Боронин В.П.  5718 
Бортникова С.В.  4878 
Боруруева А.А.  4868 
Боруцкая С.Б.  2647, 2653, 2659, 
4837, 4867, 4881, 4902, 4913, 4921
Бостанова Т.М.  4861 
Боталов С.Г.  1101, 2611, 2681, 
4852, 4858, 4902
Бочаров И.В.  2074, 2075
Бочаров С.Г.  2622, 2627, 2664, 
2673, 2695, 4723, 4751 (ред.), 4752 
(ред.), 4753 (ред.), 4804, 4810, 4811. 
4812, 4813, 4821 (ред.), 4822 (ред.), 
4825 (ред.), 4830, 4850, 4851, 4868, 
4874, 4876, 4882, 4890, 4892, 4894, 
4896, 4898, 4900, 4902, 4903, 4904, 
4906, 4907, 4908, 4912, 4916, 4918, 
4922, 5109, 5142 (ред.), 5146 (ред.), 
5149 (ред.), 5160 (ред.), 5199 (ред.), 
5202 (ред.), 5206 (ред.), 5216 (ред.), 
5253 (ред.), 5276 (ред.), 5278 (ред.), 
5301, 5324 (ред.), 5410, 5414 (ред.), 
5437, 5457, 5458, 5515, 5568, 5590 
(ред.), 5595 (ред.), 5702, 5754, 5854–
5884, 5895
Бочарова Е.О.  2075
Бочкарев В.  2655 
Бравина Р.И.  5703 
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Бражник О.И.  3151– 3157, 3205 
Браташова С.  2607
Браташова С.А.  4624
Бредников К.И.  4889 
Бречкевич М.В.  83, 84
Бронникова М.А.  4837, 5696
Брюсов А.Я.  170
Брюхова Н.Г.  2627, 2646, 4081, 
4446, 4920 
Бу Мо Каук  2623
Бубнель Е.В.  4894 
Бубнова Р.В.  4841 
Бугарчев А.И.  2697, 2700, 4192– 
4195, 4247, 4239, 4240, 4280–4282, 
4819, 4827, 4830, 4832, 4841, 4846, 
4851, 4857, 4873, 4875, 4876, 4877, 
4882, 4884, 4889, 4894, 4898, 4912, 
4914, 4916, 5133, 5459–5481, 5495, 
5508, 5774
Бугров Д.Г.  621, 641, 759, 760, 
1021, 1022, 1094, 1106, 1107, 1232, 
2607, 2619 (ред.), 2620, 2632, 2634, 
2635, 2662, 2672, 2700, 2711, 2712, 
2790– 2792, 2864, 2910, 2986–3003, 
3063– 3066, 3295, 4467, 4613, 4640– 
4644, 4681, 4717, 4718, 4754 (сост.), 
4755 (сост.), 4756 (сост.), 4782, 4816, 
4826, 4847 (ред.), 4856, 4890, 4897, 
4901, 4907, 4911, 4984, 5007, 5697, 
5885 (рец.), 6529
Бугрова Н.А.  2793, 4642–4644
Бужилова А.  2660 
Букина О.В.  2647, 4875, 4875
Булавин М.В.  5729 
Буланкин В.  2678 
Буланкин В.М.  4749
Булатов А.Б.  643, 2055–2057, 2168
Булатов Н.М.  1856–1858
Булич А.К.  261
Булыгин А.И.  2637, 2666, 4302 
Бунятин Е.П.  4770, 6111
Бурганов А.А.  2722 (ред.), 2760 
(ред.), 2890 (ред.)
Бурдин Е.А.  2621, 5158 (ред.)
Бурдина Г.М.  5507 (сост.)
Буров Б.В.  4621, 5752
Буров Г.М.  634, 761–764
Бурова В.В.  4907 
Бурова Н.Д.  4921 
Бурундуков Р.Р.  1586, 1967
Бурханов А.А. 621, 629, 659, 1403, 
1587, 1859, 2293 (ред.),2495, 2608, 

2609, 2635, 2657, 2673, 2713, 2719 
(ред.), 2724 (ред.), 2789 (ред.), 2794, 
2795–2797, 2889, 2890, 2894 (ред.), 
2895, 2901 (ред.), 2912 (ред.), 2921 
(ред.), 2941 (ред.), 2948 (ред.), 3008 
(ред.), 3056, 3118 (ред.), 3119 (ред.), 
3140 (ред.), 3272–3292, 3316 (ред.), 
3333, 3500–3537, 3545 (ред.), 3546 
(ред.), 3661 (ред), 3685, 3687, 3688, 
3709 (ред.), 3849, 3852–3855, 3858 
(ред.), 3863 (ред.), 4065 (ред.), 4083 
(ред.), 4123 (ред.), 4245 (ред.), 4308 
(ред.), 4309 (ред.), 4325, 4353 (ред.), 
4354 (ред.), 4358, 4500 (ред.), 4501 
(ред.), 4525 (ред.), 4570 (ред.), 4571 
(ред.), 4575 (ред.), 4634 (ред.), 4635 
(ред.), 4724, 4725, 4726, 4836, 4864, 
6036, 6240, 6279, 6313, 6406
Буршнева С.Г. 4857, 4870, 4910, 4920, 
5698, 5728, 5738, 5739, 5755, 5907
Бусова В.С.  4897 
Бусыгин Е.П.  2415 (рец.), 2416 
(рец.), 
Бутаков Г.П.  642
Бутанаев Ю.В.  5751 
Бухонов А.В.  4850 
Бушмакин М.Д.  86, 263
Бушуев А.С.  2865 
Буяк В.А.  806
Буянхишиг Ц.  4919 
Быков А.А.  2169, 2170, 2628, 
6391
Быковский С.Н.  157
Бяшимова Н.С.  2673 
Вагапов Р.М.  4826 
Вагнер Г.К.  2175
Вагнер С.  5742 
Вагнер-Сапухина Е.А.  4850 
Вайнер И.В.  2138
Вайнер И.С.  551, 765, 1860– 1863, 
1936, 1937, 2136, 2137, 2276, 2277, 
2302, 2361, 2396
Валеев Н.М.  2648, 6255, 6256, 
6257, 6258
Валеев Р.К.  551, 3691
Валеев Р.М.  542, 616, 619, 629, 
633, 634, 636, 648, 649, 933 (ред.), 
1181 (ред.), 2007, 2171, 2172, 2450, 
2496, 2633, 2636, 2639, 2642, 2646, 
2652, 2658, 2667, 2673, 3290, 3644, 
4096, 4181, 4196 – 4205, 4727, 4728, 
4749, 4818, 4824, 4829, 4839, 4840 
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(ред.), 4868 (рец.), 4898, 4902, 4904, 
4914, 4916, 4920, 5226, 5514 (ред.), 
5886, 6430
Валеев Ф.Х.  543, 544, 672, 1968– 
1971, 2362, 2497 
Валеева В.А.  4841, 4877, 5727
Валеева Д.К.  643, 2363, 2364, 
2451, 2498, 2605, 2622, 2636, 2642, 
2644, 2652, 2661, 2667, 2685, 4469–
4472, 5638
Валеева З.Р.  3802 (ред.), 5086 
(ред.), 5128 (ред.), 5430 (ред.)
Валеева-Сулейманова Г.Ф. 544, 545, 
1044 (ред.), 1416, 1475 (ред.), 2081, 
2284 (ред.), 2289 (ред.), 2365, 2366, 
2370 (ред.), 2380 (ред.), 2497, 2634, 
2658, 3979 (ред.), 4130, 4140, 4142, 
4144, 4179, 4395, 4407, 4419, 4424, 
4468, 4473–4477, 4492, 4493, 4495, 
4509, 4514, 4517, 4519, 4531– 4533, 
4535, 4536 (ред.), 4538, 4545 (ред.), 
4546, 4896, 5433, 5434, 5435, 5637, 
5639, 6082, 6084 (ред.), 6086 (ред.)
Валеева-Хакимова Р.Р.  5886 
Валеева-Хисамова Д.Д.  2635
Валиев Л.Х.  2609, 2795–2797, 
3519, 3520
Валиев Р.Р.  2484 (сост.), 2485 
(сост.), 2486 (сост.), 2562, 2622, 2654, 
2661, 2696, 2698, 2841, 3538, 3539, 
3577, 3689, 4132– 4134, 4386, 4582, 
4682. 4729, 4810 (сост.), 4811 (сост.), 
4812 (сост.), 4813 (сост.), 4817, 4818, 
4819, 4820, 4824, 4825, 4826, 4827, 
4830, 4831, 4833, 4837, 4841, 4847, 
4851, 4864, 4867, 4873, 4875, 4879, 
4882, 4884, 4888, 4889, 4890, 4892, 
4894, 4896, 4900, 4941, 4948, 4962, 
5034, 5035, 5111, 5206, 5225, 5227, 
5384, 5411, 5688, 5699, 6516
Валиева-Сулейманова Г.Ф.  4 5 2 4 
(ред.)
Валиулина С.И.  616, 619, 622, 
629, 645, 648, 653, 744, 772, 1235– 
1237, 1777, 1788, 2499,  2607– 2609, 
2620, 2633, 2635, 2639, 2642, 2647, 
2650, 2657, 2663, 2664, 2666–2670, 
2672, 2673, 2714, 2746, 2802, 2907 
(ред.), 3073 (ред.), 3136 (ред.), 3162, 
3163, 3173, 3213 (ред.), 3334, 3367 
(ред.), 3462 (ред.), 3605 (ред.), 3629, 
3636, 3643, 3645 - 3661, 4041, 4042, 

4067 (ред.), 4105 (ред.), 4113 (ред.), 
4116 (ред.), 4135– 4139, 4150 (ред.), 
4153 (ред.), 4155 (ред.), 4156 (ред.), 
4164 (ред.), 4168 (ред.), 4169 (ред.), 
4206– 4208, 4247 (ред.), 4298 (ред.), 
4326, 4382, 4387–4393, 4397 (ред.), 
4421 (ред.), 4550 (ред.), 4563 (ред.), 
4564, 4578 (ред.), 4586, 4597 (ред.), 
4599, 4600, 4620 (ред.), 4640 (ред.), 
4655 (ред.), 4656 (ред.), 4683, 4730, 
4731, 4795, 4818, 4819, 4822, 4829, 
4837, 4841, 4852, 4871, 4890, 4912, 
5068, 5069, 5229–5233, 5312, 5385, 
5412, 5427, 5429, 5482–5485, 5543, 
5569–5575, 5630, 5700–5704, 5722, 
5726, 5749, 5756, 5853, 5887, 6190 
(ред.), 6287, 6440, 6478
Валиуллин Г.Ф.  2672 
Вальков Д.В.  4872 
Ван дер Валк Т.  4856 
Ванслов В.  2417
Вараксина Л.  171
Варанкин Н.В.  639
Варенов А.В.  4853
Варфоломеев В.В.  4872, 4920
Вархедьи Ж.  4920 
Василиненко Д.Э.  4850 
Васильев А.  472, 
Васильев А.В.  473– 476
Васильев А.Д.  5872 (ред.)
Васильев В.А.  1238 
Васильев В.П.  477
Васильев Д.  87
Васильев Д. В.  2500, 2638, 
2647, 2658, 2671, 2673, 4483, 4818, 
4819, 4820, 4825, 4836, 4850, 4867, 
4874, 4875, 4881, 4888, 5221 (ред.)
Васильев И.Б.  546, 643, 750, 766, 
806, 903, 904, 961 (ред.), 995 (ред.), 
1239, 1240, 6234
Васильев С.В.  2647, 2653, 2659, 
2699, 3595, 4837, 4867, 4881, 4921
Васильев С.К.  5742 
Васильева А.В.  4888 
Васильева Е.Е.  4894 
Васильева И.Н.  547, 624, 
1241, 1404, 1996, 1997, 2139–2145, 
2452, 2636, 2697, 3296, 4043, 4814, 
4834, 4893, 4899, 4903, 4909
Васильева Н.Б.  4861 
Васильева Н.В.  4880 
Васильева Т.А.  4833 
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Васина С.В.  1692
Васкул И.О.  646, 2961 (ред.), 3048 
(ред.), 4801, 4816, 4878
Васюков П.А.  5705, 5706
Васюков С.А.  5705, 5706 
Васютин А.С.  2623, 2673
Васютин С.А.  4904, 4916
Васюткин С.М.  643
Вафина Г.Х.  4851, 4873, 4902, 
5707–5713, 5750, 5758
Вахитов И.  628
Ващенкова Е.С.  5575 
В.Г.  10
Вдовин А.С.  3029 (ред.), 4869
Ведехин О.В.  4877 
Векслер А.Г.  4844 
Великанова М.С.  1534 (ред.)
Вереш П.– 1242
Верещагин В.В.  4850 
Верещагин Г.  264
Ветлугина Е.В.  6052 (сост.), 
6215 (сост.)
Вечтомов А.Д.  643
Видонова Е.С.  1694
Визгалов Г.П.  4907 
Визгалова М.Ю.  4827, 4841, 
4885, 4889, 4894, 4896
Викторова В.Д.  6112 
Вилинбахов В.Б.  2173
Вильданова Е.В.  4863, 4869
Вильчевский О.Л.  2303
Винберг Н.А.  6571 (сост.), 6572 
(сост.)
Винников А.З.   649, 4147 (ред.)
Винникова В.Е.  4857 
Винничек В.А.  2652, 2678, 
4209– 4217, 4273, 4394, 4719, 4873, 
4876, 4887
Винничек К.М.  4873, 4876
Виноградов А.А.  3540
Виноградов А.Ю.  4845 
Виноградов З.  265
Виноградов З.З.  266
Виноградов Н.Б.  4869, 4890, 
4899, 4907, 6073 (ред.), 6554 (ред.)
Винокуров Н.И.  4918 
Висент-Гарсия Х.М.  4872 
Вискалин А.В.  648, 649, 767, 1586,  
1967, 2647, 2653, 2679, 2697, 2798, 
2799, 2800, 3191, 3192, 3856, 3857, 
4218 
Вихляев В.И.  643, 1856, 1857, 

2698, 4817, 4818, 4882, 4891, 4895, 
4906
Вишневский Б.Н.  1243
Владимиров Г.В.  4831, 4867, 
4883, 4885
Владимиров Г.  2622, 2682, 2697, 
3465, 3466, 4038, 4675, 4732
Владимиров С.  1998
Власов А.А.  2650 
Власова И.В.  6560 (сост.)
Водясов Е.В.  4906 
Вознесенский П.  478
Волков А.В.  2698, 4891
Волков И.В.  2612, 2627, 2646, 
2647, 2664, 2673, 2695, 4804, 4810, 
4811, 4812, 4813, 4825, 4830, 4841, 
4850, 4851, 4873, 4876, 4892, 4900, 
4920, 5234, 5235, 5487, 5631, 6287
Волков М.А.  4917 
Волков С.  2680 
Волков П.А.  5575 
Волков П.В.  4922 
Волкова Е.В.  4801, 4816, 4817, 
4844, 4866, 4872, 4894, 4907, 4922, 
5008
Волкова Е.Е.  4837 
Волкова З.  2680
Волкова М.  62 (пер.)
Володина Ю.К.  3939 (ред.), 
3941 (ред.), 4218 (ред.), 4623 (ред.)
Волокитин А.В.  905, 2893
Волошинов А.А.  4751, 4868
Вольная (Керцева) Г.Н.  2618 
Воробьёв Б.С.  4241
Воробьев Н.И.  479, 480, 654, 669 
(ред.), 670 (ред.), 705 (ред.), 748 
(ред.), 2058, 6557, 6582 (сост.)
Воробьева Е.Е.  2698, 4822, 
4825, 4833, 4837, 4841, 4850, 4857, 
4863, 4877, 4882, 4891, 4899, 4911, 
4915, 5888
Воробьева С.Л. 4801, 4816, 4817, 
4853, 4854, 4857, 4870, 4879, 4911
Воробьёва С.Л.  4903 
Воронина Е.В.  5068, 5069, 5429, 
5574, 5726, 5756
Воронина Р.Ф.  765
Воронцов А.М.  4749, 4911
Воронцов В.А.  5935, 5936
Воронцов К.  267
Воронцов М.В.  4906 
Воропай Л.М.  4910 
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Воскресенская Л.П.  1685
Воскресенский А.С.  1695, 1696, 
1733, 1734, 1972
Вострокнутов А.В.  4841 
Вотякова О.П.  775, 1027
Воякин Д.А.  4876 
Всевиов Л.М.  6573 (сост.), 6574 
(сост.), 6575 (сост.), 6576 (сост.), 
6577 (сост.), 6578 (сост.), 6579 
(сост.), 6580 (сост.)
Второв Н.И.  11
Втюрина К.Н.  4857, 4863, 4870
Выборнов А.А.  903, 2697, 3020, 
4765 (ред.), 4814, 4834, 4865 (рец.), 
4871, 4877, 4879, 4880, 4893, 4895, 
4899, 4903, 4909, 4913, 4917, 4921, 
4985, 4990 (ред.), 6155
Выборнов А.В.  5853
Высоцкий Н.  269
Высоцкий Н.Ф.  172, 173, 174, 
215, 268, 270–272 
Высоцкая Д.С. - 4914
Вязов Л.А.  2652, 3061, 3069– 
3074, 3112, 3166, 3167, 4684, 4811, 
4813, 4817, 4826, 4861, 4864, 4885, 
4889, 4893, 4894, 4896, 4897, 4903, 
4905, 4913, 4918, 4941, 4943, 5027, 
5222, 5380, 5654, 5714, 5744, 5885 
(рец.), 5889, 6381
Вячеслав Н.Н.  12, 17 (сост.)
Габяшев Р.С. (Габяши Р.) – 533– 535, 
537, 538, 613, 627, 630, 637, 640–643, 
655, 753, 754, 768– 771, 776, 842, 
843, 855, 903, 904, 906–917, 963, 964, 
1023, 1177, 1338, 1821, 2418 (рец.), 
2419, 2420, 2453, 2501, 2665, 2884, 
2885, 2890– 2892, 2894, 2895, 2914, 
2926, 2932, 2933, 2944, 4645, 6083, 
6172, 6454
Гаврилов Д.А.   4913 
Гавритухин И.О. 1108, 4817, 4905
Гагкуев Р.Г.  4749
Гаджиев М.С.  4906 
Гадло А.В.  1245
Гаглойты Р.Х.  4874 
Гаев А.Г.  2634 
Газизов Д.Г.  4898, 5506
Газизов И.М.  3521
Газизова С.Р.  4852 
Газимзянов И.Р.  613, 621, 622, 
629, 645, 646, 648, 650, 772, 1109, 
1246, 1247, 1533, 1588, 1689, 2059– 

2065, 2068, 2069, 2421, 2422, 2606, 
2608, 2611, 2618, 2630, 2633– 2635, 
2642, 2645, 2647, 2650, 2653, 2654, 
2656, 2660, 2667, 2668, 2694, 2713, 
2801, 2802, 2866, 3004, 3168, 3287, 
3298– 3301, 3595, 3597, 3916, 4044, 
4082–4087, 4585, 4601, 4646, 4685, 
4734, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 
4827, 4836, 4844, 4846, 4852, 4866, 
4867, 4873, 4889, 4890, 4898, 4899, 
4902, 4910, 4915, 5196, 5386, 5389, 
5400, 5678, 5763, 6121, 6167
Гайдакова З.Г.  4907 
Гайдуков П.Г.  4457, 4904, 5375 
(ред.), 6063 (сост.), 6064, 6219, 6287
Гайнанова М.Р. 5086 (ред.), 5128 
(ред.), 5430 (ред.)
Гайнуллин Д.А.  5169 (ред.)
Гайнуллин И.И.  2621, 2632, 
2696, 4602, 4603, 4838, 4851, 4896, 
4900, 5697, 5717, 5724, 5767
Гайнуллин М.Х. 669 (ред.), 670 
(ред.), 748 (ред.), 
Гайнуллин Р.К.  2796 
Гайнутдинов А.М.  4822, 4827, 
4846
Гайнутдинов И.Г.  274
Галеев Н.Р.  3754 (ред.)
Галиев А.Л.  5141 (ред.)
Галиев В.А.  4812, 4813 
Галеева Т.А.  4853 
Галимуллина Г.Х.  4889, 5649
Галимов Ш.Х.  5129 (ред.), 5163 
(ред.)
Галимова Д.Н.  2621, 2632, 2652, 
2654, 2672, 2673, 2699, 4586, 4587, 
4604, 4838 
Галимова М.Ш.  613, 621, 639, 
641, 642, 645, 655, 772, 905, 918–926, 
2502, 2503, 2528, 2558, 2568, 2607– 
2609, 2629–2632, 2634, 2650, 2653, 
2665– 2668, 2672, 2696, 2699, 2802, 
2844, 2876, 2887, 2893, 2896–2913, 
2934, 2942, 2945, 4595, 4596, 4605–
4609, 4613, 4625, 4629, 4647, 4686, 
4801, 4814 (ред.), 4831, 4842 (ред.), 
4854, 4856, 4861, 4865, 4871, 4875, 
4877, 4878, 4885, 4890, 4893, 4897, 
4901, 4905, 4913, 4917, 4942, 4945, 
4948, 4962, 4964, 4965, 4966, 4967, 
4984, 4988, 4996, 5655, 5715, 5716, 
5723, 5742, 6441, 6529
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Галиуллина Г.Р.  2623 
Галлямов Р.Г.  5397
Галлямов Р.Ф.  2649, 3690 
Галлямова А.Г.  4659
Гамаль Эль-Дин М. (Гамаледдин) – 
2610, 2663
Ганбат Н.  4864, 5908
Ганина А.Р.  2630, 2653, 4614
Гараева Н.Г.  4509 
Гарайева Л.И.  4830 
Гареев Б.И.  4837, 4840, 5407, 
5701, 5772
Гарзавина А.В.  3684, 6535
Гарипов Н.Г.  621, 2608, 2609, 
2633, 2645, 2653, 3541, 3859, 3860, 
3917, 3948, 4610
Гарипов Т.М.  1299 
Гарипова Ф.  1509
Гариф Н.  4734
Гариф Н.Г.  4846, 4867, 6516
Гарифуллина А.Г.  5678 
Гарустович Г.Н.  2672, 2681 
(рец.), 2682, 4740, 4890
Гасилин В.В.  3061, 3075, 3112, 
4053, 4921, 5400
Гатауллин Р.Ф.  6074 (ред.), 
6554 (ред.)
Гатауллина Д.И.  2673 
Гатин М.  2678 
Гатин М.С.  5133
Гафуров А.М.  5717, 5724, 5767
Гафуров И.  2677, 4670
Гафуров И.Р.  2649 
Гей А.Н.  4872 
Гёкеньян Г.  2637 
Гельман Е.И.  4868, 4877, 4918
Генинг В.Ф.  533, 548–552, 626, 
630, 650, 651, 654, 660, 773, 862, 
1017 (ред.), 1024– 1026, 1110–1113, 
1248, 1249, 2454, 3236 (ред.), 4903
Георги Г.  2623 
Георгиев В.В.  4898
Георгиев П.П.  2622, 4885
Герасимов М.М.  656 (ред.)
Герасимов Ю.В.  4882 
Герасимова М.М.  599, 1250, 
1534, 2673, 2699, 6122, 6151
Герман Е.Ф.  3169– 3171
Герман К.Э.  4907 
Герцен А.Г.  4902 
Гибатдинов М.М.  2520 (ред.), 
4659, 4793

Гизатуллин Н.Г.  906 (ред.)
Гильманов З.И.  1577 (ред.)
Гильмутдинов Р.А.  3691, 4687
Гилязов И.А.  2504, 2505, 2574 
(сост.) 
Гилязов И.И.  2630 
Гилязов Ф.Ф.  4877, 4877, 4921
Гимади Х.Г.  647, 669 (ред.), 670 
(ред.), 671 (ред.), 1405, 2308 (ред.), 
6177
Гимадиева Г.Р.  5488 
Гимранов Д.О.  4865, 4907  
Гиниятуллин К.Г.  4615
Гинькут Н.В.  4876 
Гисматулин М.Р.  4894, 5889
Гисматуллин М.Р.  2803, 3076, 
3172, 3542, 3861, 4818, 4830, 4858, 
4866, 4873, 4878, 5026
Гиря Е.Ю.  4901 
Глазистова Н.И.  4877 
Глазунова О.Н.  4900, 6062
Глазьев В.Н.  4749
Глухов А.А.  4884 
Глушич А.М.  4864, 4870
Глушков К.Н.  4854 
Глушкова Т.Н.  4889 
Глущенко О.В.  2647 
Гмыря Л.  2611, 2638, 2655 
Гмыря Л.Б.  4871, 4881
Голдина Е.В.  3, 3077, 4867, 4893, 
4895
Голдина Р.Д.  626, 643, 1015 (ред.), 
1114, 1567 (ред.), 2506, 2642, 2985 
(ред.), 2998 (ред.), 3016 (ред.), 3065 
(ред.), 3066 (ред.), 3077 (ред.), 3078– 
3080, 3238 (ред.), 3265 (ред.), 3293 
(ред.), 3346 (ред.), 3423 (ред.), 3432 
(ред.), 3672 (ред.), 3890 (ред.), 3892 
(ред.), 3904 (ред.), 3905 (ред.), 4511 
(ред.), 4605 (ред.), 4658 (ред.), 4816, 
4817 (ред.), 4818, 4831, 4835, 4847, 
4858, 4867, 4883, 4891, 4893, 4895, 
4896, 4899, 4907, 6053, 6110 (ред.), 
6112 (ред.), 6113, 6119 (ред.)
Голиков В.П.  3173
Голованова Л.В. 4909, 4917, 4921
Головкинский Н.  275
Головлёв А.А.  5754 
Головнёв А.В.  2623, 2673 
Головчанский Г.П.  2647, 5027 
(ред.), 5079 (ред.)
Головченко Н.Н.  4919 
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Голотвин А.Н.  4749, 4882
Голубева Е.Н.  4857, 4861, 4863, 
4879, 4901, 4917, 4968, 4969, 4989, 
5719, 5720, 5888
Голубева Л.А.  1535
Голубева Ю.В.  4815, 4816
Голубев О.В.  4719, 4876
Голубовский П.В.  89
Гольева А.А.  4795, 4801, 4856, 
4884, 4901, 4902, 4966, 5236
Гольмстен В.В.  90–93, 144 
(ред.), 276, 1251
Гомбожапов А.Д.  4907, 5162
Гомзин А.А.  4846, 4849, 4906, 
5500
Гончаров Е.Н.  4880 
Гончаров Е.Ю.  4876 
Гончарова Н.Н.  4858 
Гончарова С.М.  4850 
Горащук И.В.  4861, 4913 
Горбунов В.В.  4852, 4864, 4902
Горбунов В.С.  643, 963, 2611, 2673, 
2718 (ред.), 2910 (ред.), 2923 (ред.), 
2931 (ред.), 2949 (ред.), 3042 (ред.), 
3178 (ред.), 3199 (ред.), 4872, 4890
Горбунов Н.А.  4894
Горбунов Ю.В.  4872 
Горбунова О.Л.  5760 
Гордеев В.И.  2808 
Гордеева И.Ю.  3076 (ред.), 3221 
(ред.)
Гордин И.А.  4863 
Гордюшина В.И.  4880 
Горелик М.В.  4845 
Горелик М.  2657 
Городцов В.А.  94, 277– 279
Горошников А.А.  4878 
Горская Н.А.  1417 (ред.)
Горюнова Е.И.  2174
Горячев А.А.  4905 
Готун И.А.  648
Готье Ю.В.  280, 1418
Гражданинов И.Р.  6407 
Гранберг А.Г.  2640
Графодатский А.С.  5742 
Гребенюков В.И.  4881 
Гревцов Ю.А.  4909 
Греков Б.Д.  669, 671, 748, 1406– 
1408, 1418, 1439 (ред.)
Грехов С.В.  4913
Гречкина Т.Ю.  4921 
Грешников Э.А.  5573, 5721

Гриб В.К.  4869 
Грибов Н.Н.  2622, 2654, 2700, 
3302, 4817, 4819, 4847, 4874, 4904, 
4912
Грибовская О.Г.  629
Грибовский В.В.  4743 (ред.)
Григорьев В.В.  13–16
Григорьев В.В.  2685
Григорьев В.Ю.  4948, 4962, 
5372
Григорьев Е.М.  4396 
Григорьев С.А.  4876, 4921
Григорьев Ю.В.  2607, 2608, 
3692– 3694 
Григорьева Г.В.  635
Григорьева И.М.  4877 
Григорян С.Б.  4900, 6062
Гридасова И.В.  4850 
Гришаков В.В.  2617, 2700, 4816, 
4817, 4835, 4891, 5390 (ред.)
Гришкина М.В.  2662, 2681
Гроздилов Г.П.  281
Громов А.В.  5387 (ред.)
Грудочко И.В.  4852, 4910 
Грушин С.П.  5742 
Губайдуллина А.В.  4397, 4829, 
4830, 4841, 4851, 4854, 4870, 5489, 
5576, 5903, 5904, 6098
Губайдуллин А.М.  613, 615, 621, 
622, 629, 648, 655, 772, 1589–1592, 
1596, 1865–1869, 2278, 2279, 2288, 
2455, 2507–2510, 2558, 2607– 2610, 
2620–2622, 2633– 2635, 2642, 2645, 
2647, 2650, 2653, 2654, 2657, 2659, 
2665–2668, 2671, 2673, 2678, 2688, 
2694– 2696, 2699, 2715, 2802, 2848, 
3007, 3545, 3546, 3598, 3862–3866, 
3893, 4327–4337, 4615, 4734, 4811, 
4812, 4813, 4818, 4819, 4825, 4827, 
4830, 4841, 4845, 4851, 4855, 4857, 
4858, 4864, 4867, 4871, 4873, 4875, 
4882, 4889, 4890, 4891, 4892, 4894, 
4900, 5237, 5238, 5239, 5326, 5487, 
5544–5552, 5717, 5724, 5767, 5997, 
6167
Губайдуллин К.  481
Губайдуллин Т.Р.  4826 
Губайдуллов Р.З.  774, 2633, 
2647, 2804, 3174, 3543, 4045, 4830 
Губин А.С.  2558, 2608, 2609, 
2621, 2647, 2650, 2653, 2667, 2915– 
2923, 6172
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Губина Т.А.  5907 
Гузейров Р.А.  4688
Гулова Ф.Ф.  3256, 4456
Гуляев В.И.  3033 (ред.), 4843
Гумаюнов С.В.  4719
Гумеров И.Г.  4922 
Гумерова Г.Т.  5280 
Гуркин В.А.  6259 
Гурсой М.  4916 
Гурьянов В.Н.  4880 
Гусаков М.Г.  2618, 4801, 4844
Гусач И.Р.  4861, 4902, 4913, 
4918
Гусев Ан.В.  4842 
Гусева Т.В.  1857, 1858, 1870, 
1936, 6408
Гусева Т.В.  2647, 2689
Гусельников Т.А.  4874 
Гусенцова Т.М.  643, 4814
Гусынин В.А.  4338–4345, 4689, 
4859
Гутнова Е.В.  668 (ред.)
Гутьеррес Саез К.  4861 
Гущина Л.К.  621 (ред.), 2662 
(ред.), 6509 (ред.), 6543
Гюль Э.Ф.  4872 
Гюрджоян К.Г.  4880 
Давлетшин Г.М.  553, 554, 616, 
622, 629, 634, 643, 646, 648, 649, 675, 
1420, 1778, 2367–2374, 2511, 2512, 
2633–2636, 2642, 2644, 2647, 2653, 
2666, 2668, 4479–4491, 4735, 4818, 
4867, 6442
Давлетшина Е.Р.  4489, 4490, 
4491 
Давыдов Р.В.  4857, 4902 
Давыдов С.Д.  2700, 4835
Даишев С.И.  6560 (ред.), 6560 
(сост.), 6561 (ред.)
Дален Л.  4856 
Даминова А.И.  4830 
Данилаев М.П.  4880 
Данилина И.А.  775, 1027
Данилов Г.К.  4921
Данилов П.Г.  4881
Данилов П.С.  4820, 4841, 4882, 
4891, 4914, 4918, 4922, 5225
Данилов С.В.  5890 
Даниловa С.А.  4858 
Данильченко А.И.  4812 
Данич А.В.  2696, 2697, 4789, 
4852, 4858, 4864, 4875, 4910, 4916

Данченко Е.М.  5145 (ред.)
Дараган М.Н.  4843, 4864, 4869
Даркевич В.П.  2175– 2177, 2304, 
2375, 4220, 4398
Дашибалов Б.Б.  2673 
Дашковский П.К.  4905, 5041 
(ред.), 5742
Дворниченко В.В.  4950– 4953, 
6409–6412 
Двуреченский О.В.  5558 (ред.)
Дебец Г.Ф.  95, 1409
Дегри П.  5770 
Дегтярев К.А.  4882 
Дегтярева А.Д.  4815, 4872, 
4907
Дедков А.П.  926
Демин М.А.  4919 
Демирова Н.И.  4869 
Демкина Т.С.  4850 
Денике Б.П.  96, 282, 283
Денисов А.В.  4871, 4872, 4947, 
4986
Денисов В.П.  642, 2667
Денисов И.В.  4875 
Денисов П.В.  688 (ред.)
Дергачева Л.В.  4898 
Деревянко А.П.  4967 (ред.), 
4978 (ред.), 4985 (ред.), 5025 (ред.), 
5040 (ред.), 5196 (ред.), 5179 (ред.), 
5201 (ред.), 5204 (ред.), 5218 (ред.), 
5293 (ред.), 5294 (ред.), 5302 (ред.), 
5411 (ред.), 5573 (ред.), 5631 (ред.), 
5891 (ред.)
Дерябина С.В.  4877 
Детлова Е.В.  4801, 4843, 4869, 
4879
Дёмина Ю.В.  2621, 4602, 4603 
Дёмкин В.А.  2698, 2699
Дёмкина Т.С.  2698, 2699 
Джаксон Т.  2637 
Джанполадян Р.М.  1697, 2066, 
2067, 2305, 2305а
Джумабекова Г.С – 4896, 4905, 4911
Джуракулова Д.М.  4877 
Джопуа А.И.  4858
Дзюба Ю.  5479
Дзюба Ю.В.  4830 
Дидюлин А.В.  4873, 4876
Дикий Я.В.  4868 
Димитриев В.Д.  6 6 1 – 6 6 3 , 
1410, 1421, 1422 (ред.), 2688, 2769, 
4825, 6199
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Димов Т.  4893 
Дмитриев А.А.  284, 1695
Дмитриев А.В.  4850 
Дмитриев А.Ю.  5729 
Дмитриев Е.А.  4907 
Дмитриева Ю.В.  4877 
Днепровский К.А.  4919 
Добрновская М.А.  4751
Доброва О.П.  4898 
Добровольская М.В.  4879 
Добровольский И.Г.  4222, 4223
Добровольский Л.С.  4881, 4919
Добродомов И.Г.  1536
Довнар-Запольский М.В. 134 (ред.), 
135 (ред.) 
Довуди Д.  4846 
Дога Н.С.  4877, 4921, 4994
Доде З.В.  4873 
Докучаева С.В. 4919 
Долбунова Е.В. 4881, 4919, 4921
Долгих А.В.  4840 
Долгов Е.Б.  6163
Донина Л.Н.  4830, 4881, 4898
Дороничев В.Б. 4909, 4917, 4921
Дороничева Е.В. 4909, 4913, 4917, 
4921 
Дорохов В.Б.  4840 
Досаева Д.К.  4895 
Достиев Т.М.  4850, 4912 
Досымбаева А.  2673 
Доткин К.В.  4863, 4870, 4899
Дремов И.И.  4910 
Дрёмов И.И.  2667, 4873 
Дробижева Л.М.  2640 
Дроздова Г.И.  621, 622, 629, 633, 
644, 648, 772, 1779, 2409– 2412, 
2605, 2606, 2608, 2621, 2633– 2635, 
2642, 2648, 2653, 2666– 2668, 2694, 
2802, 4565– 4576, 4648, 4690, 4820, 
4838, 4847, 4870, 4875, 4889, 4893, 
4897, 5656, 5891, 6167, 6374, 6443–
6445, 6583 (сост.)
Дружинина И.А.  2698, 4845, 
4882
Друзина Е.  2660 
Дубман Э.Л.  4749, 4820, 4882
Дубов И.В.   2178, 2663, 4224
Дубова Н.А.  4865
Дубовцева Е.Н.  4909 
Дубровин А.С.  285 (сост.)
Дубровин Г.Е.  2696 
Дубровский А.Г.  2526, 3372 

Дудин А.Е.  4842 
Дудин Д.И.  4883 
Дудина Т.А.  4751
Дуйсенбай Д.Б.  4901, 4913
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Дэвлет Е.Г.  4927, 5413, 5721
Евгеньев А.А.  4829, 4841, 4915
Евглевский А.В.  4523 (ред.), 
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Евтеев А.А.  4804, 5381
Евтюхова Л.А.  2226 (ред.) 
Евтюхова О.Н.  776
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Егоров А.В.  2716, 4820, 4836, 
4886
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3431 (ред.), 4118 (ред.), 4296 (ред.), 
4396, 5414, 6409–6412 
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Ениосова Н.В.  4852, 4914, 5431 
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Ергешбаев А.А.  4920 
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Жиромский Б.Б.  1115, 1708, 
1709
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Заитов М.Б.  294, 2645, 4734 
Зайковский Б.  101, 295
Зайончковский Ю.В.  4898 
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Зубавичус Е.Я.  4863 
Зубарев В.Г.  4922 
Зубарёва М.М.  4578
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1227–1230, 1257, 1875, 2487, 2514, 
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3076 (ред.), 3140, 3141, 3146, 3147, 
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650, 652, 750, 806, 866 (ред.), 966 
(ред.), 1176 (ред.), 1185 (ред.), 1259– 
1261, 2038, 2279 (ред.), 2605, 2612, 
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(сост.)
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621, 629, 645, 648, 649–651, 859, 
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2065, 2068, 2280–2289, 2377, 2413, 
2457, 2515– 2517, 2521–2524, 2568, 
2621–2623, 2625 (ред.), 2630, 2634, 
2636, 2637, 2642, 2650, 2654, 2656–
2658, 2663, 2667, 2668, 2670, 2696, 
2722– 2724, 2758, 2765, 2775, 3025, 
3068, 3081, 3158, 3164, 3165, 3175, 
3179–3183, 3219, 3255, 3257, 3258, 
3266, 3267, 3269, 3270, 3297, 3303, 
3304, 3306, 3307, 3310–3333, 3335, 
3336, 3374, 3375, 3378– 3380, 3387, 
3390, 3397, 3399, 3415, 3416, 3442, 
3446, 3449, 3454, 3544, 3545, 3589, 

3592, 3669, 3697, 3850, 3851, 3866, 
3867, 3873, 3876, 3895, 3928, 3935– 
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4584, 4585, 4659, 4693, 4716 (сост.), 
4739, 4781, 4782, 4809, 4818, 4819, 
4824, 4825, 4827, 4831, 4833, 4836, 
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4858, 4870, 4907, 5247–5251, 5387–
5390, 5416, 5417
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Ионенко И.М.  628, 2136
Ионеску К.  5775 
Исаев В.Ю.  4830 
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Казаков В.Е.  2609
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770, 772, 776, 778–792, 843, 844, 855, 
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2558, 2605, 2607–2611, 2620–2622, 
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(ред.), 2680 (ред.), 2681 (ред.), 2682– 
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3259, 3337–3372, 3418, 3499, 3547, 
3551, 3717 (ред.), 4047, 4049–4051, 
4079, 4080, 4229–4233, 4284, 4385, 
4404– 4406, 4418, 4510– 4513, 4607, 
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Капленко Н.М.  3875, 4467, 
4801, 4895, 4897, 4911
Карасёв В.  112
Карасев В.  330
Карачаров К.Г.  2673 
Карачарова И.А.  4880 
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Кардаш О.В.  4907
Карев И.Н.  5250, 5251
Каретников А.Л.  4857 
Карибов Г.Г.  4804 
Каримов И.  2510 
Каримов И.Р.  4887, 4891, 4896, 
4899, 6128
Каримова Р.Р.  2626, 4516, 4697 
Каримуллин А.Г.  6560 (сост.), 
6583 (ред.)
Каримуллин Ш.А.  6583 (сост.)
Карманов В.Н.  4814, 4815, 
4897, 4901, 4907, 4913, 4917
Карпелан К.  2618, 2638, 4987 

Карпов С.П.  4908 
Карпов Э.И.  4360, 4904, 5657, 
5660, 5666
Карпухин С.В.  4863, 5728
Карташёва Е.И.  2662 
Касаева Д.О.  5141 
Касенова А.Д.  4904, 4921 
Касимов А.В.  4833, 4840, 5697, 
5737, 5767, 5777–5780 
Касимов Х.М.  621, 629
Каспаров А.Р.  4921 
Катанов Н.Ф.  113– 117, 332–334, 
485–490, 6097, 6533
Каттаева Г.Ч.  4922 
Кафтанников Н.Н.  24–26
Каховский Б.В.  615, 643, 685, 
795, 796, 799, 800, 1880,2008–2025, 
2070, 2383, 6200, 6205, 6317, 6555 
(сост.)
Каховский В.Ф.  615, 643, 
685– 689, 765, 797, 798, 1424, 1425, 
1561–1563, 1611– 1614, 1862, 1880–
1883, 1891, 1921, 2025, 2042, 2043, 
2414,
Кашапова Г.И.  2631, 2671 
Кашина О.А.  4591, 4838
Каширская Н.Н.  2698, 2699, 
4850
Кашкин А.В.  6060 (ред.), 6157 
(ред.), 6217 (ред.), 6288 (ред.)
Кашкина А.В.  6206 (ред.)
Кашникова А.Л.  4850 
Кашкаров П.К.  4902 
Каштанов Л.И.  2159
Каштанов С.  2637 
Кашуба М.П.  4880
Кашуба М.Т.  5928 (ред.) 
Кащей О.А.  4857 
Каюмова Э.Р.  2623, 2673
Кдырниязов М.Ш.  2700, 4850 
Кдырниязов О.Ш.  2700, 4850
Кезина С.В.  4876 
Кекеев Э.А.  5038 
Кемаев Е.Н.  4906 
Кемалоглу И.  5166 (ред.)
Кенжеахмет Н.  2612
Кениг А.В.  4880 
Кеппен П.  27
Керейтов Р.  2690
Ким Чжи Хен   4912  
Киреева К.М.  2652, 4109, 4216, 
4235, 4394, 4698, 4887
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Кирилко В.П.  2627, 4751, 4850, 
4881, 4892, 4900, 4912, 5713, 5879, 
5880, 5895
Кириченко Д.А.  4871, 4872, 
4880
Кирпичников А.Н.  2290, 2291, 
2636–2641, 2656, 2663, 3315 (ред.), 
3325 (ред.), 3782 (ред.), 4232 (ред.), 
4652
Кирсанов Р.С.  3157, 3205
Кирьянов А.В.  2111, 2112
Кирюшин К.Ю.  5742 
Кирюшин Ю.  2611 
Кирюшин Ю.Ф.  4599 (ред.), 
4622 (ред.) 
Кирягин К.В.  4866, 4890, 4894, 
4899, 4922
Кисагулов А.В.  4881 
Киселева А.М.  4880 
Китов Е.П.  4815, 4816, 4882, 
4903
Кичанов С.Е.  5681 
Кичигин Д.Е.  4861 
Кишне Бэндэфи М.  4920 
Кияшко Я.А.  4894 
Клементьев А.М.  4902, 4907, 
4909
Клементьева Т.Ю.  4881, 4909 
Клещенко А.А.  4872 
Клёнов М.В.  4916 
Климов И.М.  669 (ред.), 670 (ред.), 
748 (ред.)
Климов Р.А.  2635 
Климова К.И.  4894 
Клоков В.  2689 
Клюев Н.А.  4850, 4868
Клюева Г.Н.  1017
Ключников В.В.  4864 
Ключникова Р.М.  1564, 6236
Кляшторный С.Г.  2612, 2637, 
2655, 2663, 2673, 2728 (ред.)
Кобищанов Ю.М.  4505 (ред.)
Ковалев А.А.  4881, 5742
Ковалев М.В.  4869, 6423
Ковалева К.С.  4874 
Ковалева В.Т.  3366 (ред.)
Ковалевская В.Б.  1121 (ред.), 
1145 (ред.), 1216 (ред.), 1230 (ред.), 
1899, 2335 (ред.), 2533 (ред.), 2611, 
2740, 4236
Коваленко В.П.  648, 649, 
2291, 

Коваленко С.И.  4842, 4861
Ковалёв Р.  2677 
Коваль В.Ю.  622, 2622, 2625 
(ред.), 2627, 2659, 2664, 2673, 2695, 
2700, 4464, 4653, 4744, 4745, 4749, 
4795 (ред.), 4810, 4811, 4812, 4813, 
4822, 4825, 4827, 4831, 4851, 4860 
(рец.), 4876, 4879, 4894, 4900, 4902, 
4914, 4916, 5125, 5126, 5200 (ред.), 
5205 (ред.), 5207–5213, 5236, 5253–
5263, 5406 (ред.), 5490–5494, 5585 
(ред.), 5604 (ред.), 5626 (ред.), 5634, 
5635, 5729, 6062, 6287
Ковригин А.А.  2618 
Ковтун И.В.  4746, 4872
Ковтун С.П.  4918 
Ковычев Е.В.  4912 
Ковязина Н.В.  4870 
Кожа М.Б.  4873 
Кожевин А.Е.  2647, 2652, 2822, 
4242, 4835
Кожин П.М.  2647 
Козенкова В.И.  1075 (ред.), 
1612 (ред.), 1665 (ред.), 1755, 1917, 
2101, 2109, 2116, 2330 (ред.), 2338 
(ред.)
Козленко Д.П.  5681 
Козлов Д.А.  4873, 4877
Козлов А.И.  3262 
Козлов И.В.  4747
Козлова М.О.  4870 
Кокорина Н.А.  615, 622, 629, 635, 
644, 650, 651, 653, 1426, 1565, 1720, 
1722, 1778, 1785, 1884, 1930, 2309, 
2310, 2384, 2460, 2531, 2607, 2622, 
2633– 2635, 2642, 2645, 2646, 2653, 
2667, 2684, 2687, 2688, 2690, 2694, 
2695, 3268, 3382, 3600, 4146– 4148, 
4409, 4518, 4734, 4818, 4836, 4884, 
5070, 5264, 5419, 5633, 6023, 6147, 
6487, 6496
Кокуца Л.В.  4880 
Кокшаров С.Ф.  2623
Колев Ю.И.  646, 4801, 4815
Колесник А.В.  4861, 4894, 4901, 
4902, 4913, 4918, 4919, 4920
Колесникова Е.В.  4870 
Колесникова М.Е.  4920 
Колобылина Н.Н.  4902 
Колода В.В.  2628, 4883, 4885, 
4890, 4910
Колоколов А.М.  4879, 4914, 
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4920 
Колонских А.Г.  4817, 4841, 
4870, 4893
Колосницына Е.Е.  4880 
Колосов Г.Ф.  4631
Колцов Л.В.  6042 
Кольцов П.М.  4804, 4819, 4850, 
4868, 4906, 4908
Кольцова К.П.  4804, 4850
Кольченко В.  2612
Кольченко В.А.  4876, 4922
Кольчугин А.Н.  4840, 5773
Комар А.  2677 
Комаров С.Г.  2699 
Комарова И.К.  2640 
Коматарова-Балинова Е.  2664 
Комплеев А.В.  5388 (ред.)
Кондаков Н.П.  439
Кондратьев О.А.  4902 
Кондрашин В.В.  3095, 4864, 
4872, 4918
Кондукторова Т.С.  1254
Коновалова И.  2637 
Коновалова И.В.  5518 (ред.)
Коновалова И.Г.  4237, 4238
Коновалова К.Ю.  4863 
Конопелькин Д.С.  4858  
Константинов Н.А.  4870, 5896, 
5928, 5930, 5931
Копосова Л.В.  4853 
Копыл А.Г.  652
Кордова К.Э.  4913 
Коренеский С.Н.  5853 
Коренюк С.Н.  646, 2647, 2652, 
2667, 4889, 4801, 4816, 4844, 4875, 
4888, 6318
Кореняко В.А.  5853 
Корепанов К.И.  532, 658, 866, 
1043– 1047, 2618, 3015, 3879 
Корж Е.А.  4874 
Корзухина Г.Ф.  2311
Кормилицын Д.В.  4872 
Корнилов Г.Е.  620 (рец.)
Корнилов И.  6507 
Корнилов П.Е.  118, 119, 242 (рец.), 
335– 337, 491
Корнилов П.  418 (рец.)
Корнилова И.В.  5252 (ред.)
Коробейников А.В.  3383
Коробков Н.М.  338
Королев А.В.  2149
Королев А.И.  2697, 4815, 4834, 

4877, 4880, 4886, 4895, 4901, 4903
Королев В.  492
Королева М.С.  4891, 5998
Королёв К.С.  2227, 4291
Король Г.Г.  4872
Корохина А.В.  4801 
Корочкова О.Н.  4921 
Корсаков Д.А.  120
Корусенко М.А.  2611, 3323 
(ред.), 4882
Корчагин П.А.  4882 
Коршунова О.Н.  6331 (ред.)
Корякова Л.Н.  2618, 4879
Косинская Л.Л.  4815 
Косинцев П.А.  5742 
Косменко М.Г.  627, 640, 643, 646, 
753, 754, 768, 769, 776, 787, 788, 801, 
843, 844, 855–857, 955– 959, 2461, 
2605, 2618, 2621, 2697, 4801, 4886 
(рец.)
Косорукова Н.В.  4901
Костицина А.В.  6055 
Костомарова Ю. В.  4905, 4922
Костылёва А.А.  4863 
Костюкевич А.В.  4870 
Косушкин В.Ф.  4840 
Котельникова А.А.  6055 
Котеньков С.А.  4873 
Котлова Л.А.  675 (ред.), 1420 (ред.)
Котов В.Г.  4410, 4520, 4866
Котов Р.В.  4870, 5730
Кочанова М.Д.  2631, 2672, 
2881, 4583, 4795, 4801, 4802, 4848, 
4850, 4851, 4872, 4897, 4906
Кочкаров У.Ю.  4874 
Кочкина А.Ф.  619, 637, 644, 651, 
653, 867, 1298, 1427, 1786, 1885, 
1886, 1887– 1900, 1902, 2312– 2314, 
2385, 2386, 2535, 2612, 2621, 2633, 
2634, 2642, 2646, 2647, 2656, 2663, 
2664, 2667, 2669, 2673, 2696, 3384, 
3385, 3549, 3637, 3661, 3880 –3889, 
3894 (сост.), 4052, 4073, 4411, 4412, 
4521, 4522, 4591, 4592, 4818, 4819, 
4825, 4829, 4858, 4861, 4876, 4877, 
4887, 4890, 4901, 4903, 4905, 4912, 
4913, 4967, 5127, 5128, 5129, 5265–
5268, 5304, 5373, 5374, 5400, 5418, 
5556, 5578, 5579, 5611, 6236, 6238 
(сост.), 6381, 6478
Кочкуркина С.И.  4907 
Кошелева Е.А.  621, 2621
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Кошутин Р.А.  4872 
Кравцова О.А.  2611, 2630, 2647, 
2650, 2653, 2667, 4585
Кравцова С.Л.  4804, 4850
Кравченко С.А.  2700, 4804, 
4874
Кравченко Э.Е.  2621, 2622, 
2652, 2664, 4523, 4818, 4827, 4850, 
4862, 4864, 4874, 4876, 4900, 4916, 
5999
Крадин Н.Н.  3190 (ред.), 4740, 
4833 (ред.), 4894 (рец.), 4912, 5046 
(ред.), 5150 (ред.), 5404 (ред.), 5408 
(ред.), 5625 (ред.)
Краева Л.Г.  4812, 4813, 6184, 
6185
Крамарев А.И.  1888, 2806
Крамаровский М.Г.  1670, 1671, 
2611, 2634, 2657, 2687, 4413– 4415, 
4524, 4864, 4874
Крапоткина И.Е.  5507 (сост.)
Красильников К.И.  650, 652, 
2622, 4748, 4831, 4831, 4841
Красильников П.В.  2654, 3193, 
4902, 4907, 4940, 5162
Красильникова Л.И.  2622, 4831
Краснов А.П.– 579 (рец.)
Краснов Н.Г.  2387, 
Краснов Ю.А.  623, 765, 1075 (ред.), 
1612 (ред.), 1615, 1665 (ред.), 1672, 
1673, 1714, 1737, 1755, 1862, 1890, 
1891, 1917, 2101, 2109, 2113, 2116, 
2330 (ред.), 2338 (ред.), 2636
Красновских М.П.  4867, 4875, 
4877, 5733
Красноперов А.А.  4895
Краснопёров А.А.  2620, 2662, 
2672, 4801, 4817, 4844, 4847, 4860, 
4866, 4878, 4879
Краузе Р.  4879 
Креленберг Б.Е.  445
Крелленберг Б.  339
Кренке Н.А.  4914, 6065
Кривошеев М.В.  4817
Кривошеева Т.Н.  5931 
Кривощеков И.Я.  340
Крижевская Л.Я.  960
Кройтор Р.В.  4842 
Кропоткин В.В.  619, 2182– 
2189
Кротков А.А.  121, 341, 342
Кротов П.И.  183, 184, 6540

Круглов Е.В.  1244, 4873, 5067, 
5593 (ред.)
Крупнов Е.И.  986 (ред.), 1070 
(ред.), 2349 (ред.)
Крутикова К.А.  4857 
Крыгин А.П.  4873 
Крыласова Н.Б.  622, 1529, 
1581, 2071–2075, 2611, 2621, 2637, 
2650, 2673, 3262, 3550, 3845, 3890, 
4740, 4789 (ред.), 4818, 4819, 4831, 
4841, 4852, 4858, 4861, 4867, 4875, 
4877, 4881, 4895, 4901, 4906, 4910, 
4916, 4922, 5071–5077, 5221, 5269–
5274, 5420–5425, 5597 (ред.), 5731–
5736 , 6056, 6057, 6158, 6424
Крылов А.Ф.  3194, 3386
Крылов Е.В.  3195
Крылов Ю.В.  4858
Крюкова Е.А.  4901 
Крючко Е.И.  4877 
Кряжевских А.Л.  4820, 4831, 
4852
Кубаев С.Ш.  4916 
Кубанкин Д.А.  2695, 2698, 2700, 
4804, 4819, 4821, 4822, 4825, 4850, 
4851, 4873, 4890, 4906, 4912, 5275–
5278, 5292, 5381, 5557
Кубарев В.Д.  2611, 2623, 2673
Кубарев Г.В.  2611, 2673, 4918, 
4920
Кугуракова В.  4840 
Кугуракова В.В.  5737, 5769, 
5777
Кудашов А.С.  4877, 4909
Кудрин А.П.  775, 1027
Кудрявцев Ю.А.  4246 
Кудрявцева Е.П.  4918 
Куза А.В.  2229 (ред.)
Кузеев Р.Г.  629, 690, 1244, 1299, 
1473 (ред.), 1485 (ред.), 1540 (ред.), 
2129, 2194, 2384 (ред.), 6477
Кузина И.Н.  5604 (сост.)
Кузин-Лосев В.И.  4875 
Кузнецов В.Е.  4869, 4877
Кузнецов И.Д.  1421
Кузнецов П.Ф.  4815, 4872
Кузнецов С.К.  185, 186
Кузнецова Л.В.  1900, 2699, 
3204 (ред.), 3222 (ред.), 4814, 4877, 
6306, 6382
Кузнецова Л.В.  807, 1214, 
Кузнецова О.  2612
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Кузнецова О.Б.  4910, 5738, 
5739
Кузьмин В.В.  564
Кузьмин Я.В.  4913 
Кузьмина И.Р.  4876, 4923 (ред.)
Кузьмина О.В.  2825, 3196, 4815 
Кузьминых С.В.  533–538, 565, 
630, 636, 637, 640, 642, 769, 868, 961, 
962, 1020, 1048– 1050, 1075, 1884, 
2462, 2532, 2605, 2614 (ред.), 2615 
(ред.), 2618, 2620 (сост.), 2642, 2645, 
2650, 2653, 2662, 2666, 2668, 2680, 
2694, 2696, 2935, 2936, 2982, 2984, 
3016– 3019, 3268, 4654, 4734, 4751, 
4777 (рец.), 4800 (ред.), 4801 (ред.), 
4802 (ред.), 4815, 4816, 4841, 4843 
(ред.), 4844 (ред.), 4848, 4854, 4869, 
4872, 4879, 4885, 4886, 4887, 4888, 
4889, 4890, 4891, 4895, 4896, 4899, 
4904, 4907, 4915, 4970–4974, 4987, 
5014–5016, 5070, 5264, 5740, 5740 
(ред.), 6023, 6047, 6049 (ред.), 6070 
(ред.), 6073 (ред.), 6089 (ред.), 6091 
(ред.), 6100 (ред.), 6109 (ред.), 6116, 
6126 (ред.), 6130 (ред.), 6139 (ред.), 
6147, 6159 (ред.), 6165 (ред.), 6171 
(ред.), 6207 (ред.), 6209, 6210, 6218 
(ред.), 6230, 6231, 6232 (ред.), 6237 
(ред.), 6244 (ред.), 6252 (ред.), 6262 
(ред.), 6263, 6281 (ред.), 6289 (ред.), 
6308 (ред.), 6319, 6320, 6369, 6370, 
6371 (ред.), 6376 (ред.), 6383, 6423, 
6448, 6449, 6496, 6498 (ред.), 6508, 
6520 (ред.), 6530 (ред.), 6541, 6542, 
6553, 6564, 6565
Куклина А.А.  4150, 4813, 4851, 
4867, 4868, 4873, 4875, 4884, 4908, 
5261, 5682, 5741, 6000
Кукушкин А.И.  4907 
Кукушкин И.А.  4907 
Кулагина В.И.  4626
Кулаева Т.М.  654
Кулаков В.И.  619, 
Кулатова А.  2676 
Кулевцов Г.Н.  5679, 5680, 5689–
5693, 5766
Кулешов В.С.  2628 
Куликов А.В.  4811 
Куликов А.Г.  5575 
Куликов К.  2678 
Куличков  А.А.  4913 
Кульков А.М.  4880 

Кулькова М.А.  4880, 4913, 4921 
Кульпин Э.С.  629, 3282 (ред.), 3284 
(ред.), 3287 (ред.), 3321 (ред.) 
Кульпина-Губайдуллин Э.С.  2673, 
3287 (ред.), 5127 (ред.), 5399 (ред.)
Кумеков Б.  4740
Кумеков Б.Е.  2623
Куприянов Д.А.  4879 
Куприянова Е.В.  4897 
Купцов А.Е.  5468, 5469, 5480
Купцова Л.В.  4815, 4901, 4915 
Купцова М.С.  4841, 4857, 4870, 
5130, 5131, 5289, 5507, 5580
Курбатов А.В.  4149, 5426
Курбатов Х.Р.  2388 (сост., ред.)
Курбонов А.М.  4877, 4880
Курди У.  4880 
Курлович П.С.  4869 
Курманов Р.Г.  4901 
Курочкина Д.А.  4850 
Курочкина С.А.  2695, 4841
Курышова Н.П.  2695, 4868, 
4874
Куслий М.А.  5742 
Кутуев А.А.  3680, 5174
Кутузова Д.О.  4841, 4857, 4899, 
5674
Кутузова О.Д.  4850 
Кутуков Д.В.  2699 
Куфтерин В.В.  4865, 4903, 4907, 
4911, 5381
Кучкин В.А.  3891
Кушкумбаев А.К.  4852, 4864
Кшесинская С.А.  1221
Кыдырали Д.  4919 
Кызласов И.Л.  2612, 2686, 2688, 
3388, 3389 
Кызласов Л.Р.  583 (рец.), 2686, 2688

Лавенто М.  4888 
Лавренов В.И.  4804
Лавренов Н.Г. - 4914 
Лазарева К.С.  4863 
Лазукин А.В.  4720, 4810, 4812, 
4827, 4884, 4892
Лаисов Н.Х.  2649 
Лантратова О.Б.  4886 
Лапочкин В.Ф.  2645 
Лаптев М.  33 (сост.)
Лаптева Е.Г.  5731, 5732, 5734
Лапшин А.С.  4850, 5593 (ред.)
Лапшина И.Ю.  4850, 4873, 
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5593 (ред.)
Ларина Л.А.  5760 (ред.)
Латышева Г.П.  2190
Лачинов И.А.  4804 
Лбова Л.В.  4911 
Лебедев В.  2689
Лебедев В.И.  1418 (ред.)
Лебедев В.П.  622, 2628, 2652, 
2699, 4215, 4239– 4242, 4416, 4719, 
4846, 5495
Лебедева Д.В.  4914 
Лебедева Е.Ю.  4795, 4851, 4906
Лебединская Г.В.  599
Лебединский В.В.  4876, 4881
Левашева В.П.  2114, 2315
Левин М.Г.  1409 (ред.)
Левина Р.Ш.  6571 (сост.), 6573 
(сост.), 6574 (сост.), 6575 (сост.), 
6576 (сост.), 6577 (сост.), 6578 
(сост.), 6579 (сост.), 6580 (сост.)
Левитская Л.С.  586 (рец.)
Левыкина Т.А.  4890 
Ледяйкин В.И.  767, 789, 
1967, 2633, 3941
Лейбова Н.А.  4851
Леконцева Н.И.  775, 1027
Лелеко Л.Н.  2647, 3198, 3199, 
4417
Ленц Г. - 2073
Ленц Г.Т.  650, 3892
Ленькова Е.Н.  4869, 4870
Леонов Л.Л.  4877 
Леонтьев А.Е.  2191
Леонтьева А.С.  4902, 4914
Лепехин И.И.  28
Лерх П.И.  29
Лесная Е.С.  4811, 4812, 4908 
Лещева Т.П.  775, 1027
Лещенко В.Ю.  2316
Лещенко Н.В.  4880
Лещинская Н.А.  2620, 2680, 
4816, 4817, 4835, 4847, 4883, 4891, 
4893
Ливцов В.А.  4749
Ли Джи Ын – 4804 
Лимонов Ю.А.  2192
Линкина Л.И.  2631, 2632, 4609
Липина Л.И.  2620 
Лисина А.С.  4870 
Лисова Н.Ф.  2625, 4525– 4530, 
4699 
Литвин А.Л.  716 (ред.)

Лифанов Н.А.  1124а, 2647, 2673, 
3097–3100, 3157, 3200–3206, 4700, 
4818, 4864, 4875, 4876, 4884, 4896, 
4911, 4919, 4922, 5067
Лихачёв А.Ф.  30, 31, 187, 343– 350
Лихачев А.Ф.  79, 234, 493– 496
Лихачев Н.П.  497
Лобанова Т.В.  4907 
Лобачев В.В.  5729 
Лобзова Р.В.  4870 
Лобода А.Ю.  4872, 4902 
Лозовская О.В.  4880, 4917, 
4921
Локис А.В.  4850 
Лоллекова О.  4861 
Ломакин Д.А.  4874 
Ломейко П.В.  4053
Ломан В.Г.  4907 
Ломов С.П.  4848, 4870, 5743, 
5744, 5745
Лопан О.В.  2627, 2673, 4804, 
4810, 4811, 4812, 4813, 4830, 4851, 
4876, 4900, 4920, 5235, 5487
Лопатин Г.В.  4976 (ред.)
Лопатин Н.В.  4940 (ред.), 4941 
(ред.), 4943 (ред.), 4944 (ред.), 4959 
(ред.), 4961 (ред.), 5022 (ред.), 5208 
(ред.), 5209 (ред.), 5211 (ред.), 5212 
(ред.), 5213 (ред.), 5214 (ред.), 5225 
(ред.), 5227 (ред.), 5231 (ред.), 5232 
(ред.), 5238 (ред.), 5257 (ред.), 5261 
(ред.), 5265 (ред.), 5271–5274 (ред.), 
5283 (ред.), 5325 (ред.), 5652 (ред.), 
5653 (ред.), 5659 (ред.), 5660 (ред.), 
5664 (ред.), 5665 (ред.), 5667 (ред.)
Лопатина О.А.  2618, 4801, 4844, 
4879
Лохова О.В.  4921 
Лукин П.В.  4792 
Лукпанова Я.А.  4870, 4895
Лукша Е.И.  4869 
Лунин Б.В.  4924
Лушников О.В.  2673 
Лыганов А.В.  2621, 2695, 2868– 
2870, 2938, 4609, 4613, 4655, 4701, 
4750, 4814, 4815, 4834, 4854, 4856, 
4860, 4863, 4865, 4866, 4871, 4875, 
4879, 4886, 4888, 4892, 4897, 4901, 
4905, 4909, 4911, 4913, 4915, 4917, 
4919, 4943, 4944, 4948, 4960, 4962, 
4975–4985, 5027, 5743
Лыков Г.И.  2742, 3917
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Лысенко С.Д.  4897, 4911 
Лысенко С.С.  – 4897
Лычагина Е.Л.  2646, 2647, 2650, 
2653, 2667, 2697, 2939, 3020, 4446, 
4702, 4814, 4834, 4897, 4921, 6104
Лю С.  5742 
Лю Я.  4917 
Любимкина Е.С.  4891 
Любимова А.А.  6571 (сост.), 
6572 (сост.), 6573 (сост.), 6574 (сост.)
Любомиров П.Г.  351, 498
Любичанковский С.В.  5109 
Любичансовский С.В.  4749
Любчанский И.Э.  3190 (ред.)
Лялин В.  68 (рец.)
Ляхов С.В.  4850 
Лящевская М.С.  4918 
Мавродин В.В.  2193
Мавродина Р.М.  2193
Магницкий В.  352
Магомедов М.Г.  650, 651
Магомедов Р.  2611 
Мадуров Д.Ф.  2607, 2608, 2634, 
2647 2668, 5132
Мажанова И.Н.  2026
Мажанова И.П.  2150
Мажитов Н.  2612
Мажитов Н.А.  643, 650, 1428, 1429, 
2673, 3391 
Мазанов А.А.  1787
Мазгаров А.М.  6541 (ред.)
Мазуркевич А.Н.  4881, 4919
Майко В.В.  4876, 4918, 4922
Майнагашева Н.С.  5153 (ред.)
Майорова Н.А.  4804 
Майстренко Д.А.  4917 
Макаров Д.Д.  2635 
Макаров Л.Д.  621, 629, 2633, 2642, 
2648, 2652, 2662, 2669, 2672, 2680, 
3392, 3393, 4243, 4883, 4900
Макаров Н.А.  2317, 4967 (ред.), 
4985 (ред.), 5025 (ред.), 5040 (ред.), 
5196 (ред.), 5179 (ред.), 5204 (ред.), 
5210 (ред.), 5218 (ред.), 2560 (ред.), 
5266 (ред.), 5294 (ред.), 5298, 5302 
(ред.), 5411 (ред.), 5631 (ред.), 5891 
(ред.), 6065
Макаров Н.П.  4801 
Макарова А.С.  4870, 4901
Макарова В.Н.  644, 
Макарова Е.М.  4656, 4811. 
4829, 4851, 4861, 4885, 4889, 4891, 

4892, 4894, 4898, 5380, 5383, 5654
Макарова Т.И.  2318
Макарова Т.И.  4147 (ред.)
Макарова Ю.М.  4857 
Макласов В.Ю.  4850, 4851, 
4868, 4869
Макласова Л.Э.  4819, 4850, 
4851, 4853, 4863, 4869, 5581–5584 
Максимов Е.К.  634
Максютов А.А.  4740 (ред.)
Малахов С.Н.  4880 
Малачевская Е.Л.  4880 
Малашев В.Ю.  4817 
Малдыбекова Л.Д.  4916, 4921
Малеев Н.  353
Маликов А.М.  4918 
Маликова А.  4831 
Малкина Ц.  354
Малкова Н.М.  1215, 2634, 2647, 
4820
Малов Е.  32
Малов С.  137 (рец.), 356, 412 
(рец.)
Малов С.Е.  355, 357, 2076, 2077
Малышев А.А.  4614
Малышева О.  1300, 2676
Малышева С.Г.  1892
Мальгинова Д.Э.  5902 
Мальм В.А.  626
Малютина А.А.  4917, 4921
Мамаев Р.Х.  4874 
Мамедова Н.М.  3319 (ред.), 
4498 (ред.)
Мамиров Т. Б.  4905, 4913
Мамичев Е.Е.  5566 (ред.)
Мамонтов В.И.  621
Манапов Р.А.  5427, 5429
Мандрыка П.В.  4850, 4868, 
4908, 5887
Мандрыкина А.Н.  5575 
Мансурова А.Р.  5377 (ред.)
Манюхин И.С.  646
Маратканов С.Н.  2634, 2642
Марданов Т.Р.  5714 
Марданшина Е.М.  4110–4116 , 
4703
Маркелов А.Ю.  4863 
Марков А.К.  499, 500
Марков В.Н.  538, 613, 614, 617, 
618, 622, 641, 642, 645, 646, 655, 802, 
803, 869, 870, 1018, 1019, 1050–1059, 
1864, 1893, 1894, 2418 (рец.), 2463, 
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2614, 2633– 2635, 2647, 2650, 2665, 
2666, 2674, 2941, 2981, 2983, 3006, 
3021
Мартинес-Наваррете М.И.  4872 
Мартинез Фернандез Г.  4842 
Мартынов А.И.  1430, 1431, 
2743, 3394
Мартынович Н.В.  4907 
Мартьянов В.Н.  643, 4886
Марченко Д.В.  4909 
Марчук В.Н.  4851, 4900 
Марыксин Д.В.  4873 
Масловский А.  2611
Масловский А.Н.  2627, 2664, 
2673, 2695, 2700, 4804, 4819, 4850, 
4874, 4882, 4890, 4900, 4912, 4916, 
4922, 5568, 5881, 5882
Маслюженко Д.Н.  4784 (ред.), 
4898, 5156 (ред.)
Массалитина Г.А.  4887 
Массон В.М.  3395, 3897 (ред.), 
4106 (ред.), 5058 (ред.), 6569 (ред.)
Масюта Д.А.  4811, 4812, 4908
Матасов В.М.  5174 
Матева Б.  4842, 4861, 4893, 
4899, 5723
Матвеев А.  2611, 2658  
Матвеев Г.Б.  6203, 6559 (сост.)
Матвеев Р.В.  2620, 2841, 3101– 
3104, 3538, 4657, 4704, 4831, 4835
Матвеева Г.И.  546, 626, 643, 650, 
730 (ред.), 750, 766, 777, 804– 807, 
945 (ред.), 1103 (ред.), 1118 (ред.), 
1119 (ред.), 1125–1134, 1144 (ред.), 
1170 (ред.), 1195 (ред.), 1223 (ред.), 
1231 (ред.), 1239, 1240, 1241 (ред.), 
1246 (ред.), 1253, 1301– 1308, 1323 
(ред.), 1326 (ред.), 1328 (ред.), 1340 
(ред.), 1404 (ред.), 1432, 1433, 1616– 
1619, 1855, 1875, 1889, 1895–1904, 
1949, 1980, 2026–2028, 2140, 2141, 
2151, 2194, 2294 (ред.), 2314 (ред.), 
2319, 2533– 2535, 2611, 2612, 2642, 
2647, 2650, 2727, 2806, 2825, 2827, 
2828, 2840, 3060, 3105– 3112, 3196, 
3208, 3209, 3222, 3396, 3883 (ред.), 
4070, 4071, 6239
Матвеева Н.П.  2673, 4852
Матренин С.С.  4881, 4910 
Матюшин Г.Н.  963, 969, 974
Матюшко И.В.  4829, 4845
Махмутов Р.З.  2636, 2639, 2641 

Махмутов Х.К.  6583 (сост.)
Махмутов Х.Ш.  6583 (сост.)
Махортых С.В.  4843 
Мащенко Е.Н.  4842 
Медведев А.Ф.  2287
Медведев В.М.  3148 (ред.) 
Медведев Г.И.  6122 
Медведев Е.И.  1301 (ред.)
Медведева М.В.  4869 
Медведева П.С.  4901 
Медведь А.Н.  4881, 4920
Медникова М.  2660 
Медынцева А.А.  2695, 4795, 
5634, 5635 
Мелиоранский П.  2693 
Мельников Л.В.  2630– 2632, 
2647, 2650, 2653, 2672, 2881, 4583, 
4586, 4593, 4610, 4613– 4615, 4626, 
4631, 4836, 5196
Мельников С.Е.– 34, 35, 36, 37
Мельникова Е.А.  1448 (ред.), 
2639, 2663, 4244, 5118 (ред.), 5632 
(ред.)
Мельникова О.М.  2618, 2662, 
2680 (рец.), 4801, 4829, 4838, 4869, 
4870, 4879, 4883, 6117, 6220
Мельниченко О.В.  2634, 4719, 
4809
Мельничук А.Ф.  2647, 2667, 
4801, 4814, 4815, 4844
Меньшиков М.Ю.  4868 
Меньшов А.В.  4749
Меркулов А.Н.  4919 
Мерперт Н.Я.  575 (рец.), 654, 701, 
702, 808, 825 (ред.), 831– 834, 871, 
1309–1311, 1401, 1402, 1620, 1638, 
2029, 6321
Мерц В.К.  4853, 4872
Месхи А.М.  2152, 2631, 4139
Метье Б.  4913 
Мизиев И.М.  618, 652
Мизинова В.П.  873, 6124
Мизис Ю.А.  4749
Миллер Б.В.  501
Милованова М.П.  4870 
Мимоход Р.А.  4815, 4872,  4878, 
4919, 4974
Минаев А.В.  4850 
Минаев А.П.  4868, 4874, 4912
Мингазов Ш.Р.  4864 
Мингалев В.В.  4905, 4911
Мингалева М.К.  4875, 4905 
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Миниханов Ф.Г.  5089, 5090, 
6510
Миннуллин К.М.  2767 (ред.), 
3996 (ред.), 4027 (ред.), 4530 (ред.), 
4929 (ред.)
Минх Г.Н.  358
Миняев С.С.  4911, 5742
Миргалеев И.М.  2626 (ред.), 
2658 (ред.), 2731 (ред.), 3436 (ред.), 
3440 (ред.), 3539 (ред.), 3541 (ред.), 
3860 (ред.), 4029 (ред.), 4096 (ред.), 
4203 (ред.), 4300 (ред.), 4336 (ред.), 
4386 (ред.), 4477 (ред.), 4490 (ред.), 
4491 (ред.), 4516 (ред.), 4537 (ред.), 
4542 (ред.), 4549 (ред.), 4793, 4846, 
5133, 5243 (ред.), 5893, 6332 (ред.)
Мирзаахмедов С.Д.  4873 
Миронов И.Н.  2672 
Миронская Е.А.  4880 
Митрошин Е.Н.  4897
Митько О.А.  4911  
Мирсияпов И.Ю.  2606, 2622, 
2661, 2664, 3539, 4089, 4245, 4873, 
4894, 4913, 5668
Мирсияпова З.Н.  4829, 4830
Митоян Р.А.  2623 
Митряков А.Е.  4801, 4802, 
4815, 4844, 4860, 4872, 4878, 5023
Мифтахов Б.М.  1416 (сост.)
Михайлов Е.П.  621, 1434, 
2744, 2808, 4832, 4835, 4861, 4865, 
4867, 4903, 4945, 4948, 4959, 4961, 
4962, 4987, 5110 (ред.), 5223, 5224, 
5372, 5372 (ред.), 5380, 5382, 5383, 
5409 (ред.), 5629 (ред.), 5654, 5655, 
5705, 5706, 6204, 6205, 6555 (сост.), 
6559 (сост.)
Михайлов С.А.  4614 
Михайлова Е.Р.  5853 
Михайлова К.В.  4833 
Михайлова М.А.  4880 
Михалёв В.  2611 
Михальченко С.Е.  2320
Михеев А.В.  2620, 2647, 2667, 
2668, 3927, 4844, 4891, 4895, 4899
Михеев В.К.  650, 652
Михеева А.И.  4891 
Мичри М.В.  4870 
Мишина Е.М.  6560 (сост.), 6561 
(сост.)
Миягашев Д.А.  4868, 4902, 
4906 

Могаричев Ю.М.  2622, 2627, 
4850, 4874, 4902, 4904
Могилевская М.Г.  6560 (сост.)
Могилевский К.И.  4749
Могильников В.А.  2195, 2688, 
6346
Мозжерин В.И.  642, 926
Мойсова Е.Д.  4874 
Мокрушин В.П.  2618, 4246, 
4845
Мокрушин В.Р.  646
Мокрушин И.Г.  4867, 4875, 
4877, 5733
Молев Е.А.  4289 (ред.)
Молодин В.  2611 
Молодин В.И.  4872, 5742
Молодцева А.С.  4911 
Молотова Т.Л.  2673 
Молчанов А.А.  2634
Монахов С.П.  4911, 4917  
Монгайт А.Л.  576 (рец.), 2196
Монгуш К.М.  4920 
Монтеро-Руис И.  4872 
Моргунова Н.Л.  903, 973, 
4815, 4880
Моржерин К.Ю.  1911, 2321
Мороз В.В.  4901 
Морозов В.В.  2695, 4814, 4834, 
4854, 4860, 4861, 4871, 4875, 4879, 
4897, 4905, 4915, 4919, 4984, 4985, 
6001
Морозов В.П.  4840, 5904
Морозов В.Ю.  1134–1136, 1312, 
2197, 3113, 3210  
Морозов Ю.А.  643, 2668, 4890
Морозова С.В.  1621
Морохин Н.  6267 
Моряхина К.В.  4841, 4920
Мосин В.  2681 
Мохиборода В.В.  4869 
Моця А. (Моця О.П.) – 2663 
Моця А.П.  648, 649, 2198– 2201, 
2536
Мочаев В.А.  6272 (сост.), 6273 
(сост.)
Мочалов О.Д.  4815, 4872, 4967 
(ред.), 4985 (ред.), 5025 (ред.), 5204 
(ред.), 5294 (ред.), 5631 (ред.)
Мугуревич Э.С.  2202
Мудрак О.А.  2360
Мужухоев М.Б.  4845 
Мукминова Р.Г.  2641, 2663, 
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4151 
Мунхбаяр Ч.Б.  4853 
Мунхцэцэг Б.  4853 
Мунчаев Р.М.  2638, 2641, 2653, 
6415
Муньос Моро П.  4861 
Муратбакиева А.Д.  4869 
Мурашкин А.И.  4921 
Мурашкина С.И.  5174
Мургабаев С.С.  4916, 4921
Мурзина С.Р.  4870 
Муромцева К.Н.  809, 1435
Мурыгин А.М.  4818 
Мусеибли Н.А.  4917 
Мусина Р.Н.  2639 (ред.), 2766 
(ред.)
Мустакимов И.А.  4751
Мустакимов И.  2612, 2637
Мустафин Х.Х.  4916 
Мустафина Д.А.  3802
Мухамадеев А.Р.  5909 
Мухамадиев А.Г.  566, 567, 629, 
643, 1137, 1436, 1820, 1828, 1829, 
1837, 1856–1858, 1863, 1870, 1871, 
1905–1909, 1937, 2203–2209, 2293, 
2362, 2423, 2464, 2465, 2537, 2538, 
2607, 2612, 2623, 2633, 2635, 2648, 
2663, 2669, 2673, 2692, 2698, 2745, 
2746, 2748, 3211, 3398, 3539, 3686, 
3701, 3709 –3705, 4089, 4247, 4248, 
4285, 4305, 4658, 4890, 5909, 6425
Мухамадиев А.Р – 4793, 4896, 5897, 
5898
Мухамадиев Х.Э.  4249 
Мухамадиева Р.Г.  2650, 4585
Мухамедова Р.Г.  691, 704
Мухамедьяров Ш.Ф.  1971
Мухамедьяров Ш.Ф.  575 (рец.), 
629, 654, 672, 692– 694, 1233, 1439, 
Мухаметдинов Р.Ф.  2078
Мухаметшин А.Г.  5135 (ред.)
Мухаметшин Д.Г.  568, 622, 623, 
625, 626, 632, 640, 643, 1668,  1711, 
1715, 2079, 2080–2084, 2606– 2610, 
2616, 2633– 2637, 2647, 2652, 2653, 
2663, 2668, 2671, 2700, 3603, 3706, 
3707, 3945 (ред.), 4152, 4250– 4265, 
4534, 4724, 4725, 4726, 4733 (сост.), 
4751, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 
4762, 4781, 4785–4788,  4818, 4819, 
4820, 4825, 4826 (ред.), 4829, 4830 
(ред.), 4836, 4846 (ред.), 4849, 4851, 

4858, 4863, 4886, 4922, 4946, 5196, 
5279–5281, 5391–5397, 5496–5505, 
5774, 6395
Мухаметшин И.Д.  2608, 2609, 
2647, 3604, 4825, 4826, 4827, 4829, 
4830, 4851, 5281, 5282, 5501, 5502
Мухаметшин Р.А.  4153
Мухаметшин Р.М.  4509 (ред.)
Мухаметшин Р.Р.  4928, 5899, 
5900
Мухаметшина А.С.  2634, 4841, 
4889
Муханов Г.С.  2662 (ред.), 6509 
(ред.), 6543
Мухарямов М.К.  672 (ред.), 
673 (ред.), 674 (ред.), 703, 1577 
(ред.),  2208 (ред.),
Мухетдинов Д.В.  4381 (ред.), 
4882
Мухин И.В.  2635 
Мызников С.А.  4872 
Мыльникова Л.Н.  5742 
Мымрина Е.В.  4880 
Мысыр О.Д.  4919 
Мыськов Е.П.  4819 
Мыц В.Л.  2612, 2673, 4850, 
4868, 4874, 4879, 4900, 4908, 6002, 
6068
Мышев Ю.В.  2661 
Мышкин В.Н.  – 1231, 3061, 3114, 
4801, 4816, 4903
Мэгро Й.  4881, 4919
Мякшина Т.Н.  4850 
Мясников Н.С.  2620, 4801, 
4816, 4817, 4832, 4835, 4844, 4861, 
4867, 4901, 4903, 4945, 4948, 4959, 
4961, 4962, 4964 (ред.), 5223, 5224, 
5380, 5382, 5383, 5705, 5706, 5885, 
6003, 6205 (ред.)
Мясникова А.Б.  4861 
Набиев Р.А.  4547 (ред.)
Набиев Р.Ф.  2627, 4266  
Набиуллин Н.Г.  602, 621, 628, 
629, 772, 1566, 1567, 2607–2610, 
2612, 2627, 2633–2635, 2648, 2650, 
2653, 2656, 2657, 2659, 2666– 2669, 
2673, 2689, 2690, 2693, 2699, 2802, 
3260, 3400, 3401, 3541, 3708 –3712, 
3792, 3860, 3868, 3896 –3918, 3949, 
4033, 4125, 4167, 4610, 4616, 4617, 
4623, 4705, 4818, 4819, 4827, 4829, 
4833, 4836, 4841, 4857, 4867, 4875, 
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4894, 4896, 4898, 4899, 4903, 4924, 
5196, 5252, 5283, 5323, 5398, 5401, 
5506, 5746, 5782, 5784, 6488, 6516, 
6586 (сост.)
Набоков А.В.  1216, 1855, 1901, 
1902
Нага Т.  4894 
Нагиев З.Ш.  4896 
Наглер А.О.  4879 
Наджафов Ш.Н.  4829, 4919
Надырова Х.Г.  2658, 3373, 3602, 
3615, 3642, 3698, 3699, 3715, 3768, 
3870, 3975, 3981, 3982, 3985, 3988–
4022, 4024, 4509, 4536, 4706, 5306, 
5319
Надыршин Н.М.  1955
Назарова А.Ю.  4863, 4869
Назипова Г.Р.  2662 (ред.), 6509 
(ред.), 6543
Наккаш Н.  3917 
Нанзатов Б.З.  5890
Напольских В.В.  2655, 2656, 
4763, 4801, 4817
Нарожная Ф.Б.  4804 
Нарожный В.Е.  2696, 4845, 
4874
Нарожный Е.И.  2611, 2627, 
2673, 2696, 4804, 4845, 4846, 4850, 
4864, 4874, 4916
Насибуллина А.Б.  5649 
Насретдинов Р.Р.  4901 
Насыров Р.Г.  4761, 4762, 4826, 
5393 (ред.)
Насырова Л.Г.  5507 (сост.)
Насыртдинов Б.М.  4889, 4898 
Науменко В.Е.  4864 
Нахапетян В.Е.  622, 650, 651, 
2210
Нахапетян-Флерова В.Е.  2633
Неболюбов П.  4866, 6260
Невзоров П.  359
Невоструев К.  40
Невоструев К.И.  38, 39, 2645, 
4734
Негин А.Е.  4845 
Недашковская Н.И.  4876, 6287
Недашковский Л.Ф.  621, 1910, 
1911, 2030, 2031, 2211, 2289, 2321–
2327, 2611, 2623, 2627, 2634, 2635, 
2640, 2652, 2654, 2657, 2662, 2667, 
2673, 2685, 2686, 2688, 2689, 2700, 
2714, 2748, 3402–3411, 3552–3564, 

3919 –3922, 4054 –4058, 4090– 4092, 
4097, 4117, 4118, 4154, 4217, 4267–
4273, 4393, 4618, 4619, 4804, 4819, 
4822, 4825, 4829, 4836, 4846, 4850, 
4858, 4870, 4873, 4876, 4889, 4900, 
4910, 4914, 5585, 5747, 5760, 5761, 
6240, 6287, 6388, 6426
Неделькин Е.В.  4876, 5883
Недомолкин А.Г.  4917
Недомолкина Н.Г.  4878, 4921
Недорезов М.В.  3769 
Недошивина Н.Г.  1719, 3612 
(ред.)
Неклюдова Т.А.  4880 
Ненахов Д.А.  5742 
Непомнящий А.А.  4751
Непочатых В.А.  750
Нерушин И.А.  3074, 3167
Нерушин Н.А.  2652 
Нестеренко И.М.  2642, 2651 
(сост.), 2662, 2710, 2717, 2725, 2747, 
2774, 2777, 2778, 2785, 4824
Нефедов Ф.Д.  122
Нефедова М.В.  4857 
Нефёдкин А.К.  4864 
Нефёдов Ф.Д.  360
Нечвалода А.И.  2647, 2673, 
5053 
Нечипорук А.А.  4850 
Нигамаева З.С.  3566, 3925
Нигамаев А.З.  675, 1420, 1437, 
1438, 2085, 2483, 2539, 2607, 2608, 
2610, 2633, 2645, 2648, 2649, 2656, 
2667, 2671, 3412, 3566, 3869, 3878, 
3923– 3926, 3953, 3964, 3966, 4707, 
4734, 4764, 4818, 4819, 4820, 4841, 
4867, 4875, 4878, 4909, 5130, 5131, 
5134–5141, 5171 (ред.), 5252 (ред.), 
5284–5290, 5310 (ред.), 5313, 5315 
(ред.), 5488, 5507, 5518 (ред.), 5560, 
5577, 5580, 5586, 5587, 6516
Нигаматзянов И.Р.  3521, 3527– 
3530, 4836, 4838, 6036
Нигматуллина З.Ф.  4880 
Нигомедзянов М.Н.  2361
Низамова Л.М.  5902 
Никитин А.П.  4880 
Никитин В.В.  569, 613, 621, 642, 
643, 810, 916, 964, 1020 (ред.), 1058 
(ред.), 2605, 2647, 2650, 2666– 2668, 
2697, 2698, 2887 (ред.), 2951 (ред.), 
3003 (ред.), 3117 (ред.), 3370 (ред.), 
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3425 (ред.), 4114 (ред.), 4589 (ред.), 
4598 (ред.), 4608, 4610 (ред.), 4612 
(ред.), 4765, 4814, 4815, 4834, 4895, 
4897, 6103, 6268–6270, 6330 (ред.), 
6372, 6445 (ред.), 6446 (ред.), 6451 
(ред.), 6453(ред.)
Никитина А.В.  4894, 4902
Никитина О.А.  4804 
Никитина Т.Б.  2212, 2328, 2620, 
2621, 2623, 2624, 2647, 2652, 2653, 
2666, 2668, 2672, 2673, 2680, 2696, 
2698, 2956 (ред.), 3434 (ред.), 3694 
(ред.), 3927, 4274, 4420, 4574 (ред.), 
4588 (ред.), 4601 (ред.), 4817, 4818 
(ред.), 4819, 4820, 4825, 4829, 4841, 
4847 (ред.), 4849, 4852, 4867, 4875, 
4884, 4891, 4895, 4896, 4899, 4906, 
4912, 4918, 4920, 5503, 5610
Николаев А.И.  4882 
Николаев В.В.  613, 2769 
Николаев Г.А.  4832, 5885 (ред.)
Николаев Н.Н.  4870 
Николаев С.Ю.  4866 
Николаева К.В.  2631, 2632, 
2671, 4621, 5752
Николаева Т.В.  2176
Николаева Т.В.  4220 (ред.)
Никольская Т.Н.  2213
Никонова В.А.  4804 
Никонорова Е.Е.  2673 
Новаленко П.В.  2654 
Новиков А.В.  2668, 2673, 4801, 
4844, 4848, 4856, 4860, 4866, 4872, 
4878, 4891, 4902, 4911, 4917, 6004
Новиков В.В.  4915
Новицкий А.И.  6535 
Новиченкова Н.Г.  4908 
Нолев Е.В.  4907, 5162
Носкова Л.М.  1857, 1870, 2636, 
2643
Носов Е.Н. 3410 (ред.), 4652, 6579 
(ред.), 6580 (ред.)
Носова Е.И.  4870 
Носкевич В.В.  4901, 4913
Нохратский В.М.  361
Нугманова Г.Г.  2630, 3797 
(ред.), 4883, 6018
Нуждин Е.В.  4840 
Нунен Т.  2677 
Нургалиев Д.К.  4840 
Нуретдинова А.Р.  2621, 3662, 
4421, 4620, 4750, 4766, 4767, 4829, 

4837, 4841, 4851, 4868, 4871, 4890, 
4901, 4903, 4907, 4912, 5291, 5385, 
5413, 5428, 5573, 5574, 5588, 5589, 
5630, 5696, 5721, 5726, 5748, 5749, 
5849, 5902–5905, 6005, 6090, 6098
Нуржанов А.А.  2612, 2623, 
2673, 4831, 4841, 4867, 4910
Нуриева Ф.Ш.  2669 
Нурисламов Р.Х.  2630, 2653, 
2672, 4610
Нурмухаметов И.М.  2647
Нускабай А.  4920 
Нускабай А.А.  4909
Обломский А.М.  2673, 5043 
(ред.)
Оборин В.А.  1912, 2167
Оборин Ю.В.  5905 
Обрезков А.  372, 373
Обухов Ю.Д.  4804 (ред.), 4836, 
4851, 4868, 4874, 4876, 4886, 4900, 
4908, 4912
Обыдённов М.Ф.  643, 750, 963, 
2618, 3015, 4890
Обыдённова Г.Т.  534, 948, 965, 
966, 2718 (ред.), 2910 (ред.), 2923 
(ред.), 2931 (ред.), 2936 (ред.), 2949 
(ред.), 3199 (ред.), 3042 (ред.), 4749, 
4890, 4894, 6049 (сост.), 6070 (сост.), 
6073 (сост.), 6089 (сост.), 6091 
(сост.), 6100 (сост.), 6109 (сост.), 
6126 (сост.), 6130 (сост.), 6139 
(сост.), 6159 (сост.), 6165 (сост.), 
6171 (сост.), 6207 (сост.), 6218 
(сост.), 6232 (сост.), 6237 (сост.), 
6244 (сост.), 6252 (сост.), 6262 
(сост.), 6281 (сост.), 6289 (сост.), 
6308 (сост.), 6371 (сост.), 6376 
(сост.), 6498 (сост.), 6520 (сост.), 
6530 (сост.)
Овечкина Л.В.  4851, 4873, 4902, 
5710–5713, 5725, 5750
Овсюченко А.Н.  5751 
Овсянников В.В.  646, 1313, 
2647, 2653, 3022, 4801, 4835, 4844, 
4854, 4866, 4878, 4894, 4901, 4921
Овсянников О.В.  2329 
Овчинников А.В.  2540, 2831, 
4059, 6322–6332 
Овчинников И.  2660 
Овчинникова Б.Б.  4883
Овчинникова О.  2660 
Огородников А.Д.  4841 
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Озеров В.В.  4155 
Оконникова Т.И.  6154 
Окороков К.С.  4875 
Олейников О.М.  4422 
Ольговский С.Я.  4843, 4872
Онгар А.  5203 (ред.)
Онгарулы А.  4876, 4909  
Онищенко С.С.  2623, 2673 
Онощенко В.В.  4869 
Оразмухамедова Г.Т.  2673 
Орландо Л.  5742 
Орленко С.П.  4845 
Орлова А.Ф.  3917
Орлова О.  2612
Орлов Р.С.  648
Орловская Л.Б.  4815, 5740, 
6219
Оруджов Э.И.  4844, 4854, 4866, 
4878, 4897, 4901, 4909, 4911, 4915, 
4944, 5017, 5018, 6006
Орфинская О.В.  3173, 4852, 
4853, 4886, 4889, 4896, 4908
Орфинская О.Ф.  4884
Осипенко О.С.  3213 
Осипов Г.  3663 
Осипова Е.В.  4869 
Осипова Т.В.  2673, 4809, 4906, 
4910
Осо Р.Н.  4882 
Останина Т.  2678, 2679 (рец.), 
2681, 2683
Останина Т.И.  643, 873, 1913, 2032, 
2033, 2645, 2673, 4734, 4817, 4847, 
4883, 4895, 4914
Островский А.Н.  374
Островский С.Л.  4275
Остроумов В.П.  1976
Осятинский А.И.  1622, 1977, 
1978
Очередной А.К.  4901 
Очир Б.  4864 
Очир-Горяева М.А.  4816, 4886, 
4888, 4894, 5038, 5039, 6007
Ошибкина С.В.  962 (ред.)
Павленко В.М.  4240 
Павленко Ю.А.  4883 
Павлик А.  4842, 4861
Павлихин А.В.  4809 
Павлов А.А.  4830 
Павлов П.  2682 
Павлов П.Ю.  4814 
Павлова А.Н.  2621, 2667

Павлова Н.А.  4891 
Пайзерова А.А.  4880 
Паламарчук Р.С.  4921 
Паллас П.С.  42
Палиенко С.В.  4869 
Пальцева Д.У.  4156, 4423, 4818, 
4819, 6008
Памеев Р.А.  4918, 4922
Паничкина М.З.  127, 967
Панкевич Г.Д.  4869 
Панова Н.К.  2632 
Пантелеев А.В.  4881 
Пантелеев С.А.  2622, 2623, 
2699
Пантелеева С.Е.  2618, 4879, 
4909
Панченко К.Л.  5853 
Паньков И.П.  662, 663, 1410
Панюшкина И.П.  4873 
Папа-Афанасопуло К.  375
Паракина О.О.  3713 
Парунин А.В.  4852 
Пархомчук Е.В.  4880, 4913
Паршикова Т.С.  4881 
Пастушенко И.Ю.  2623, 2642, 
2647, 2661, 2673, 2678–2680, 3115, 
4276
Пастушенко Н.Ю.  2214
Патрик Г.К.  2614, 2618
Патрушев В.С.  570, 643, 645, 
751, 752, 790, 1016, 1018 (ред.), 1019, 
1060–1063, 1095, 2541, 2618, 2621, 
2647, 2648, 2661, 2667, 2866 (ред.), 
2918 (ред.), 2955 (ред.), 4815, 4816, 
4820, 4831, 4835, 4844, 4888, 4893, 
4895
Патрушева Т.С.  2647, 2667
Пахомов Р.В.  4869 
Пахомова С.Г.  5470 
Пачкалов А.В.  2623, 2647, 3605, 
3714, 4277, 4278
Пашенчук Н.  4842 
Пашуто В.Т.  1439 (ред.)
Пежемский Д.В.  4850, 4851, 
6151
Пелевина А.  2622, 2623 
Пельгунова Л.А.  4891 
Пенин Г.Г.  806, 903
Пенской В.В.  4864 
Перевозчикова С.А.  4888, 4907 
Перевощиков С.Е.  2642, 2680 
Перерва Е.В.  2673 
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Перескоков М.Л.  2652, 4801, 
4817, 4835, 4854, 4866, 4878, 4888, 
4899, 4905, 4911
Перескоков М.Т.  4816 
Персова С.Г.  4728, 4824, 4839, 
4888, 5226, 5663
Пескова А.А.  4852 
Петербургский И.М.  643, 2215
Петерсон Г.П.  376
Петренко А.Г.  541, 571, 613, 618, 
620, 621, 624, 626, 627, 629, 630, 635, 
637, 638, 641, 642, 643, 695, 696, 697, 
874, 875, 876, 877, 878, 968– 974, 
1064–1068, 1178, 1179, 1314, 1315, 
1316, 1585, 1854, 2115– 2117, 2119, 
2120, 2466, 2467, 2542, 2543, 2612, 
2613, 2618, 2620, 2621, 2629, 2630, 
2631, 2632, 2634, 2635, 2636, 2642, 
2650, 2653, 2656, 2662, 2666, 2667, 
2668, 2672, 2676, 2687, 2693, 2749, 
2750, 2871, 2881, 2946 - 2949, 3023, 
3116, 3119, 3214, 4106, 4107, 4119 - 
4125, 4583, 4592, 4622, 4806, 5906
Петрова Д.А.  4817, 4861, 4864, 
4940
Петрова Л.Л.  4770
Петрова Э.Б.  4751
Петров М.П.  2121
Петров П.Н.  2612, 2628 (ред.), 
2658, 2693, 2700, 4239 (ред.), 4240 
(ред.), 4279– 4282, 4827, 4841, 4846 
(ред.), 4851, 4875, 4906, 4912, 5292, 
5508, 5753, 5774
Петров Ф.Н.  4913
Петров Ю.А.  4793 (ред.) 
Петровичева Т.О.  4863, 4869
Петросян А.А.  4850 
Петрухин В.  2637, 2655  
Печенкин А.В.  2607, 2608, 
3693 
Печнерова П.  4856 
Пигарёв Е.М.  2612, 2627, 2673, 
2692, 2693, 2695, 2698, 4729, 4736, 
4768, 4769, 4804, 4819, 4820, 4821, 
4825, 4830, 4831, 4833, 4841, 4846, 
4850, 4851, 4867, 4873, 4874, 4876, 
4882, 4892, 4900, 4902, 4906, 4914, 
4916, 4920, 4922, 5142, 5143, 5144, 
5225, 5414, 5415, 5509, 5510, 5590, 
5657, 5780
Пилипчук Я.В.  4845 
Пименова-Ромашова Н.В.  4751

Пинегин М.Н.  377 (сост.)
Пинигин Г.В.  4872 
Пинтелин Н.Ю.  4840 
Пиотровский Б.Б.  6571 (ред.), 
6572 (ред.), 6574 (ред.), 6575 (ред.),  
6576 (ред.),  6577 (ред.),  6578 (ред.)
Писарев Т.Н.  2609 
Пискарева Я.Е.  4868, 4918 
Пискарёв В.И.  2504, 2505, 2574 
(сост.), 2584, 2585, 4660, 4791–4793 
Питинов В.Д.  4283
Пичугин А.Б.  4841 
Пламен Хр. Павлов – 2623
Пластеева Н.А.  4909, 4911, 
5742
Платонов В.И.  4872 
Плахов В.  2612, 2657
Плетнева С.А.  668, 1317, 1318, 
1319, 1320, 1440, 2684, 2688
Плетц Г.  5896 
Плеханова Л.Н.  2700, 4850
Плиссон Х.  4842 
Погодин А.А.  4881, 4909 
Подвигина Н.Л.  582 (рец.), 
Подобед В.А.  2699, 4843, 4860
Подосенова Ю.А.  2673, 4425, 
4831, 4858, 4867, 4875, 4916, 4920, 
5074, 5075, 5076, 5424, 5425
Подосинов А.  2637 
Пожидаев В.М.  4880, 5721
Поздеева Л.  188
Покровский И.М.  378, 379
Покровский С.  445
Полгар С.  2637 
Полесских М.Р.  620, 634, 643, 
1321, 1441, 1623, 1914– 1917, 2330,
Поливанов В.Н.  128, 380
Полидович Ю.Б.  2618 
Поликарпов В.А.  4840 
Полин С.В.  4843, 4864, 4869
Полковский Д.Г.  4804 
Половников И.С.  4902 
Полубояринова М.Д.  572, 573, 618, 
622, 624, 1666, 1667, 1669–1671, 
1674– 1676, 1712, 1716– 1718, 1721, 
2545 (рец.), 2216, 2217, 2331– 2335, 
2633– 2636, 2638, 2644, 2646, 2698, 
3417, 3606– 3611, 4823, 6410 (сост.), 
6416, 6496
Полубояров М.С.  1244
Полькина Г.М. 5252 (ред.), 5518 
(ред.)
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Поляков А.В.  4876, 5928 (ред.)
Поляков Ю.А.  643, 2676
Полякова Г.Ф.  622, 625, 626, 1670, 
1674, 1675, 1677, 1718– 1722, 2336– 
2340, 2468, 2636, 2643, 3612– 3614
Полякова О.В.  6059 
Пономаренко Д.С.  4887, 4913
Пономаренко Е.В.  4887, 4893, 
4903, 4905, 4913, 4918, 5268, 5304
Пономарёв Л.Ю.  4918 
Пономарёв П.А – 129, 130, 189–194, 
381–391
Поплевко Г.Н.  4861, 4897, 4909, 
4913, 4917 
Попнеделев Т.  5386 (ред.)
Попов А.В.  4770
Попов В.А.  654 
Попов П.  2694 
Попов П.В.  2622, 4873
Попова Е.А.  4295 (ред.), 4431 
(ред.), 4510 (ред.)
Портнягин М.А.  4908 
Порфирьев С.И.  392– 395
Постикэ Г.И.  4908 
Постникова Н.М.  1442, 1723
Постникова-Лосева М.  2153
Почекаев Р.Ю.  2623, 2673 
Потапова А.В.  4850 
Пресняков М.Ю.  4902 
Приймак В.  2676 
Приймак В.В.  648, 649
Приказчиков С.И.  1875
Приходько В.В.  4835 
Провоторов Е.В.  4857 
Прокопенко И.В.  5754 
Прокопец С.Д.  4868, 4907
Прокошев Н.А.  1069
Пронин А.О.  4864
Простяков И.С.  4914 
Протопопов М.С.  5678 
Прохненко – 4852 
Прохорова В.А.  1422 (ред.), 
6559 (сост.)
Прохорова Н.В.  5754 
Проценко А.С.  4841, 4844, 
4866, 4879, 4881, 4894, 4914
Прудников В.В.  4881 
Прудникова А.Н.  4537 
Пряхин А.Д.  589 (рец.), 643, 895 
(ред.), 975
Пудикова М.С.  5755 
Пузанов Д.В.  4902 (рец.)

Пузанова Т.А.  4921  
Пузаткина Е.А.  2673, 4896 
Пушкина Т.А.  4295 (ред.), 4431 
(ред.), 4510 (ред.)
Пчелов Е.В.  4792 
Пшеничнюк А.Х.  643, 966 
(ред.), 1068 (ред.), 1284 (ред.), 1357 
(ред.), 4890
Пьянков А.В.  4850 
Пятаев А.В.  5068, 5069, 5427, 
5429, 5574, 5726, 5756
Пятых Г.Г.  806
Пятышева Н.В.  6046 
Рабинович Р.А.  4852 
Радзиевская С.Б.  6567 
Радлов В.  2693 
Раевский Д.  2655 
Ражев Д.И.  2673 
Разгильдеева И.И.  4909 
Разуваев Ю.Д.  4893, 4919
Разумов С.Н.  4911 
Раимкулов А.А.  4873 
Ракушин А.  2685, 2686 
Рассадников А.Ю.  6009 
Рассомахин М.А.  4872 
Растигеев С.А. - 4913
Расторопов А.В.  622, 1244, 
1322, 1443, 1444, 2620, 2634, 2635, 
2669, 3117, 3120, 3215, 3216, 3419, 
4740, 4887
Рафикова З.С.  655, 2527, 2608, 
2633, 2652, 2667, 2833, 3118, 6172
Рафикова К.В.  4875 
Рафикова Т.Н.  2673, 4882
Рахим А.  505–507
Рахим Али – 437
Рахимжанова С.Ж.  4909 
Рахимзянов Б.Р.  2673, 3448 
(ред.) 
Рахматуллин Н.Р.  2699, 4922, 
5763
Рахматуллин Э.Х.  2762
Рахматуллина Ч.З.  4864, 5942 
Рашев Р.  2611, 2637, 2668, 
2682, 2686 
Рашитов Ф.А.  3420, 4831, 5127 
(ред.), 5399 (ред.)
Ребров А.Ю.  4887 
Рева Р.  2658 
Рева Р.Ю.  4241 
Ревина Е.И.  4917 
Редина Е.Ф.  2664 
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Резепкин А.Д.  4921 
Ретивов В.М.  4902, 5575
Решетников М.В.  4624
Решетников Н.  2681 
Решетова С.А.  4909 
Рисплинг Г.  4846 
Риттих А.Ф.  45 (сост.)
Ровира-Льоренс С.  4872 
Рогачёв В.  2678 
Рогинский Я.Я.  581 (рец.), 
656 (ред.), 707 (рец.), 
Рогова Т.В.  4586
Родина М.Е.  2218, 2219, 
Родина М.Е.  4286, 4287, 4288
Родинкова В.Е.  4893
Розанова Л.С.  2566, 2618, 2620, 
3121
Розенфельдт И.Г.  1075 (ред.), 
1612 (ред.), 1665 (ред.), 1755, 1917, 
2101, 2109, 2116, 2330 (ред.), 2338 
(ред.)
Розенфельдт Р.Л.  1070
Романов О.А.  4880 
Романова Л.В.  4880 
Ронжова С.С.  4875 
Рослякова Н.В.  4834, 4911, 
4921, 6010
Рудаков В.Г.  2647 
Руденко Г.Р.  2618 (ред.)
Руденко К.А.  613, 621, 622, 629, 
641, 645, 646, 648, 649, 655, 760, 811, 
879, 880, 1018, 1071, 1094, 1568–
1570, 1624– 1627,  2007, 2034–2040, 
2069, 2154– 2157, 2220, 2221, 2300, 
2307, 2328, 2341– 2343, 2388, 2389, 
2469, 2544–2556, 2558, 2607–2609, 
2611, 2621–2623, 2627, 2633– 2635, 
2638, 2642, 2646, 2647, 2650, 2652–
2654, 2656, 2659, 2661, 2662, 2667– 
2669, 2672, 2673, 2675, 2679–2681, 
2682 (рец.), 2687–2696, 2698, 2700, 
2792, 2835– 2838, 2864, 2912, 3122, 
3217, 3263 (ред.), 3354 (ред.), 3382 
(ред.), 3389 (ред.), 3421–3441, 3568 
–3574, 3590, 3716, 3877, 3929–3933, 
3950, 4051, 4060–4068, 4093, 4141 
(ред.), 4157–4163, 4211 (ред.), 4289, 
4290, 4368– 4370, 4396, 4399, 4420, 
4422, 4426–4446, 4539–4543, 4587 
(ред.), 4661 (рец.), 4708, 4771–4779, 
4818, 4819, 4821, 4822, 4825, 4827, 
4829, 4833, 4835, 4841, 4850, 4852, 

4853, 4857, 4858, 4863, 4867, 4869, 
4873, 4875, 4881, 4882 , 4883, 4886, 
4889, 4890, 4896, 4898, 4900, 4901, 
4904, 4918, 4922, 5020, 5040–5053, 
5078–5082, 5145–5159, 5293, 5294, 
5375–5377, 5430–5432, 5511, 5512, 
5513, 5558, 5559, 5591–5609, 5636, 
6022, 6023, 6118, 6148, 6149, 6172, 
6489
Руденко К.И.  2152
Рудольф В.  4728
Рудь (Постникова) Н.М.  2086
Рудь Н.М.  640, 643, 653, 1323, 
1534 
Руев В.Л.  4861, 4902
Рукавишников И.В.  4801 
Рукина Н.С.  4863 
Румшевич Е.В.  4626
Румянцева О.С.  2647, 5575
Русаков П.Е.  4744, 4745, 4811, 
4812, 4825, 5213, 5261, 5263
Русланов Е.В.  4873, 4876, 4881, 
4914, 4916
Русланова Р.Р.  4876, 4916, 6011
Руссев Н.Д.  2622, 5147 (ред.)
Русских Е.Л.  4912
Рутто Н.Г.  806, 1324, 
Рыбаков Б.А.  1419 (ред.), 1440 
(ред.), 1455 (ред.), 1572 (ред.), 1578 
(ред.)
Рыбин Е.П.  4909  
Рыбина Е.А.  5431 (ред.)
Рыбушкин М.  48
Рыбушкин М.С.  46, 47
Рыков П.С.  396
Рыкушина Г.  2660 
Рытов А.Г.  6574 (сост.)
Рычков Н.П.  49, 50
Рычков П.И.  51
Рябинин Е.А.  2639 
Рябкова Т.В.  4843 
Рябцева С.С.  4852, 4898 
Рязанов С.В.  2634 
Сабденова Г.Е.  4914
Сабирзянов Г.С.  6017 (ред.), 
6021 (ред.), 6026 (ред.), 6050 (ред.), 
6061 (ред.), 6071 (ред.), 6080 (ред.), 
6081 (ред.), 6088 (ред.), 6102 (ред.), 
6107 (ред.), 6127 (ред.), 6133 (ред.), 
6145 (ред.), 6153 (ред.), 6161 (ред.), 
6166 (ред.), 6174 (ред.), 6183 (ред.), 
6208 (ред.), 6209 (ред.), 6224 (ред.), 
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6249 (ред.), 6261 (ред.), 6284 (ред.), 
6290 (ред.), 6292 (ред.), 6296 (ред.), 
6299 (ред.), 6307 (ред.), 6310 (ред.), 
6331 (ред.), 6336 (ред.), 6379 (ред.), 
6388 (ред.), 6401 (ред.), 6420 (ред.), 
6434 (ред.), 6459 (ред.), 6482 (ред.), 
6500 (ред.), 6505 (ред.), 6511 (ред.), 
6523 (ред.), 6528 (ред.), 6531 (ред.), 
6538 (ред.), 6549 (ред.), 6553 (ред.)
Сабирова Т.М.  4817, 4903, 4912
Сабиров Т.Р.  4817 
Саблин М.В.  4881 
Саблуков Г.С.  508
Саболч Йoжeф Полгар  4852 
Савельев А.И.  52, 397
Савельев В.К.  53, 54, 398–400, 509–
511
Савельев Н.  196
Савельев Н.И.  2700, 4850
Савельев Н.С.  2936 (ред.), 4801, 
4854, 4866, 4882, 4895
Савельев П.С.  55– 57, 6427
Савельева Э.А.  2134, 2226, 
2227, 4291, 4818, 4819
Савенко С.Н.  4804, 4805, 4850, 
4874 
Савенкова М.М.  4844 
Савинов Д.  2612
Савинов Д.Г.  2673, 4187 (ред.), 
4189 (ред.), 4403 (ред.), 4406 (ред.) 
Савицкий П.  2686 
Савич А.  1445
Савич Л.Е.  5377 (ред.)
Савоста Р.Ю.  4846 
Савченко С.Н.  4842, 4880 
Савченкова Л.Л.  625, 1666, 
1667, 2636
Сагдуллаев А.С.  4922 
Сагидуллаев Д.З.  4869, 4916, 
5297, 6012
Садриев Н.Р.  4841, 4894, 4902, 
5088, 5295, 5296, 5657, 5660, 5661, 
5664, 5757, 5768
Садриева Н.  3934 
Садыков Т.С.  5154 (ред.)
Садыкова Ю.Н.  2647, 4164, 
4168 
Саенко В.Н.  4869 
Саипов С.Т.  2700 
Сайпов С.Т.  4873, 4918
Сайфетдинова Э.Г.  4846 
Сайфутдинова Г.М.  4749, 4858, 

4877, 4878, 4925, 5648, 5650, 5652, 
5758, 5851
Сакенов С.К.  4919 
Сакса А.И.  5853 
Саламатина Н.С.  5767 
Салангин Д.А.   2669, 3383 (ред.) 
Салангин Д.А.  1446, 
Салангина С.В.  2669 
Салахатдинова Г.Т.  4875, 4898, 
5506
Салахетдинова М.А.  2390
Салахиев Р.Р.  4889 
Салахова Р.Х.  3076 (ред.), 3221 
(ред.)
Салахова Э.К.  4829, 6037
Салахов Д.Д.  4826, 4831, 4893, 
4894, 6250, 6251
Салитов Ш.  401
Салихов К.М.  4636
Салихов Р.Р.  2636, 3760 (ред.), 
4863
Салихова Ф.  4025 
Салихова Ф.В.  1979
Салмин С.А.  5853 
Салмина Е.В.  5853 
Салминен Т.  4801 
Салова Ю.А.  4861, 4864, 4896, 
4913, 5380, 5654
Саломатин Д.А.  4880 
Салугина Н.П.  1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1143, 1628, 1903, 1904, 
2470, 2697, 4834, 4858, 4872, 4890, 
5087, 5373, 6092
Сальников К.В.  6124 
Самашев З.  4916 
Самашев С.К.  4910
Самигуллов Г.Х.  4749
Самсонова А.И.  4837 
Саначин С.П.  2659 
Санин А.П.  4303 (перев.)
Сапожников П.А.  4880 
Сапрыгина И.А.  4816 
Сапрыкина И.А.  2623, 4891, 
4899
Сапунов В.А.  5222 
Саран А.Ю.  4749
Сарапулов А.Н.  2627, 4831, 
4841, 4867, 4877, 4901, 5731–5736, 
6056, 6058, 6213
Сарыбаев М.К.  4882, 4922
Сатаев Р.М.  2647, 4866
Саттарова Л.И.  2656, 2657, 
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4505, 4545 
Саттаров Р.Р.  4816, 4835, 4863, 
4865, 4866, 4871, 4876, 4877, 4878, 
4882, 4911, 4913, 4917, 4947, 4986, 
5008, 5010–5013, 5019, 6013
Сафаргалина Г.Р.  5137, 5580
Сафин Р.Р.  3521, 3522
Сафина И.Р.  4840 
Сафронов П.И.  2652 
Сафонов И.Е.  4801, 4872
Сахаров А.  2637 
Свердлов М.Б.  6392 
Свердлова Л.М.  2557 
Свиньин П.П.  58, 59
Свирида Н.М.  4902 
Святой Я.С.  4863 
Седов В.В. - 622, 635 (ред.), 1132 
(ред.), 1325, 1326, 1571, 2637, 2638, 
2640, 2668, 2753, 3388 (ред.), 3443, 
3444, 3549 (ред.), 6450
Седова М.В.  1789, 2229, 2633, 
2638, 4292
Седова М.С.  1214, 2028, 2840, 
3206, 4070, 4071
Седых В.  2637 
Седых В.Н.  2639 
Седышев О.В.  2700, 4835, 4891, 
4907 
Сеитов А.М.  4911 
Сейдалиев Э.И.  4864, 4874
Сейтумеров Ш.С.  5884 
Селезнёв А.Г.  2623
Селезнев А.Г.  2673, 3318 (ред.) 
Селезнева Н.Э.  5714 
Селиванова О.В.  4751
Селин Д.В.  4919 
Селянина А.А.  5738, 5739 
Семенов В.А.  873, 2033
Семенова И.В.  2667 
Семенов И.Г.  4841 
Семёнов А.А.  4899 
Сементовский В.Н.  1790
Семибратов В.П.  4864 
Семыкин Ю.А.  616, 625, 650, 
767, 1144, 1145, 1327– 1330, 1586, 
1629, 1967, 1980, 2158, 2294, 2633, 
2634, 2636, 2638, 2650, 2652, 2667, 
2672, 2872, 3123, 3191, 3192, 3220– 
3222, 3445, 3576, 3938– 3941, 4072, 
4126, 4166, 4167, 4599, 4623, 4709, 
4749, 4802, 4818, 4819, 4836, 4850, 
4858, 4887, 4894, 4896, 5054, 5083, 

5196, 5747, 5754, 5759, 5760, 5761
Семьян И.А – 4913 
Сенаторова О.Ю.  4870 
Сенковский О.И.  9
Сенникова Л.А.  621, 2668, 
2681
Сенотрусова П.О.  4850, 4868, 
4908, 5887
Сенюрина Ю.А.  4918 
Сергеев А.В.  6560 (сост.)
Сергеев А.С.  5769 
Сергеев А.Ю.  4850, 4906
Сергеев Д.Л.  5298 
Сергеев Т.С.  6201 
Сергеева О.В.  2698 
Сергеева Я.Э.  4880 
Сергиевская А.П.  4879 
Сергин В.Я.  4842 
Сергушева Е.А.  4906 
Серебренников Б.А.  1578 (ред.) 
Серегин Н.Н.  2673, 4852, 4881, 
4900, 4904, 4910, 4916, 4920, 4916, 
4920, 5742
Сериков Ю.Б.  639, 2621, 4829, 
4861, 4872, 4899, 4905, 4913
Серых Д.В.  2662, 3061, 4813, 
4826, 4869, 4885, 4941, 6238 (сост.)
Си-Аммур С.  4870 
Сибагатова Р.Ю.  2672 
Сивицкий М.В.  2621, 2841, 
4810, 4811, 4812, 4820, 4826, 4831, 
4833, 4851, 4870, 4894, 4922, 5413, 
5683, 5721
Сивова Л.В.  4948, 4962
Сидоров В.В.  2647, 2697, 2951, 
4834, 4834, 4844, 5853
Сидоров В.Н.  1146
Сидоров О.А.  4891 
Сидорова И.Б.  2662, 2755, 4780
Сиздиков Б.С.  4916, 4921
Сизов В.И.  402
Силанов Р.А.  4861 
Силантьев В.В.  6543 
Силкин А.Н.  4839 
Симашева Р.Р.  622, 2634, 2635
Симкин В.Е.  4880 
Симухин А.И.  4907, 5890
Сингалевич С.П.  229 (ред.), 
231(ред.)
Сингатуллин Р.А.  2611, 2612, 
2630, 2650, 2667, 4624, 4867
Сингатуллина А.З.  1447, 2228, 
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2471,2657, 2685, 2700, 4294–4300, 
4857, 4875, 4912, 6300, 6301, 6304, 
6417
Синика В.С.  4897, 4911
Синицына Н.П.  4889 
Сираев М.  3731 (ред.)
Сиразиев А.Л.  4841 
Сиротин С.В.  4875 
Ситдиков А.Г.  602, 628, 1841, 2484–
2486 (сост.), 2528, 2530, 2557–2563, 
2568, 2586, 2587, 2605 (ред.), 2602–
2611, 2612 (ред.), 2613 (ред.), 2616 
(ред.), 2621– 2623, 2627, 2630, 2633–
2637, 2640, 2646, 2647, 2653, 2654, 
2656–2659, 2661, 2664–2669, 2671, 
2673, 2691– 2694, 2696–2700, 2747, 
2756, 2757, 2841, 3447, 3448, 3539, 
3577, 3692– 3694, 3717–3764, 3793–
3803, 3942, 4034, 4301, 4302, 4381, 
4447, 4448, 4467, 4586, 4614, 4625, 
4626, 4630, 4632, 4650, 4653, 4657, 
4662, 4663, 4664, 4675, 4710, 4711, 
4716 (сост.), 4717, 4718, 4723, 4727, 
4728, 4729, 4740 (ред.), 4741 (сост.), 
4742 (сост.), 4749, 4751 (ред.), 4752 
(ред.), 4753 (ред.), 4754 (сост.), 4755 
(сост.), 4756 (сост.), 4770 (ред.), 
4781, 4782, 4783, 4784 (ред.), 4802 
(ред.), 4805 (ред.), 4806 (ред.), 4807 
(ред.), 4808 (ред.), 4809 (ред.), 4810 
(сост.), 4811 (сост.), 4812 (сост.), 
4813 (сост.), 4814 (ред.), 4815 (ред.), 
4816 (ред.), 4817 (ред.), 4818 (ред.), 
4819 (ред.), 4820 (ред.), 4821, 4822 
(ред.), 4823 (ред.), 4824 (ред.), 4825 
(ред.), 4826, 4827 (ред.), 4828 (ред.), 
4828а (ред.), 4828б (ред.), 4828в 
(ред.), 4828г (ред.), 4828д (ред.), 
4829 (ред.), 4831 (ред.), 4833 (ред.), 
4834, 4836, 4837, 4839, 4840 (ред.), 
4849, 4851, 4855 (ред.), 4858, 4863, 
4864, 4865, 4866, 4867, 4868 (рец.), 
4870, 4873, 4876, 4877, 4878, 4882, 
4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4889, 
4891, 4892, 4893, 4894, 4896, 4897, 
4898, 4899, 4900, 4902, 4907, 4908, 
4912, 4913, 4920, 4922, 4923, 4926–
4929, 4941, 5038, 5040 (ред.), 5142 
(ред.), 5146 (ред.), 5149 (ред.), 5160, 
5161, 5162, 5170, 5171, 5196 (ред.), 
5179 (ред.), 5199 (ред.), 5202 (ред.), 
5206 (ред.), 5216 (ред.), 5218 (ред.), 

5222, 5226, 5253 (ред.), 5262 (ред.), 
5276 (ред.), 5278 (ред.), 5298–5303, 
5314, 5324 (ред.), 5411, 5414 (ред.), 
5436, 5458, 5505, 5514, 5515, 5565, 
5590 (ред.), 5595 (ред.), 5610, 5625 
(ред.), 5650, 5652, 5662–5665, 5678, 
5681, 5683, 5697, 5699, 5714, 5719 
(ред.), 5720 (ред.), 5737, 5754, 5762, 
5763, 5766, 5769, 5770–5774, 5777–
5789, 5851, 5867 (ред.), 5873 (ред.), 
5886, 5891 (ред.), 5907, 5908, 5909, 
6018, 6023, 6068, 6138, 6156, 6180, 
6186–6192, 6196, 6287, 6451, 6468, 
6490, 6516, 6517, 6521 (сост.), 6585, 
6586 (сост.)
Скаков А.Ю.  4843, 4858
Скакун Н.Н.  4842, 4861, 4893, 
4897, 4899, 4903, 4917, 4919, 5723
Скарбовенко В.А.  643, 750, 806, 
807, 1214, 2028, 2828, 2828 (ред.), 
3209, 3223, 3224, 3883 (ред.), 4053, 
4071, 6234
Скобелев А.А.  5737 
Скопин Г.А.  6193 (сост.), 6570
Скоробогатов А.М.  4880, 4921
Скочина С.Н.  4922 
Скрипкин А.С.  4816 
Скъявинатто С.  5742 
Слама Й.  2637, 2663, 
Слепак З.М.  2629, 2630, 4627, 
4628 
Слепцов И.Ю.  4868 
Смекалов С.Л.  4922 
Смертин А.Р.  4863, 4877, 4920, 
4922
Смертин П.Р.  4857 
Смертина А.Ю.  4921 
Смагулов Е.А.  2627, 2697, 4883, 
4892, 4904
Смирнов А.Л.  4871, 4875, 4879, 
4915
Смирнов А.Н.  4744, 4810, 4811, 
5257, 5260, 5261
Смирнов А.П.  132, 403–405, 548 
(рец.), 562 (ред.), 574– 578, 579 
(рец.), 581 (рец.), 620 (рец.), 631, 647, 
654, 656 (рец.), 665 (ред.), 684 (ред.), 
687 (ред.), 698– 702, 707 (рец.), 
763 (ред.), 797 (ред.), 812– 835, 949 
(ред.), 1072, 1073, 1113 (ред.), 1147, 
1266 (ред.), 1311 (ред.), 1331– 1337, 
1366 (ред.), 1419, 1449–1466, 1467 
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(ред.), 1563, 1572– 1574, 1578 (ред.), 
1593 (ред.), 1614, 1620, 1630– 1638, 
1659 (ред.), 1672, 1678– 1680, 1685– 
1687, 1693, 1696, 1706, 1707, 1713, 
1714, 1723–1738, 1752, 1753, 1774, 
1775, 1872, 1881–1883, 1906, 1918– 
1924, 1936, 1937, 1961, 1972, 1981, 
1982, 2041–2043, 2159, 2186, 2344, 
2358, 2414, – 3580, 6504
Смирнов А.С.  4829, 4886, 4887
Смирнов И.Н.  133–135, 142 (рец.)
Смирнов К.  2687, 6337, 6338
Смирнов К.А.  1739– 1742, 2345, 
2635, 6415
Смирнов Л.А.  4860 
Смирнов Н.Ю.  4866, 4888
Смирнов О.В.  4801, 4817
Смирнов Ф.  406
Смирнова В.С.  5729
Смирнова Н.В.  4910 
Смирнова Н.И.  5739
Смолин В.Ф.  136–140, 197–199, 
407– 422, 501 (рец.), 512, 522 (рец.), 
2692
Смольянинов Р.В.  4913 
Смыков Ю.И.  564, 633 (ред.), 749 
(ред.), 2714 (ред.), 2745 (ред.), 3334 
(ред.) 
Соболева Н.  2637 
Соболь А.С.  4875, 4906, 4910 
Совелам А.  2610, 2663
Соенов В.И.  5591 (ред.)
Соёнов В.  2611 
Сойер П.  4303
Соков П.В.  4850 
Соколов А.В.  4882, 4918
Соколов Б.С.  6544 
Соколова Н.Б.  4880 
Соколовский В.А.  2639 
Солдаткин Н.В.  4905 
Соловьева Е.Н.  5703 
Соловьева Л.Н.  4795, 4873
Соловьев А.  2611 
Соловьев Б.С.  642, 896 (ред.), 1006 
(ред.), 1020, 1050, 2666–2668, 2698, 
2947, 2956 (ред.), 3434 (ред.), 3694 
(ред.), 4574 (ред.), 4588 (ред.), 4601 
(ред.), 4801, 4815, 4834, 4887, 4891, 
4922, 4987, 6230, 6264
Соловьев В.К.  513
Соловьев В.С.  2621
Соловьев Е.Т.  17 (сост.)

Соловьев Л.Н.  2439
Соловьёв Д.С.  4873 
Соловьёв Е.Т.  423– 429
Соловьёва Л.Н.  4904, 4906
Сологуб А.  2612
Солод Ю.А.  4857 
Солодков Н.Н.  5743 
Солошенко Н.Г.  4872 
Сомов А.В.  4877, 4921
Сорокин А.Н.  4888 
Сотникова С.В.  4902 
С.П.  430
Спасский Н.А.  141
Спасовский Ю.Н.  4909, 4917
Спиридонов В.А.  5678, 5763
Спиридонова Е.А.  2631, 2672, 
2881, 4583, 4795, 4801, 4802, 4851, 
4872, 4897
Спиридонова И.Н.  4848, 5743, 
5744, 5745
Спицын А.А.  142, 143, 175, 200, 
431– 435
Ставицкий В.В.  2667, 2696– 
2698, 2699 (рец.), 3848, 4046, 4665, 
4666 (рец.), 4814, 4815, 4816, 4834, 
4848 (рец.), 4865 (рец.), 4876 (рец.), 
4879, 4882, 4895 (рец.), 4897, 4901 
(рец.), 4917, 4919, 6155
Стальсберг А.  2638 
Станилов С.  2637 
Старков А.  2691, 4581
Старков А.С.  2485 (сост.), 2486 
(сост.), 2562, 2607– 2609, 2659, 3692– 
3694, 3744 –3750, 3803, 4783, 4810 
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