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Предисловие

В текущем году исполняется 20 лет с того момента, как в Государствен-
ном музее истории религии прошла конференция «Боспорское царство как 
историко-культурный феномен». Небольшая конференция, приуроченная 
к тридцатилетию музейной археологической экспедиции, она за прошедшее 
время превратилась в крупнейшую в России периодическую антиковедче-
скую конференцию, в рамках которой прозвучали и были обсуждены свыше 
1200 научных докладов1 по различным аспектам древней истории и архео-
логии Боспора, Скифии и Сарматии в их Евразийском масштабе. Её сокра-
щенное название – «Боспорский феномен» – стало общепринятым термином 
у специалистов, занимающихся античной археологией, историей и культурой 
и, одновременно, своеобразным «научным брендом» многолетнего проекта.

О масштабе и значимости «Боспорского феномена» как научного и куль-
турного явления свидетельствуют цифры. С 1998 по 2018 годы состоялось 
11 конференций и 3 круглых стола, в которых приняли участие 490 учёных 
из 75 городов 20 стран мира. В работе конференции выработалась определён-
ная цикличность: как правило, они проходят не реже, чем через раз в два года. 
При этом, наряду с большими многодневными научными форумами с широ-
кой программой, уже с 2008 года начали проводиться тематически более уз-
кие круглые столы, посвященные отдельным аспектам и проблемам изучения 
Боспорского царства. За пять последних лет состоялось ещё два круглых сто-
ла, и, как кажется членам Оргкомитета, чередование «малых» и «больших» 
форм себя полностью оправдало.

Необходимо сказать несколько слов о принципах, положенных в осно-
ву работы научной конференции «Боспорский феномен». Прежде всего, это 
свободное и равноправное обсуждение тем и вопросов, которые предлага-
ют участники конференции. Постепенно в ходе работы конференций сложи-
лись постоянные рубрики, нашедшие отражение в структуре сборников: исто-
рия и археология Боспора, античные государства Северного Причерноморья, 
варварский мир Евразии, новые, комплексные методы научных исследова-
ний, новейшие археологические открытия, история науки и меморабилия.

До сих пор, на протяжении двадцати лет, к каждой прошедшей конфе-
ренции и круглому столу публиковались материалы будущих выступлений 
её участников. Это давало возможность больше внимания уделять обсужде-
нию докладов и научным дискуссиям – что организаторы конференции счи-
тают главным при организации этого научного форума.

1 К сожалению, не все доклады, прозвучавшие на конференции, вошли в состав опублико-
ванных сборников её материалов. Динамика современной научной жизни не всегда позво-
ляет авторам экстраординарных находок оперативно готовить их публикации, и им при-
ходится ограничиваться устными выступлениями.
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Говоря о принципах, на которых базируется работа конференции, во мно-
гом определивших её популярность, необходимо упомянуть и о принципи-
альных особенностях издания материалов «Боспорского феномена». Пре-
жде всего, оно осуществляется в крайне сжатые сроки, в формате «опера-
тивной полиграфии», что позволяет поместить в очередном сборнике инфор-
мацию о новейших находках и открытиях. В ходе предпечатной подготовки 
все присланные материалы, подвергаются изначально оговорённой унифи-
кации. Но при этом редакция текстов, как правило, носит не сущностный, 
а стилистический характер. С одной стороны это сохраняет творческую ин-
дивидуальность авторов, но с другой – возлагает на них самих ответствен-
ность за написанное. Отказ в публикации может быть вызван лишь сомнени-
ем редколлегии в научной ценности представленного материала или форму-
лировками, выходящими за рамки научной этики. Унификация текстов произ-
водится на базе так называемой оксфордской системы оформления печатных 
изданий, которая положена в основу работы библиографического описания 
научной литературы и практикуется в Библиотеке Института истории мате-
риальной культуры Российской Академии наук. Эта система была разрабо-

Заседание оргкомитета конференции в Отделе культуры античного мира ИИМК РАН. 
(Слева направо): В. А. Хршановский, Е. Я. Рогов, В. Ю. Зуев. Фотография М. Ю. Вахти-
ной. 2001 г.
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тана такими выдающимися специалистами своего дела, как Р. Ш. Левина, 
Т. Н. Заднепровская и Л. М. Всевиов, а также следующими поколенияеми 
библиографов Библиотеки Российской Академии наук и многие десятилетия 
применяется на практике в археологической литературе. Наша традиция мо-
жет выглядеть далеко не новаторской и даже устаревшей, но мы сознатель-
но не спешим следовать модным нововведениям, полагая, что в гуманитар-
ной науке здоровый консерватизм может быть полезнее и практичнее, чем 
перемены ради перемен.

Следует также отметить, что в основе работы организаторов «Боспорско-
го феномена» лежит принцип коллегиального консенсусного решения всех 
возникающих проблем. Сама конференция, существующая все эти годы как 
межведомственное и межинституциональное начинание, является ярким, 
но редким примером реализации частной научной инициативы её организа-
торов. Конференция не имеет стабильного финансирования. Денег, которые 
пока, так или иначе, находятся, хватает лишь на издание сборников, а вся под-
готовительная работа держится на безвозмездным служении общему делу. 
В каком-то смысле двадцатилетнее существование конференции «Боспор-

Члены оргкомитета «Боспорского феномена» 2007 года (слева направо): В. Ю. Зуев, В. А. Хр-
шановский, С. В. Кашаев, М. Ю. Вахтина, Пиа Гулдагер Бильде, О. Ю. Соколова и Сёрен Ханд-
берг. Санкт-Петербург
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ский феномен» тоже является феноменальным явлением современной на-
учной жизни. В организационном отношении она также являет собой уни-
кальный пример научного сотрудничества крупнейших научных и культур-
ных центров Санкт-Петербурга. Возникнув в 1998 году как конференция, Го-
сударственного Музея истории религии, уже через год она обретает в числе 
своих постоянных соорганизаторов Институт истории материальной культу-
ры Российской Академии наук, а ещё через два – с 2001 года – Государствен-
ный Эрмитаж, осуществлявший с этого времени до 2007 года издание её ма-
териалов. В числе организаций, в разные годы участвовавших в проведении 
очередных форумов, были: Российский институт истории искусств, Инсти-
тут лингвистических исследований Российской Академии наук, Санкт-Пе-
тербургский институт истории Российской Академии наук, Библиотека Рос-
сийской Академии наук, Научно-исследовательский музей при Российской 
Академии художеств и Санкт-Петербургский академический Институт жи-
вописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Помимо перечисленных организаций проведение конференции и (глав-
ным образом) издание материалов финансово поддерживали и поддерживают, 

Открытие конференции «Боспорский феномен» 2009 года в Зале заседаний ИИМК РАН
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российские фонды – Российский гуманитарный научный фонд, Российский 
фонд фундаментальных исследований, Южно-Российский центр археологи-
ческих исследований, некоторые зарубежные – греческий «Центр исследо-
вания и развития греческой культуры Причерноморья», Британская акаде-
мия Черноморской инициативы и Университет г. Эксетер, датский «Центр 
черноморских исследований национального фонда научных исследований» 
и некоммерческий Благотворительный фонд содействия охране и исследова-
нию памятников археологии Северного Причерноморья и Приазовья «Арте-
мида». Поддерживали «Боспорский феномен» и частные лица (М. А. Коле-
ров, В. М. Кубланов). Так, в частности, на средства последнего были изданы 
материалы Круглого стола 2014 года и двухтомник дневников археолога, из-
вестного исследователя Боспора, М. М. Кубланова 1.

1 М. М. Кубланов. Апокрифы. Потаённые дневники советского служащего. Записки 
о событиях 1936–1975 гг. СПб., Деметра, 2014. 224 с. М. М. Кубланов. Апокрифы. 
Потаённые дневники советского пенсионера. Записки о событиях 1975–1993 гг. СПб., 
Деметра, 2016. 400 с.

Заседание конференции «Боспорский феномен» 2009 года в Зале заседаний Государ-
ственного Эрмитажа. Доклад Д. А. Мачинского
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На принципах частной инициативы и свободного выбора строится и вся 
работа оргкомитета конференции. Её председатель – В. А. Хршановский – яв-
ляется учредителем «Боспорского феномена» как научной институции и соре-
дактором всех публикаций. Издания двух первых конференций (1998 и 1999 гг.) 
на общественных началах макетировал Н. Ю. Давыдов. Материалы следую-
щих на протяжении многих лет редактировал и изготавливал макеты изда-
ний «Боспорского феномена» автор этих строк. Один из томов «Боспорского 
феномена» подготовила сотрудница ИИМК РАН Л. Б. Кирчо. Несколько лет, 
до его трагического ухода из жизни, мы проработали вместе с замечатель-
ным человеком – Е. Я. Роговым, смерть которого стала для нас невосполни-
мой потерей. Многие годы в оргкомитете работали сотрудники ИИМК РАН 
М. Ю. Вахтина и С. В. Кашаев. Ныне ИИМК РАН в оргкомитете представля-
ет Ю. А. Виноградов. Связь «Боспорского феномена» с Государственным Эр-
митажем осуществляют О. Ю. Соколова и Н. К. Жижина. Много лет редак-
торскую работу в редколлегии и Оргкомитете конференции ведёт Н. А. Пав-
личенко – сотрудник Санкт-Петербургского Института истории Российской 
Академии наук. У Оргкомитета всегда много добровольных помощников 
из числа авторов и участников конференции, что свидетельствует о его вос-
требованности, об отношении к нему, как «общему делу».

Государственные музеи, имеющие отношение к организации и проведе-
нию «Боспорского феномена», нередко приурочивали к дням работы кон-
ференции открытие тематически близких выставок или чествование юби-
ляров. Так в дни работы конференции в 2004 году были отмечены юбилеи 
старейших сотрудников Отдела античного мира Государственного Эрмита-
жа Н. З. Куниной и О. Я. Неверова.

А в 2016 году Научно-исследовательский музей при Российской Акаде-
мии художеств, приурочил к заседаниям конференции выставки фоторабот 
болгарских археологов на памятниках разных эпох Балканского полуострова 
и «Пальмира. Мужской портрет на фоне истории», посвящённую подлинным 
рельефам римского времени из Пальмиры, привезённым в Россию Б. В. Фар-
маковским в 1901 г.

Наконец, несколько слов об указателе к материалам конференции «Боспор-
ского феномена». Он охватывает все публикации, осуществлённые в рамках 
проекта «Боспорский феномен» за 20 лет его существования. Указатель содер-
жит постатейную книжную роспись одиннадцати томов «Боспорского фено-
мена» (в 16 книгах) и трёх книг материалов круглых столов. Далее представ-
лена информация об исследователях, участвовавших в заседаниях «Боспор-
ского феномена» – какие города и страны они представляют, кто, сколько раз 
и с какими докладами выступал на конференции. Завершает книгу аналитиче-
ский указатель, в котором отражены, благодаря сквозной нумерации книжной 
росписи, все темы, которые были затронуты в перечисленных публикациях.
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Работая над составлением этого указателя, перебирая и описывая издан-
ное за двадцать лет, я за страницами этой библиографической симфонией не-
ожиданно для себя открыл очень важный аспект понимания того, что кроет-
ся за ставшим привычным брендом «Боспорский феномен». Это не только 
ёмкий и точный научный термин, за которым кроется многогранное истори-
ко-культурное явление, не только периодическая конференция с двадцати-
летней историей и томами опубликованных материалов, но и феномен соци-
альный – возникновение нового сообщества, объединившего людей, про-
фессионально увлеченных изучением Боспорского царства, древней исто-
рией и археологией.

В. Ю. Зуев
11 ноября 2018 г.
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– К началам сакральной истории Ольвийского полиса БФ-5. 2004 2 83–89
Бунин Д. С.
– Афродита Боспорская в II в. до н. э. – III в. н. э.: 
развитие образа в местной религиозной системе БФ-7. 2007 1 54–59
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– К вопросу о хтонических элементах в культе 
Афродиты на Боспоре БФ-3. 2001 1 127–131

– К вопросу об обтоятельствах формирования куль-
та Афродиты Урании на Боспоре БФ-5. 2004 1 106–111

Буравчук О. Е.
– Мастер Раненой Амазонки из круга Мастерской 
Амазонок БФ-8. 2009 96–101

– Расписная керамика эллинистической эпохи 
из земляного склепа Ольвии БФ-10. 2013 634–639

Буравчук О. Е. (в соавт. см.: Дараган М. Н.) БФ-10. 2013 474–484
Бутягин А. М.
– Десять лет работы Мирмекийской экспедиции Го-
сударственного Эрмитажа КСБФ-1. 2008 94–98

– Дом под мирмекийскими зольниками БФ-5. 2004 1 126–131
– Земляночное строительство на архаическом 
Боспоре (генезис и развитие) БФ-3. 2001 1 36–41

– К интерпретации зольников Мирмекия (свидетель-
ства Павсания и боспорская культовая практика) БФ-6. 2005 101–107

– К проблеме формирования искусства античного 
Боспора IV–III в. до н. э.: искусство города и искус-
ство кургана

БФ-8. 2009 111–113

– Кризис V в. до н. э. и феномен воинских погребе-
ний Боспора БФ-11. 2018 1 108–114

– Лепная керамика архаического Мирмекия (Дина-
мика изменений) БФ-1. 1998 82–87

– Меоты в Мирмекии в VI–V вв. до н. э. БФ-9. 2011 178–180
– Новые исследования раннего мирмекийского зо-
льника БФ-4. 2002 1 90–94

– Особенности домостроительства архаического 
Боспора БФ-2. 1999 112–116

– Керамические материалы из раскопок зольника 
2 городища Мирмекий: комплексный анализ [в со-
авт. с Колосовым В. П.] 

БФ-10. 2013 155–161

– Костные остатки животных из «Западного зольни-
ка» в Мирмекии [в соавт. с Каспаровым А. К.] БФ-7. 2007 1 133–141

– Курганы на мысу Ак-бурун и формирование 
боспорской элиты в V–IV вв. до н. э. [в соавт. с Ви-
ноградовым Ю. А.] 

КСБФ-3. 2016 106–112

Бутягин А. М. (в соавт. см.: Бехтер А. П.) КСБФ-3. 2016 381–386
Быковская Н. В.
– «Марфовский клад»: в дополнение к изданному БФ-11. 2018 2 291–297
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– Материалы некоторых элитных курганных погре-
бений IV–III в. до н. э. в фондах Восточно-Крым-
ского заповедника

КСБФ-3. 2016 230–236

– Полевой дневник К. Р. Бегичева – как источник 
по истории археологических исследований на Кер-
ченском и Таманском полуострове

БФ-10. 2013 751–755

Былкова В. П.
– О возможности использования данных декрета 
в честь Протогена для реконструкции исторической 
ситуации в Нижнем Поднепровье

БФ-6. 2005 34–40

– Терракоты из фондов Херсонского краеведческого 
музея [в соавт. с Дяченко С. А.] БФ-4. 2002 2 49–56

– Метрология и хронология ножек амфор IV в. 
до н. э. (закрытые комплексы Белозерского поселе-
ния) [в соавт. с Немцев С. О.] 

БФ-10. 2013 644–651

Васильев А. А.
– Боспорский царь на Дунае (к интерпретации груп-
пы кочевнических подбойных погребений начала 
IV в. в Буджаке) 

БФ-4. 2002 2 8–14

– Инвентарь склепа на Тарханской дороге в системе 
хронологии древностей юга Восточной Европы БФ-5. 2004 1 267–271

– О времени появления германских дружин 
на Боспоре БФ-6. 2005 343–349

Васильев А. Н.
– К вопросу о дисконтинуитете историографии 
Боспора БФ-3. 2001 2 297–305

– Одрисский династ во главе Боспора? БФ-2. 1999 106–111
Вахонеев В. В.
– Первые греческие колонисты на Боспоре Кимме-
рийском БФ-9. 2011 51–54

– Боспорский город Акра в IV в. до н. э. по матери-
алам подводных исследований [в соавт. с Соловьё-
вым С. Л.] 

БФ-11. 2018 1 245–249

– Подводные археологические исследования Акры 
(2011–2012 гг.) [в соавт. с Соловьёвым С. Л.] БФ-10. 2013 171–175

Вахтина М. Ю.
– Ещё раз о погребении собак на Боспоре БФ-7. 2007 1 141–144
– К вопросу о локализации Порфмия БФ-6. 2005 107–112
– К вопросу об иконографии женских божеств 
на Келермесских зеркале и ритоне БФ-1. 1998 67–71
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– К проблеме греко-варварских взаимодействий 
в сфере искусства на территории Северного При-
черноморья скифской эпохи

БФ-8. 2009 356–365

– Материалы домашнего святилища из усадьбы 
близ Порфмия БФ-4. 2002 1 94–98

– О комплексе женского погребения гробницы 1 не-
крополя Нимфея КСБФ-3. 2016 113–120

– О начале распространения южно-ионийского ке-
рамического импорта в варварском мире Северного 
Причерноморья

БФ-5. 2004 2 204–211

– О некоторых греческих элементах женского по-
гребения в кургане Карагодеуашх БФ-2. 1999 204–208

– О северопонтийских элементах в изобразитель-
ной системе электровой обкладки келермесского 
зеркала

БФ-3. 2001 2 108–113

– Об оборонительных сооружениях и планировке 
Порфмия БФ-9. 2011 202–210

– Памяти Пиа Гулдагер Билде БФ-10. 2013 800–803
– Попытка высветлить жизнь БФ-4.2002 1 18–20
– Фонтан в Сардах (к 50-летию начала работы экс-
педиции под руководством Дж. Ханфманна) КСБФ-1. 2008 22–30

– «Античный вектор» в контактах жителей Право-
бережной лесостепи в архаическое время (по мате-
риалам Немировского городища) [в соавт. с Кашу-
бой М. Т.] 

БФ-11. 2018 2 169–176

– Грунтовый некрополь Порфмия. Особенности 
погребального обряда «малого» боспорского города 
[в соавт. со Столяренко П. Г.] 

КСБФ-2. 2014 129–135

– Евгений Яковлевич Рогов. Основные вехи биогра-
фии [в соавт. с Виноградовым Ю. А., Зуевым В. Ю.] БФ-4. 2002 1 7–12

– Ещё раз о ранней фортификации Боспора Кимме-
рийского [в соавт. с Виноградовым Ю. А.] БФ-3 1 41–45

– 40 и 10, или феноменология «Боспорского фено-
мена». Предисловие [в соавт. с Зуевым В. Ю., Ка-
шаевым С. В., Соколовой О. Ю., Хршановским В. А.] 

КСБФ-1. 2008 7–8

– Об особенностях греко-варварских контактов 
начальной поры колонизации Северного Причерно-
морья в свете изучения материалов Немировского 
городища [в соавт. с Кашубой М. Т.] 

БФ-10. 2013 371–378

– Предисловие [в соавт. с Грицик Е. В., Жижи-
ной Н. К., Зуевым В. Ю., Ивановым С. В., Кашае-
вым С. В., Соколовой О. Ю., Хршановским В. А.] 

БФ-9. 2011 5–6
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– Предисловие [в соавт. с Грицик Е. В., Жижи-
ной Н. К., Кашаевым С. В., Павличенко Н. А., Соко-
ловой О. Ю., Хршановским В. А.] 

БФ-10. 2013 I–III

– Предисловие [в соавт. с Грицик Е. В., Зуе-
вым В. Ю., Кашаевым С. В., Соколовой О. Ю., Хр-
шановским В. А.] 

БФ-8. 2009 5–7

– Предисловие [в соавт. с Зуевым В. Ю., Кашае-
вым С. В., Хршановским В. А.] БФ-4. 2002 1 5–6

– Предисловие [в соавт. с Зуевым В. Ю., Рого-
вым Е. Я., Хршановским В. А.] БФ-2. 1999 7

– Предисловие [в соавт. с Зуевым В. Ю., Рого-
вым Е. Я., Хршановским В. А.] БФ-3. 2001 1 3

– Предисловие [в соавт. с Зуевым В. Ю., Кашае-
вым С. В., Соколовай О. Ю., Хршановским В. А.] БФ-5. 2004 1 I–II

– Предисловие [в соавт. с Зуевым В. Ю., Кашае-
вым С. В., Соколовой О. Ю., Хршановским В. А.] БФ-6. 2005 7–8

Вахтина М. Ю. (в соавт. см.: Гулдагер Билде П., 
Зуев В. Ю., Кашаев С. В., Соколова О. Ю., Хрша-
новский В. А.) 

БФ-7. 2007 1 5–6

Вдовиченков Е. В.
– О характере сарматского «присутствия» в некро-
поле Кобяково I–III вв. н. э. [в соавт. с Яценко С. А.] БФ-11. 2018 2 268–274

Вдовиченков Е. В. (в соавт. см.: Ильяшенко С. М.) БФ-10. 2013 292–296
Венцова М. И.
– Орудия труда и предметы быта в погребальной 
практике Боспора БФ-10. 2013 143–148

Вертиенко А. В.
– К значению надписей в декоре ножен мечей 
из Северного Причерноморья IV в. до н. э. КСБФ-3. 2016 224–230

– К интерпретации семантики золотой пластины 
из Сахновки БФ-8. 2009 515–522

– «Кто впереди колесницею правит …» – к значе-
нию сюжета на рельефе из Трёхбратнего кургана БФ-10. 2013 443–449

– О скифской клятве в Lис., Тох., 38 БФ-9. 2011 567–575
Вечерухин Н. М. (в соавт. см.: Дюков Ю. Л., Смека-
лова Т. Н., Мельников А. В.) БФ-5. 2004 2 177–184

Виноградов Ю. А.
– Археологи и власти. Один штрих к вечной проблеме КСБФ-1. 2008 82–87
– Боспорской экспедиции ИИМК РАН (ГАИМК – 
ИИМК СССР – ЛОИА АН СССР) 75 лет БФ-8. 2009 24–29

– Бронзовый панцирь из Елизаветинского кургана БФ-6. 2005 264–271



84

Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– В. Ф. Гайдукевич и изучение культуры боспор-
ской элиты КСБФ-3. 2016 414–420

– Вспоминая о друге БФ-9. 2011 687–691
– Две Скифии и скифы царские БФ-3. 2001 2 124–127
– Курган у села Баксы в Восточном Крыму БФ-9. 2011 185–191
– Курганы варварской знати эллинистической эпохи 
в районе Боспора Киммерийского БФ-2. 1999 195–199

– О датировке центрального погребения в кургане 
Малая Близница БФ-4. 2002 2 177–179

– Об одной гробнице, открытой во время раскопок 
Ф. И. Гросса под Керчью в 1885 г. КСБФ-2. 2014 С. 24–32.

– Поселение Артющенко – 1 (Бугазское) на Таман-
ском полуострове. Итоги археологических исследо-
ваний 1998–2017 гг.

БФ-11. 2018 1 271–277

– Северное Причерноморье после падения Вели-
кой Скифии (Своеобразие стабилизации в регионе 
во второй половине III – первой половине II в. 
до н. э.) 

БФ-1. 1998 6–9

– Слово о Борисе Ильиче Бабиче БФ-10. 2013 804–808
– Уступчатые склепы III в. до н. э. на Боспоре БФ-10. 2013 222–227
– Хронология кургана Малая Близница БФ-5. 2004 1 272–275
– Компьютерные трёхмерные реконструкции рас-
писных склепов Боспора Киммерийского. Склеп 
1872 г. (Стасовский) [в соавт. с Логдачёвой Е. В., 
Швембергером С. В.] 

БФ-9. 2011 192–197

– Памяти Сергея Швембергера (05.12. 1959–
13.05.2018) [в соавт. с Логдачёвой Е. В., Логдачёв-
ой Н. В., Терещенко А. Е.] 

БФ-11. 2018 2 371–375

– Погребения с фигурными сосудами из некрополя 
Фанагории [в соавт. с Шаубом И. Ю.] БФ-7. 2007 1 220–224

– Новое в изучении боспорских расписных склепов 
(двойной склеп 1873 г.) [в соавт. с Швемберге-
ром С. В.] 

БФ-8. 2009 152–155

Виноградов Ю. А. (в соавт. см: Бутягин А. М.) КСБФ-3. 2016 106–112
Виноградов Ю. А. (в соавт. см: Вахтина М. Ю.) БФ-3 1 41–45
Виноградов Ю. А. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю.) БФ-4. 2002 1 7–12

Винокуров Н. И.
– Археологические маркеры боспорской элитарной 
культуры (на примере раскопок городища Артези-
ан) 

КСБФ-3. 2016 99–106
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– Греко-варварское взаимодействие в Крымском 
Приазовье в римское время (по материалам некро-
поля городища Артезиан) 

БФ-9. 2011 236–244

– Животные в погребальной практике населения 
Артезиан КСБФ-2. 2014 212–220

– Находки культовых предметов в слое пожара 
первой половины I в. н. э. в боспорской крепости 
Артезиан

БФ-7. 2007 1 190–199

– Периодизация и хронология городища Багеро-
во-Северное БФ-5. 2004 1 163–171

– Проблемы фортификации античного городища 
Артезиан: гипотезы и реалии БФ-11. 2018 1 188–195

– Феномен человеческих жертвоприношений в ан-
тичное и средневековое время (по материалам риту-
альных захоронений Крымского Приазовья) 

БФ-4. 2002 1 189–194

– Художественно-декоративные элементы украше-
ний боспорских саркофагов (по материалам некро-
поля городища Артезиан) 

БФ-8. 2009 171–179

– Тотальные разрушения второй половины III в. 
н. э. на Боспоре как хронологический репер [в со-
авт. с Никоновым А. А.] 

БФ-5. 2004 1 95–103

– Портретные медальоны краснолаковых чаш I в. 
до н. э. – I в. н. э. на поселении Артезиан в Крым-
ском Приазовье [в соавт. с Трейстером М. Ю.] 

БФ-10. 2013 270–278

– Фрагменты римских бронзовых сосудов из раско-
пок ранней цитадели городища Артезиан в Крым-
ском Приазовье [в соавт. с Трейстером М. Ю.] 

БФ-11. 2018 2 140–148

Винтер Якобсен К. (в соавт. см: Гулдагер Билде П., 
Аттема К., Ланцов С. Б., Смекалова Т. Н., Стол-
ба В. Ф., де Хаас Т., Хандберг С.) 

БФ-7. 2007 2 107–118

Власова Е. В.
– Куль-Оба. Кто погребен? БФ-10. 2013 96–100
– Курганы Васюринской горы БФ-5. 2004 1 275–287
– Накладка на ножны меча из Чертомлыкского кур-
гана БФ-7. 2007 2 243–249

– О саркофагах из кургана Куль-Оба КСБФ-2. 2014 41–46.
– Орнаментальные детали в зверином стиле БФ-8. 2009 495–502
– Поль Дюбрюкс и археологические исследования 
в Керчи БФ-2. 1999 35–41

– Предметы вооружения из кургана Куль-Оба БФ-9. 2011 121–130
– Семибратние курганы БФ-3. 2001 2 127–132
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Волошинов А. А (в соавт. см: Бейлин Д. В., Рукавиш-
никова И. В.) БФ-11. 2018 1 165–174

Вольная Г. Н.
– Античные сюжеты в памятниках Северного Кав-
каза VI–IV в. до н. э. БФ-8. 2009 507–512

Воронятов С. В.
– Наконечник копья с сарматской тамгой из по-
гребения, открытого в 1841 г. в Керчи: к функции 
и статусу предмета

БФ-9. 2011 154–161

– О назначении сарматских тамг в церемониальном 
конском снаряжении БФ. 10. 2013 296–302

Воротинская Л. С.
– К вопросу о кельто-скифских взаимодействиях 
в Северном Причерноморье в III–II вв. до н. э. БФ-10. 2013 489–493

Ворошилов А. Н.
– О всадниках Фанагории БФ-9. 2011 316–321
– Курган Боюр-Гора (Буерова могила) – усыпаль-
ница элиты столицы Азиатского Боспора [в соавт. 
с Ворошилова О. М., Жуковский М. О., Кузне-
цов В. Д.] 

КСБФ-3. 2016 147–164

Ворошилова О. М.
– Об имитациях деталей ременной гарнитуры из не-
крополя Фанагории БФ-9. 2011 321–324

– Каменный склеп из раскопок некрополя Фанаго-
рии в 2011 г. БФ-10. 2013 238–243

Ворошилова О. М. (в соавт. см.: Ворошилов A. Н., 
Жуковский М. О., Кузнецов В. Д.) КСБФ-3. 2016 147–164

Воскресенский А. П.
– Сведения «Географии» Страбона об оседлых 
варварах Азиатского Боспора: достоверное и сом-
нительное

БФ-11. 2018 2 248–252

Всевиов Л. М. (в соавт. см.: Бехтер А. П.) БФ-11. 2018 2 344–354
Высотская Т. Н.
– Торговые связи поздних скифов с греческими 
городами БФ-2. 1999 238–240

Вылева Ю.
– Росписи раннеэллинистических гробниц Фракии 
и Боспора Киммерийского БФ-7. 2007 1 113–114

Габелко О. Л.
– Ещё раз о вифинско-понтийско-боспорской эре 
[в соавт. с Завойкиным А. А.] БФ-5. 2004 1 74–81
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Гаврилов А. В.
– Арес на монетах Феодосии [в соавт. с Шоно-
вым И. В.] БФ-8. 2009 147–152

– Краткая информация о нумизматическом матери-
але селища Куру Баш (лагерь) близ Феодосии [в со-
авт. с Шоновым И. В.] 

БФ-5. 2006 392–400

– Поздняя чеканка Феодосии и пантеон Феодосий-
ского полиса (по нумизматическим материалам 
одной усадьбы) [в соавт. с Шоновым И. В.] 

БФ-7. 2007 2 346–357

Гаврилов А. К.
– Как Перисад Диофанта вскормил (IPE I 2, 352) БФ-10. 2013 195–202
Гаврилюк Н. А.
– Боспорский вектор связей населения Каменского 
эколого-экономического района (по материалам 
бляшек аппликаций) 

БФ-4. 2002 2 149–157

– Каменское городище – городище, торжище или 
конгломерат разновременных посёлков? БФ-5. 2004 2 248–255

– Киликии из степных скифских погребений БФ-6. 2005 282–293
– Культовая лепная керамика из Тиры, Ольвии, Ним-
фея БФ-7. 2007 2 143–149

– Лепная керамика Боспора IV–I вв. до н. э. БФ-10. 2013 148–155
– Новый уступчатый склеп в западной части хоры 
Нимфея БФ-11. 2018 1 208–216

– Орнаментация лепной посуды античных центров 
Северного Причерноморья (на примере Тиры, 
Ольвии и Нимфея) 

БФ-8. 2009 371–374

– Этнические процессы в Северном Причерноморье 
в раннем железном веке БФ-9. 2011 552–554

– Орнитофауна скифской торевтики [в соавт. с Гри-
щенко В. Н., Яблоновская-Грищенко Е. Д.] БФ-3. 2001 2 260–265

– Памяти Валентины Владимировны Крапивиной. 
Материалы к биобиблиографии [в соавт. с Зуе-
вым В. Ю.] 

БФ-10. 2013 780–799

– Палеоботанические материалы из поселения 
Новопокровка 1 и некоторые вопросы организации 
земледелия в сельской округе Феодосии в IV – на-
чале III в. до н. э. [в соавт. с Пашкевич Г. А.] 

БФ-4. 2002 1 134–138

Гаврилюк Н. А. (в соавт. см: Буйских А. В.) БФ-11. 2018 2 340–343
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Гайдукевич В. Ф.
– Из отзыва об археологической квалификации 
кандидата исторических наук, доцента М. М. Ку-
бланова

БФ-1. 1998 112

Гарбузов Г. П.
– Некоторые результаты сплошных разведок в окру-
ге Фанагории БФ-10. 2013 705–712

– Использование геоинформационных технологий 
в Таманском региональном археологическом проек-
те [в соавт. с Мюллером К., Горловым Ю. В.] 

БФ-3. 2001 2 246–249

Гельфман Т. М.
– Памятники греческой культуры в фотографиях 
«Палестинской коллекции» БФ-2. 1999 181–183

Гецко П. П. (в соавт. см: Ермолин А. Л., Кули-
ков А. В.) БФ-7. 2007 1 106–112

Глебá М. (в соавт. см: де Груммонд Н., Полин С. В., 
Черных Л. А., Дараган М. Н.) БФ-6. 2005 272–282

Глебов В. П.
– Ещё раз о проблеме III в. до н. э. БФ-4. 2002 2 186–197
– Сарматы и Боспор на рубеже эр БФ-3. 2001 2 194–201
– Богатое сарматское погребение из могильника 
Дядьковский 45 в Краснодарском крае [в соавт. 
с Гордин И. А.] 

КСБФ-3. 2016 282–292

– Оружие из некрополя Танаиса эллинистического 
времени [в соавт. с Ильяшенко С. М., Толочко И. В.] БФ-5. 2004 1 292–307

Голик А. А.
– Домашнее святилище ольвийской усадьбы IV в. 
до н. э. [в соавт. с Ляшко С. Н., Папанова В. А.] БФ-10. 2013 618–624

Голенко В. К.
– К «реабилитации» античного поселения Полянка БФ-6. 2005 385–392
Голенко В. К. (в соавт. см.: Ланцов С. Б.) БФ-2. 1999 177–181
Голенцов А. С. (в соавт. см: Столба В. Ф.) БФ-2. 1999 349–352
Головачёва Н. В.
– Сельский храм и зольник у поселения Козырка 
11 на хоре Ольвии [в соавт. с Роговым Е. Я.] БФ-4. 2002 2 41–44

Гордин И. А. (в соавт. см: Глебов В. П.) КСБФ-3. 2016 282–292
Горлов Ю. В.
– Палеоэкологический фактор в социально-эконо-
мическом развитии Боспора Киммерийского [в со-
авт. с Кайтамба М. Д., Поротовым А. В.] 

БФ-6. 2005 97–101
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Горлов Ю. В. (в соавт. см: Гарбузов Г. П., Мюллер К.) БФ-3. 2001 2 246–249
Горончаровский В. А.
– Боспорская кавалерия времён войны Митрида-
та VIII с Римом в 45–49 гг. н. э. БФ-3. 2001 2 217–221

– Илуратские богини БФ-4. 2002 1 167–171
– Исследование теменоса в южной части Лабриса 
(Семибратнее городище) БФ-7 2007 1 185–190

– Мраморная статуэтка Кибелы из Мирмекия (К во-
просу о культе Кибелы на Боспоре в первые века 
н. э.) 

БФ-1. 1998 57–60

– Надгробие сыновей Панталеонта из Горгиппии БФ-2. 1999 176
– Надгробная стела Басилида, сына Басилида (к во-
просу об использовании римского военного снаря-
жения в боспорской армии первых веков н. э.) 

БФ-11. 2018 1 128–134

– Погребальные памятники элиты Синдского царства КСБФ-3. 2016 136–143
– Престижные предметы из погребальных комплек-
сов синдской ариистократии БФ-10. 2013 73–78

– Проблемы хронологии Семибратнего городища БФ-5. 2004 2 56–60
– Синдика в период возведения Семибратних кур-
ганов БФ-9. 2011 271–278

– Сцены «охоты» в росписи пантикапейского скле-
па 1841 г. БФ-8. 2009 156–161

– Короткие мечи I–II вв. н. э. из раскопок некрополя 
Горгиппии [в соавт. с Тихоновой Т. С.] БФ-6. 2005 142–146

Горская О. В.
– Культы Нимфея по материалам граффити БФ-4. 2002 1 114–121
Грацианская Л. И.
– О божественном проведении у Страбона (к Strabo. 
XVII, 1, 36) БФ-7. 2007 2 62–69

– Политические воззрения Страбона и боспорская 
политическая история БФ-11. 2018 1 101–102

– Ранние херсонесские сюжеты Константина Багря-
нородного как источник по истории Боспора (“De 
administrando imperio” Cap. 53. lin. 1–492) 

БФ-5. 2004 1 87–94

Гречко Д. С.
– К вопросу о демографическом потенциале Ольвии 
в VI–V вв. до н. э. БФ-9. 2011 459–463

Грибанов Д. В.
– Левкон I, Мемнон и Аркадия: к вопросу о месте 
Боспора в международной политике периода фи-
ванской гегемонии

БФ-10. 2013 92–96
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Григорьев Д. В.
– Война как фактор этнического взаимодействия 
в Северном Причерноморье БФ-9. 2011 661–664

– О некоторых вопросах военного дела Боспора БФ-6. 2005 140–142
– О сакральной функции оружия БФ-7. 2007 1 19–22
Грицик Е. В.
– О датировке жаровен из Порфмия БФ-5. 2004 1 152–156
– Эллинистическая керамика с рельефными изобра-
жениями Symplegma из раскопок Мирмекия БФ-8. 2009 223–227

– Эллинистический дом с алтарём из Мирмекия БФ-7. 2007 1 126–133
Грицик Е. В. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., Жижи-
на Н. К., Зуев В. Ю., Иванов С. В., Кашаев С. В., 
Соколова О. Ю., Хршановский В. А.) 

БФ-9. 2011 5–6

Грицик Е. В. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., Жижи-
на Н. К., Кашаев С. В., Павличенко Н. А., Соколо-
ва О. Ю., Хршановский В. А.) 

БФ-10. 2013 I–III

Грицик Е. В. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Кашаев С. В., Соколова О. Ю., Хрша-
новский В. А.) 

БФ-8. 2009 5–7

Грищенко В. Н. (в соавт. см: Гаврилюк Н. А. Ябло-
новская-Грищенко Е. Д.) БФ-3. 2001 2 260–265

Грумеза Л.
– Боспорское царство и его древности в проекте 
BCOSPE (Bosporan Kingdom and Its Antiquities in the 
BCOSPE Project) [в соавт. с Кожокару В.] 

БФ-11. 2018 2 281–284

де Груммонд Н.
– Первый год доисследования Александропольского 
кургана [в соавт. с Полиным С. В., Черных Л. А., 
Глебá М., Дараган М. Н.] 

БФ-6. 2005 272–282

Гугуев В. К.
– О прямой аналогии сцене жертвоприношения 
на кувшине из кургана у с. Красный Кут БФ-10. 2013 461–469

Гулдагер Билде П. = Guldager Bilde P.
Давыдова Л. И.
– Боспорские надгробия в средиземноморском кон-
тексте БФ-11. 2018 1 347–350

– «Боспорский царь» и другие в контексте «боспор-
ского искусства» БФ-3. 2001 1 154–157

– Три мраморные гермы из Керчи (интерпретация 
и датировка) БФ-2. 1999 139–142
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Данильченко С. А.
– Столовая керамика из раскопок Нимфея (2008–
2012 гг.) БФ-10. 2013 161–166

– Чаши с медальоном из Нимфея БФ-9. 2011 12–13
– Чернолаковая керамика боспорских колоний Ели-
заветовского городища БФ-2. 1999 173–175

– Чернолаковая керамика из нимфейского святили-
ща Деметры БФ-4. 2002 1 121–126

– Чернолаковый кратер из святилища Деметры 
(Нимфей) БФ-7. 2007 1 124–126

Дановский А. А.
– Палеоэкология и археология Боспора Киммерий-
ского во второй половине IV – начале I тысячелетий 
до н. э. (опыт сравнительной хронологии) 

БФ-5. 2004 1 5–14

– Антропоморфная статуэтка эпохи раннего метал-
ла из Восточного Крыма [в соавт. с Ковальчук А. В.] БФ-8. 2009 77–80

Дараган М. Н.
– Античная керамика из Хотовского городища 
скифской эпохи БФ-6. 2005 256–261

– Хронология Жаботинского поселения БФ-5. 2004 2 211–216
– Наборы для рукоделия из погребений Степной 
Скифии [в соавт. с Буравчук О. Е.] БФ-10. 2013 474–484

Дараган М. Н. (в соавт. см: де Груммонд Н., По-
лин С. В., Черных Л. А., Глебá М.) БФ-6. 2005 272–282

Деваев А. С.
– Ранний культурный слой на верхнем плато горы 
Опук (по материалам разведки 2017 г.) [в соавт. 
с Мордвинцевой В. И.] 

БФ-11. 2018 2 305–310

Джаксон Т. Н. 
– Балтийское море Адама Бременского БФ-10. 2013 685–689
– Название Азовского моря у греков, римлян, готов, 
варягов [в соавт. с Подосиновым А. В.] БФ-9. 2011 641–645

Джанелидзе З. Ч. (в соавт. см: Папуашвили Р. И.) БФ-9. 2011 514–521
Джопуа А. И.
– Новые находки архаической греческой керамики 
из района Диоскурии [в соавт. с Ксенофонто-
вой И. В., Эрлихом В. Р., Шамбой Г. К.] 

БФ-5. 2004 2 51–56

Диденко С. В. (в соавт. см.: Пуклина О. А.) БФ-10. 2013 266–270
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Длужневская Г. В.
– Избирательное собрание по выборам членов Рос-
сийской академии истории материальной культуры 
(Петроград, 5–7 августа 1919 г.) 

БФ-8. 2009 8–23

Добролюбский А. О.
– Об этническом составе населения греческих горо-
дов Северо-Западного Причерноморья (по материа-
лам сероглиняной лощёной керамики) 

БФ-3. 2001 2 3–6

– Древнегреческое святилище на Жеваховой горе 
в Одессе [в соавт. с Красножоном А. В.] БФ-7. 2007 2 88–94

– Некрополь античного поселения «Приморский 
бульвар» в Одессе [в соавт. с Красножоном А. В.] БФ-4. 2002 2 18–24

– Топохронология, стратиграфия и периодизация 
поселения «Приморский бульвар» в Одессе [в соавт. 
с Красножоном А. В.] 

БФ-6. 2005 172–178

Домжальский К. (в соавт. см.: Крапивина В. В.) КСБФ-1. 2008 73–81
Дорошко В. В.
– Пояс солдата I Сугамбрской когорты из Херсонеса БФ-9. 2011 397–401
– Комплекс керамики классического времени 
из раскопок Р. Х. Лёпера в Херсонесе [в соавт. 
с Лесной Е. С.] 

КСБФ-3. 2016 393–400

– Редкая шкатулка римского времени из раскопок 
Херсонеса Таврического [в соавт. с Журавлё-
вым Д. В.] 

КСБФ-3. 2016 407–413

Дударев С. Л. (в соавт. см.: Белинский А. Б.) БФ-6. 2005 250–255
Дударев С. Л. (в соавт. см.: Белинский А. Б.) БФ-7. 2007 2 191–196
Дюков Ю. Л.
– Состав металла монет города Кизика [в соавт. 
со Смекаловой Т. Н.] БФ-1. 1998 88–96

– Территориально-хронологические изменения 
в составе сплавов тетрадрахм Александра Маке-
донского и его последователей [в соавт. со Смекало-
вой Т. Н., Мельниковым А. В., Вечерухиным Н. М.] 

БФ-5. 2004 2 177–184

Дяченко С. А. (в соавт. см.: Былкова В. П.) БФ-4. 2002 2 49–56
Евдокимов П. А.
– «Амфиктиония» на Боспоре: историографические 
наблюдения БФ-7. 2007 1 59–65

Егорова Т. В.
– Некоторые аспекты аттического чернолакового 
импорта на Боспор в VI–II вв. до н. э. БФ-11. 2018 2 127–132
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– О чернолаковом импорте в Пантикапее в VI–II вв. 
до н. э. БФ-10. 2013 166–171

– Чернолаковая керамика из некрополя у посёлка 
Заозёрное БФ-5. 2004 2 143–152

– К вопросу датирования культового комплекса 
на Майской горе [в соавт. с Ильиной Т. А., Кутино-
вой Т. М.] 

БФ-7. 2007 1 237–243

Емец И. А.
– Эпиграфическая загадка из Парфения БФ-7. 2007 2 307–308
Еремеева А. А.
– Портрет и античные погребальные традиции 
в Северном Причерноморье (на нескольких приме-
рах из коллекции Государственного Эрмитажа) 

БФ-11. 2018 1 114–123

Ермолин А. Л. А. А. Еремеева (Санкт-Петербург) 
Портрет и античные погребальные традиции в Се-
верном Причерноморье (на нескольких примерах 
из коллекции Государственного Эрмитажа). БФ-11. 
2018 С. 114–123
– Гунны-утигуры и готы-тетракситы в сочинении 
Прокопия Кесарийского (локализация места проти-
востояния гуннов и готов, а также путь их движе-
ния через Керченский полуостров в 3-й четверти в. 
н. э.) 

БФ-6. 2005 349–354

– Итоги работы Керченской охранно-археологиче-
ской экспедиции за 2000–2008 годы. (По материа-
лам разведок) 

БФ-10. 2013 768–774

– Кроваво-золотой стиль «клаузоне» в ювелирных 
изделиях Боспора (по материалам некрополя Джур-
га Оба) 

БФ-8. 2009 70–77

– Находки из мастерской коропласта II в. н. э. 
в Пантикапее БФ-7. 2007 1 101–106

– Новые исследования мыса Такиль БФ-4. 2002 1 154–161
– Краснолаковая керамика и нумизматический 
материал из мастерской коропласта Пантикапея 
(к вопросу о датировке) [в соавт. с Гецко П. П., Ку-
ликовым А. В.] 

БФ-7. 2007 1 106–112

– Уступчатый склеп I в. н. э., построенный из архи-
тектурных деталей эллинистического храма [в со-
авт. с Ермолиным С. А.] 

БФ-8. 2009 167–171

– Фрагменты расписной штукатурки из охранных 
раскопок 2007 года на горе Митридат [в соавт. с Си-
ненко Р. Г.] 

БФ-7. 2007 1 120–124
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– Переправа – Порт-Мион – «традиционный Порф-
мий» [в соавт. с Федосеевым Н. Ф.] БФ-9. 2011 210–219

Ермолин А. Л. (в соавт. см.: Смекалов С. Л., Колту-
хов С. Г., Ланцов С. Б., Лентовский В. В.) БФ-7. 2007 1 71–77

Ермолин С. А. (в соавт. см.: Ермолин А. Л.) БФ-8. 2009 167–171
Жижина Н. К.
– Двойной юбилей КСБФ-3. 2016 8–10
– К юбилею Нины Залмановны Куниной [в соавт. 
с В. Ю. Зуевым, Ю. П. Калашником] БФ-5. 2004 1 III–X

Жижина Н. К. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., Гри-
цик Е. В., Зуев В. Ю., Иванов С. В., Кашаев С. В., 
Соколова О. Ю., Хршановский В. А.) 

БФ-9. 2011 5–6

Жижина Н. К. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., Гри-
цик Е. В., Кашаев С. В., Павличенко Н. А., Соколо-
ва О. Ю., Хршановский В. А.) 

БФ-10. 2013 I–III

Жижина-Гефтер В. Б.
– Новый статус Феодосии в составе Боспорского 
царства: к истолкованию пассажа Demosth. XX, 
30–33.

БФ-11. 2018 1 81–88

Жуковский М. О. (в соавт. см.: Ворошилов A. Н., Во-
рошилова О. М., Кузнецов В. Д.) КСБФ-3. 2016 147–164

Журавлёв Д. В. = Zhuravlev D. V.
– К истории освещения на Боспоре в VI–V вв. 
до н. э. БФ-4. 2002 1 177–186

– Понтийская Сигиллата: региональный феномен 
в Причерноморье БФ-10. 2013 676–685

– Греки и варвары на берегах Боспора Кубанского 
[в соавт. с Шлотцауером У.] БФ-9. 2011 264–271

– Золото Боспора и Херсонеса: комплексы с из-
делиями из драгоценных металлов в собрании 
Государственного Исторического музея [в соавт. 
с Новиковой Е. Ю.] 

КСБФ-3. 2016 56–61

– Керамические комплексы раннего Пантикапея 
[в соавт. с Ломтадзе Г. А.] БФ-3. 2001 1 57–63

– Коллекция из кургана Куль-Оба в собрании Госу-
дарственного Исторического музея [в соавт. с Нови-
ковой Е. Ю.] 

БФ-8. 2009 45–54

– Комплекс кургана 17 (18) некрополя Кеп [в соавт. 
с Ильиной Т. А., Ломтадзе Г. А., Сударевым Н. И.] БФ-6. 2005 130–140

– Погребение с деревянным саркофагом из некро-
поля Пантикапея (раскопки Ю. А. Кулаковского 
в 1890 г.) [в соавт. с Ломтадзе Г. А..] 

КСБФ-2. 2014 33–40
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Светильники из святилища элевсинских богинь 
«Береговой 4» [в соавт. с Завойкиным А. А.] БФ-5. 2004 1 191–199

– Терракотовый рельеф V в. до н. э. с изображением 
«Несения Диониса» [в соавт. с Ломтадзе Г. А.] БФ-7. 2007 1 199–207

– Художественное серебро «Мзымтинского клада» 
(предварительная информация) [в соавт. с Тейсте-
ром М. Ю., Хрисановой О. П.] 

БФ-8. 2009 449–459

Журавлёв Д. В. (в соавт. см.: Дорошко В. В.) КСБФ-3. 2016 407–413
Журавлёв Д. В. (в соавт. см.: Толстиков В. П.) БФ-1. 1998 24–29
Журавлёв Д. В. (в соавт. см.: Толстиков В. П., 
Ломтадзе Г. А.) БФ-4. 2002 1 43–49

Жутенкова М. О. (в соавт. см.: Зубарев В. Г.) БФ-10. 2013 729–733
Завойкин А. А.
– Афродита на святилище Деметры и Коры БФ-7. 2007 1 179–185
– Боспор и Cредиземноморье: соотношение полити-
ческих форм от архаики до эллинизма БФ-11. 2018 1 40–48

– Боспор: территориальное государство и полис БФ-3. 2001 1 22–28
– Взлёты и падения искусства боспорских резчиков 
монетных штемпелей в IV в. до н. э. (на примере 
образа сатира) 

БФ-8. 2009 135–142

– О времени присоединения к Боспору Синдской 
гавани БФ-5. 2004 1 60–64

– Сатир и мышь БФ-6. 2005 53–61
– «Царская хора» и ранние Спартокиды БФ-10. 2013 100–107
– Эллины Таманского полуострова и их соседи: 
первые контакты БФ-9. 2011 259–264

– ΤΩ ΤΕΩ: образы и символы матери и дочери 
в святилище элевсинских богинь на «Береговом 4» БФ-4. 2002 1 259–266

 – 65 лет Владимиру Дмитриевичу Кузнецову БФ-11. 2018 1 19–23
– 70 лет Александру Александровичу Масленни-
кову БФ-11. 2018 1 15–18

Завойкин А. А. (в соавт. см.: Габелко О. Л.) БФ-5. 2004 1 74–81
Завойкин А. А. (в соавт. см.: Болдырев С. И., Суда-
рев Н. И.) БФ-5. 2004 2 189–194

Завойкин А. А. (в соавт. см.: Журавлёв Д. В.) БФ-5. 2004 1 191–199
Завойкина Н. В. = Смирнова Н. В.
– Гипотезы и иконография рельефа на стеле 104 г. 
из Танаиса (КБН 1259) БФ-8. 2009 189–195

– Надгробия членов пантикапейских синодов БФ-4. 2002 1 62–78
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– О времени появления варварской общины в Та-
наисе БФ-5. 2004 1 65–69

– Список пожертвований с упоминанием Фанагора 
третьей четверти VI в. до н. э. из Фанагории БФ-11. 2018 1 292–299

– Άίδης в боспорских эпитафиях (предварительные 
наблюдения) БФ-7. 2007 2 309–313

– Новое античное письмо из округи античного Па-
трея [в соавт. с Павличенко Н. А.] БФ-10. 2013 111–115

Задников С. А.
– Античная керамика из землянок конца VII – пер-
вой четверти VI в. до н. э. Западного Бельского 
городища

БФ-10. 2013 366–371

– Столовая античная керамика Бельского городи-
ща второй половины VII – первой половины VI в. 
до н. э.

БФ-7. 2007 2 41–47

– К вопросу о первых контактах населения Бельско-
го городища с античным миром [в соавт. с Шрам-
ко И. Б.] 

БФ-8.2009 473–477

Зайцев Ю. П.
– Комплекс из Гэвани (к проблеме хронологии III в. 
до н. э.) БФ-7. 2007 2 258–268

– Неаполь Скифский – Ак-Кая – Пантикапей: варва-
ры Крыма и Боспор в III–I вв. до н. э. БФ-10. 2013 499–506

– «Позднескифский» костюм как этноиндикатор 
(на примере элементов поясной гарнитуры III–I вв. 
до н. э.) 

БФ-9. 2011 584–592

– Скульптура и рельефы Южного дворца Неаполя 
Скифского БФ-4. 2002 2 70–78

– У западных границ Боспора. Варвары Централь-
ного Крыма по результатам новейших исследова-
ний

БФ-11. 2018 2 206–211

– Художественные изделия из железа III–I в. до н. э. 
в Северном Причерноморье БФ-8. 2009 539–544

– Элита Крымской Скифии и Боспора в эпоху элли-
низма: контакты и конфликты КСБФ-3. 2016 292–299

– «Царица» из Ногайчинского кургана: возмож-
ности исторических реконструкций [в соавт. 
с Мордвинцевой В. И.] 

БФ-5. 2004 2 290–297

Засецкая И. П.
– Три хронологических индикатора боспорского 
некрополя раннесредневекового периода БФ-4. 2002 2 311–320
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Застрожнова Е. Г.
– Курган I из раскопок В. Д. Блаватского на тер-
ритории Фанагории в 1939 г. (неопубликованные 
материалы) 

БФ-10. 2013 762–767

– Первая Всесоюзная археологическая конференция 
в Керчи 1926 г.: итоги и перспективы развития ан-
тичной археологии в Крыму.

БФ-11. 2018 2 333–339

– Погребения боспорской элиты из раскопок 
К. Р. Бегичевым курганного некрополя Фанагории 
(1853–1855 гг.) 

КСБФ-3. 2016 143–147

Захаренков Н. В.
– Грунтовой склеп I в. н. э. на некрополе Илурата БФ-2. 1999 315–319
Зинченко С. А.
– Изображение на терракотовой пластинке из Хер-
сонеса: попытка интерпретации образной програм-
мы

БФ-11. 2018 2 67–77

– К вопросу о некоторых параллелях в изобрази-
тельной системе раннескифской эпохи БФ-5. 2004 2 221–226

– Нашивные бляшки с изображением оленя из не-
крополя Нимфея (К вопросу об особенностях функ-
ционирования одного канонического образа) 

БФ-3. 2001 1 113–123

Зинько А. В.
– Ещё раз к вопросу об этно-конфессиональной 
истории ранневизантийской Тиритаки БФ-10. 2013 330–334

– Особенности религиозной жизни Тиритаки V–
VI вв. н. э. (по материалам археологических раско-
пок) 

БФ-7. 2007 1 177–179

– Этноконфессиональный состав населения боспор-
ского города Тиритаки в V–VI вв. БФ-9. 2011 250–254

– Новые сведения о гавани Тиритаки [в соавт. 
с Зинько В. Н.] БФ-11. 2018 1 234–239

– Погребальные сооружения первых вв. н. э. некро-
поля Тиртитаки [в соавт. с Зинько В. Н.] КСБФ-2. 2014 150–154

Зинько Е. А.
– Актуальные проблемы раннехристианской исто-
рии Боспора БФ-10. 2013 324–327

– Вопросы хронологии раннехристианских склепов 
Боспора БФ-5. 2004 1 308–318

– К вопросу о христианских иерархах Боспорского 
царства КСБФ-3. 2016 199–203

– Миф о Коре – Персефоне в боспорской монумен-
тальной живописи БФ-7. 2007 1 115–117
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Сакральная скульптура с сельской округи Нимфея БФ-2. 1999 188–194
– Христианская община Тиритаки БФ-11. 2018 1 239–245
– Эволюция раннехристианских погребальных ро-
списей Боспора БФ-8. 2009 179–184

Зинько В. Н.
– Актуальные вопросы ранней истории Тиритаки БФ-10. 2013 57–61
– Вопросы урбанизации Тиритаки в последней чет-
верти VI – начале V в. до н. э БФ-8. 2009 243–247

– Гидротехнические сооружения в окрестностях 
боспорского города Нимфея БФ-2. 1999 142–148

– Культово-сакральные объекты «extra urban» 
европейского побережья Боспора Киммерийско-
го VI–I вв. до н. э.

БФ-7. 2007 1 78–83

– Население Тиритаки в VI–V вв. до н. э. БФ-9. 2011 180–184
– Нимфейский полис БФ-1. 1998 29–33
– Погребальные комплексы эллинистической знати 
на хоре Нимфея КСБФ-3. 2016 124–129

– Погребальные памятники сельской округи 
боспорского города Нимфея БФ-4. 2002 1 105–114

– Становление Нимфейского полиса БФ-3. 2001 1 102–104
– Проблемы датировки ранних поселений хоры 
Пантикапея и Нимфея БФ-5. 2004 1 14–20

– Хора городов западного побережья Боспора Ким-
мерийского в IV – начале III в. до н. э. (по письмен-
ным и археологическим источникам) 

БФ-6. 2005 74–79

Зинько В. Н. (в соавт. см.: Зинько А. В.) БФ-11. 2018 1 234–239
Зинько В. Н. (в соавт. см.: Зинько А. В.) КСБФ-2. 2014 150–154
Золотарёв М. И.
– Ещё раз о событиях вокруг Феодосии в начале 
IV в. до н. э. БФ-3. 2001 2 65–66

– Была ли херсонесско-ольвийская война в середине 
IV в. до н. э.? БФ-4. 2002 2 68–70

– Организация виноделия в позднеантичном Хер-
сонесе БФ-5. 2004 2 135–138

Зубарев В. Г.
– К вопросу о западной границе Боспора во второй 
половине IV – начале V в. н. э. БФ-9. 2011 244–247

– К вопросу о локализации местности «Тафрос» 
(античная традиция и данные археологии) БФ-6. 2005 40–41

– Парные подвески с изображением Эрота из погре-
бения № 12 некрополя городища «Белинское» БФ-8. 2009 280–283
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Детальное археологическое изучение отдельных 
районов Крыма на примере урочища Аджиэль 
[в соавт. со Смекаловым С. Л., Ярцевым С. В.] 

БФ-11. 2018 2 285–290

– К вопросу о связях боспорской элиты с сармат-
скими кланами (по материалам раскопок городища 
«Белинское» в Восточном Крыму) [в соавт. с Ярце-
вым С. В.] 

КСБФ-3. 2016 299–304

– Керамический комплекс средневекового времени 
городища Белинское [в соавт. с Майко В. В., Ярце-
вым С. В.] 

БФ-11. 2018 1 195–201

– Новый участок некрополя городища «Белинское» 
[в соавт. с Ланцовым С. Б., Смекаловым С. Л.] КСБФ-2. 2014 189–196

– Фаунистические остатки из раскопок городища 
«Белинское» (по результатам работ 1996–2012 гг.) 
[в соавт. с Жутенковой М. О.] 

БФ-10. 2013 729–733

– Склепы некрополя городища «Белинское» [в со-
авт. с Ланцовым С. Б., Минаевым О. В.] БФ-7. 2007 1 144–150

– Элитные склепы Боспора и Западного Крыма. 
Особенности обнаружения при помощи магнито-
разведки [в соавт. с Смекаловым С. Л.] 

КСБФ-3. 2016 347–352

Зубарь В. М.
– Ещё раз по поводу интерпретации надгробия 
солдата Кипрской когорты Луция Волузия из Пан-
тикапея

БФ-4. 2002 1 57–61

– Коропластика Боспора первых веков нашей эры 
и характер религиозных верований БФ-7. 2007 1 99–101

– Некоторые особенности распространения христи-
анства на Боспоре БФ-2. 1999 321–326

– Об особенностях отправления культа Кибелы 
в Херсонесе Таврическом БФ-6. 2005 217–221

Зуев В. Ю.
– Боспорский транзитный путь распространения 
греческих зеркал в эпоху архаики (по материалам 
погребальных памятников и случайных находок) 

КСБФ-2. 2014 66–94

– Бронзовые зеркала с острова Березань БФ-7. 2007 2 48–55
– Бронзовые зеркала с острова Березань КСБФ-1. 2008 41–52
– Греческие импорты художественной бронзы 
и подражания им в районе Центрального Предкав-
казья. 1. Крымгиреевское зеркало

БФ-8. 2009 484–495

– Издания Международной научной конференции 
«Боспорский феномен» БФ-10. 2013 IV
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– К вопросу о выделении погребений раннесармат-
ской элиты по археологическим материалам КСБФ-3. 2016 259–276

– К разработке хронологии сарматских древностей 
II–I вв. до н. э. БФ-3. 2001 2 171–185

– К юбилею Александра Ефимовича Люценко БФ-7. 2007 1 7–13
– Неизвестный очерк истории Боспорского царства 
М. И. Ростовцева БФ-2. 1999 57–73

– Несколько заметок по ходу сарматской дискуссии БФ-4. 2002 2 197–211
– Материалы к биобиблиографии М. К. Трофимо-
вой (1926–2016) КСБФ-3. 2016 429–435

– Материалы к биобиблиографии Н. З. Куниной БФ-5. 2004 1 X–XVI
– О появлении сарматов в степях Евразии по архео-
логическим данным БФ-10. 2013 512–522

– Первая серия зеркал борисфенитского типа БФ-11. 2018 2 25–47
– Рамиль Бакирович Исмагилов (1949–2014). Био-
графический очерк. Материалы к биобиблиографии КСБФ-3. 2016 435–457

– Скифский логос Геродота: композиция линий по-
вествования БФ-9. 2011 607–625

– Список работ Евгения Яковлевича Рогова БФ-4. 2002 1 12–17
– Указатель статей, помещённых в пяти сборниках 
«Боспорского феномена» (1998–2004) БФ-5. 2004 2 345–371

– Хронология бусин с внутренней позолотой антич-
ной эпохи Северного Причерноморья (по данным 
свода Е. М. Алексеевой) 

БФ-5. 2004 2 5–32

– Addenda et corrigenda БФ-6. 2005 439
– Varia БФ-5. 2004 2 344
– Библиография исследований Нимфея. 1991–
2011 гг. [в соавт. с Соколовой О. Ю.] БФ-9. 2011 26–46

– Людмила Владимировна Копейкина (1941–1981) 
[в соавт. с Ильиной Ю. И.] БФ-9. 2011 691–702

Зуев В. Ю. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., Гри-
цик Е. В., Жижина Н. К., Иванов С. В., Каша-
ев С. В., Соколова О. Ю., Хршановский В. А.) 

БФ-9. 2011 5–6

Зуев В. Ю. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., Виногра-
дов Ю. А.) БФ-4. 2002 1 7–12

Зуев В. Ю. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., Гри-
цик Е. В., Кашаев С. В., Соколова О. Ю., Хршанов-
ский В. А.) 

БФ-8. 2009 5–7

Зуев В. Ю. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., Каша-
ев С. В., Хршановский В. А.) БФ-4. 2002 1 5–6
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Зуев В. Ю. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., Каша-
ев С. В., Соколова О. Ю., Хршановский В. А.) БФ-5. 2004 1 I–II

Зуев В. Ю. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., Каша-
ев С. В., Соколова О. Ю., Хршановский В. А.) БФ-6. 2005 7–8

Зуев В. Ю. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., Каша-
ев С. В., Соколова О. Ю., Хршановский В. А.) КСБФ-1. 2008 7–8

Зуев В. Ю. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., Рогов Е. Я., 
Хршановский В. А.) БФ-2. 1999 7

Зуев В. Ю. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., Рогов Е. Я., 
Хршановский В. А.) БФ-3. 2001 1 3

Зуев В. Ю. (в соавт. см.: Гаврилюк Н. А.) БФ-10. 2013 780–799
Зуев В. Ю. (в соавт. см.: Гулдагер Билде П., Вахти-
на М. Ю., Кашаев С. В., Соколова О. Ю., Хршанов-
ский В. А.) 

БФ-7. 2007 1 5–6

Зуев В. Ю. (в соавт. см.: Жижина Н. К., Калаш-
ник Ю. П.) БФ-5. 2004 1 III–X

Иванов А. В.
– О восточной границе Боспорского царства БФ-9. 2011 279–282
– О некоторых параллелях в погребальном обряде 
«элитных» комплексов Азиатского Боспора, Синди-
ки и Кубани

КСБФ-3. 2016 236–240

– Арифарн – царь фракийцев? [в соавт. с Сударе-
вым Н. И.] БФ-11. 2018 2 48–55

– «Урочище Самойленко» – эталонный памятник 
греко-варварских взаимоотношений [в соавт. с Су-
даревым Н. И.] 

БФ-11. 2018 2 257–262

Иванов С. В. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., Гри-
цик Е. В., Жижина Н. К., Зуев В. Ю., Кашаев С. В.. 
Соколова О. Ю., Хршановский В. А.) 

БФ-9. 2011 5–6

Иванчик А. И.
– Боспорское царство эпохи Спартокидов: уникаль-
ная форма греческой государственности. БФ-11. 2018 69–75

– Греческое надгробие из Ставропольского края: са-
мая восточная находка боспорской надписи? [в со-
авт. с Савенко С. Н.] 

БФ-9. 2011 500–505

– Синкретические культы греко-египетских богов 
в Тире [в соавт. с Самойловой Т. Д.] БФ-7. 2007 2 150–156

Ивченко А. В.
– Земляной склеп из некрополя Ольвии эллинисти-
ческого времени БФ-10. 2013 629–634

Ильина Т. А.
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– Архитектурные детали из Гермонассы: каменные 
цветы на Боспоре БФ-11. 2018 1 350–353

– Между искусством и ремеслом: фигурные сосуды 
и терракоты из Пантикапея [в соавт. с Мурато-
вой М. Б.] 

БФ-8. 2009 217–223

Ильина Т. А. (в соавт. см.: Журавлёв Д. В., Ломтад-
зе Г. А., Сударев Н. И.) БФ-6. 2005 130–140

Ильина Т. А. (в соавт. см.: Егорова Т. В., Кутино-
ва Т. М.) БФ-7. 2007 1 237–243

Ильина Ю. И.
– Изображения Сфинкса на хиосских кубках КСБФ-1. 2008 30–36
– Культовый сосуд из Ольвии БФ-7. 2007 2 100–106

– Материалы к биобиблиографии О. Я. Неверова БФ-5. 2004 2 VII–
XXIV

– О. Я. Неверову – 70 лет. Приветствие юбиляру БФ-5. 2004 2 II–VII
– Ранняя керамика из Ольвии БФ-5. 2004 2 75–83
– Расписная восточно-греческая керамика в некро-
полях Боспора БФ-4. 2002 1 172–177

Ильина Ю. И. (в соавт. см.: Зуев В. Ю.) БФ-9. 2011 691–702
Ильюков Л. С.
– Комплекс или отдельные находки из фондов Но-
вочеркасского музея истории Донского казачества БФ-8. 2009 512–515

– Танаисская гробница 1908 г. (находка А. Смычко-
ва) [в соавт. с Толочко И. В.] БФ-3. 2001 2 293–297

– Две плиты с тамгами из Танаиса [в соавт. с Толоч-
ко И. В.] БФ-5. 2004 1 183–185

– Погребальные каменные изваяния из Танаиса 
[в соавт. с Толочко И. В., Форназиером Й.] БФ-4. 2002 1 237–243

Ильяшенко С. М.
– Надписи группы α/π на позднеантичных амфорах 
Северного Причерноморья БФ-6. 2005 419–427

– Тамги Танаиса – этнокультурный контекст явле-
ния [в соавт. с Вдовиченковым Е. В.] БФ-10. 2013 292–296

– К вопросу о религиозном центре в Танаисе [в со-
авт. с Науменко С. А.] БФ-4. 2002 1 243–248

Ильяшенко С. М. (в соавт. см.: Глебов В. П., Толоч-
ко И. В.) БФ-5. 2004 1 292–307

Ильяшенко С. М. (в соавт. см.: Безуглов С. И.) КСБФ-3. 2016 181–186
Илюшечкина Е. В.
– Племена Меотиды в позднеэллинистической тра-
диции: Дионисий Периэгет БФ-7. 2007 2 220–227
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Исмагил Р. <Исмагилов Р. Б.>
– К толкованию этнонима «киммеры» БФ-5. 2004 2 234–239
– Танаис: река и город БФ-10. 2013 394–400
Иштванович Э.
– Северопричерноморские (?) золотые ювелирные 
изделия в материале сарматов Карпатского бассейна 
[в соавт. с Кульчар В.] 

БФ-6. 2005 335–342

Казанский Н. Н.
– Социолингвистическая ситуация в Боспорском 
царстве и особенности языковой политики эллини-
стических государств

БФ-9. 2011 665–673

Кайтамба М. Д. (в соавт. см.: Горлов Ю. В., Поро-
тов А. В.) БФ-6. 2005 97–101

Калашник Ю. П. (в соавт. см.: Жижина Н. К., 
Зуев В. Ю.) БФ-5. 2004 1 III–X

Каменецкий И. С.
– Греки и меоты БФ-2. 1999 234–238
Карпов А. В.
– К вопросу о скифо-сарматском влиянии на погре-
бальные обряды восточных славян БФ-4. 2002 2 247–252

Каряка А. В.
– К вопросу об оборонительных сооружениях 
в Нижнем городе Ольвии в эллинистическое время БФ-6. 2005 199–200

Каспаров А. К.
– Два хронологических периода в формировании 
зольника Пантикапея. Специфика костных матери-
алов

БФ-5. 2004 1 116–119

– Костные остатки из зольников Мирмекия: измене-
ние ситуации в разные эпохи БФ-10. 2013 721–729

– Лесной кот на поселении Порфмий. Мигрант 
с востока или коренной житель Тавриды? БФ-11. 2018 1 227–234

– Новые результаты исследования фаунистических 
материалов поселения на острове Березань КСБФ-1. 2008 56–72

– Новые результаты исследования фаунистических 
материалов поселения на острове Березань КСБФ-1. 2008 56–72

– Попытка реконструкции внешнего вида собак 
античного времени из восточного Крыма по крани-
ометрическим данным и произведениям искусства

БФ-8. 2009 291–305

– Фаунистические остатки поселения Беленькое 
в Восточном Крыму БФ-3. 2001 2 266–273
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– Об орудии для обработки дерева из городища 
Нимфей. Могли ли изготовители саркофагов поль-
зоваться костяными орудиями? [в соавт. с Шаров-
ской Т. А.] 

БФ-4. 2002 1 126–129

– Поселение Генеральское – хозяйственный уклад 
в усадьбе знатного пантикапейца [в соавт. с Маслен-
никовым А. А.] 

КСБФ-3. 2016 340–347

Каспаров А. К. (в соавт. см: Бутягин А. М.) БФ-7. 2007 1 133–141
Касперавичюс М. М.
– Собака в мифологии Древнего мира и раннего 
христианства КСБФ-2. 2014 205–211

Катерини Б.
– Рануччо Бианки Бандинелли и российская архе-
ология БФ-3. 2001 2 306–309

Кахидзе А
– Монеты Боспорского царства из греческого некро-
поля Пичвнари [в соавт. с Тавамаишвили Г.] БФ-6. 2005 371–375

Кац В. И.
– Где и когда производились амфоры с клеймами 
ΑΜΑΣΤΡΙΟΣ? БФ-6. 2005 407–414

– К вопросу о времени существования боспорской 
колонии на Елизаветовском городище БФ-3. 2001 1 85–91

– К предыстории появления в свет «Каталога ам-
форных клейм округи античной Феодосии» БФ-10. 2013 689–696

– Комплекс родосской клеймёной керамической 
тары с Грушевского городища БФ-4. 2002 1 248–256

– Многострадальный гераклейский фабрикант 
Этим (к вопросу о датировке поздних курганов 
скифской знати) 

БФ-7. 2007 2 291–296

– Основные требования к фиксации и публикации 
керамических клейм БФ-2. 1999 274–280

– Современное состояние хронологии синопских 
керамических клейм БФ-5. 2004 2 32–39

Кац В. И. (в соавт. см: Кутинова Т. М.) БФ-3. 2001 2 50–56
Кашаев С. В.
– Античная архитектурная деталь с Таманского 
полуострова БФ-4. 2002 1 256–258

– Демографическая характеристика и погребальный 
обряд некрополя Артющенко-2 БФ-9. 2011 293–299

– Десять лет Таманскому отряду Боспорской экспе-
диции ИИМК РАН КСБФ-1. 2008 113–128
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– Закладная плита с тамгой из Вышестеблиевской 
батарейки БФ-5. 2004 1 185–191

– Лекифы из некрополя Артющенко-2 БФ-8. 2009 247–254
– О хронологии погребальных комплексов некропо-
ля Артющенко-2 БФ-10. 2013 82–86

– Общеполитическая ситуация в Северном При-
черноморье в V в. до н. э. и материалы некрополя 
Артющенко-2

БФ-6. 2005 437–439

– Ойнохои в погребальном обряде некрополя Артю-
щенко-2 КСБФ-2. 2014 114–121

– Парные погребения в некрополе Артющенко-2 КСБФ-3. 2016
– Погребальные обряды сельских некрополей 
Артющенко-2 и Панское-1. БФ-11. 2018 1 265–270

– Погребальный обряд некрополя Артющенко 2 БФ-7. 2007 1 211–217
– Две надгробные плиты из станицы Вышестебли-
евской близ Тамани [в соавт. с Кашовской Н. В.] БФ-2. 1999 332–337

– Новые боспорские надгробия [в соавт. с Кашов-
ской Н. В.] БФ-3. 2001 1 164–174

– Письмо из Гермонассы (предварительное сообще-
ние) [в соавт. с Павличенко Н. А.] БФ-9. 2011 343–345

– Пятнадцать лет Таманскому отряду Боспорской 
экспедиции ИИМК РАН [в соавт. с Павловой М. С., 
Цинько А. С.] 

БФ-10. 2013 775–779

Кашаев С. В. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., Гри-
цик Е. В., Жижина Н. К., Зуев В. Ю., Иванов С. В., 
Соколова О. Ю., Хршановский В. А.) 

БФ-9. 2011 5–6

Кашаев С. В. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., Гри-
цик Е. В., Жижина Н. К., Павличенко Н. А., Соколо-
ва О. Ю., Хршановский В. А.) 

БФ-10. 2013 I–III

Кашаев С. В. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Грицик Е. В., Соколова О. Ю., Хрша-
новский В. А.) 

БФ-8. 2009 5–7

Кашаев С. В. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Соколова О. Ю., Хршановский В. А.) БФ-5. 2004 1 I–II

Кашаев С. В. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Соколова О. Ю., Хршановский В. А.) БФ-6. 2005 7–8

Кашаев С. В. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Соколова О. Ю., Хршановский В. А.) КСБФ-1. 2008 7–8

Кашаев С. В. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Хршановский В. А.) БФ-4. 2002 1 5–6
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Кашаев С. В. (в соавт. см.: Гулдагер Билде П., Вах-
тина М. Ю., Зуев В. Ю., Соколова О. Ю., Хршанов-
ский В. А.) 

БФ-7. 2007 1 5–6

Кашовская Н. В. (в соавт. см.: Кашаев С. В.) БФ-2. 1999 332–337
Кашовская Н. В. (в соавт. см.: Кашаев С. В.) БФ-3. 2001 1 164–174
Кашуба М. Т.
– Круглые жилища раннескифского времени в Се-
веро-Западном Причерноморье: население и кон-
такты, истоки и традиции домостроительства [в со-
авт. с Левицким О. Г.] 

БФ-9. 2011 522–533

Кашуба М. Т. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю.) БФ-10. 2013 371–378
Кашуба М. Т. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю.) БФ-11. 2018 2 169–176
Керасиди Н. Х.
– Древнегреческие авторы о земле киммерийцев БФ-2. 1999 100–102
Кисель В. А.
– Келермесская пантера и Костромской олень БФ-1. 1998 62–67
– Торевтика из раннескифских курганов и её созда-
тели БФ-2. 1999 281–288

Кислый А. Е.
– Феномен античной письменной традиции: Боспор 
Киммерийский, Киммерийская культура на Боспоре БФ-2. 1999 102–106

Клемешова М. Е.
– Некоторые особенности керамического комплекса 
конца II–I вв. до н. э. поселения Ахтанизовская-4 
[в соавт. с Ломтадзе Г. А.] 

БФ-11. 2018 2 310–317

Кожокару В. – (в соавт. см.: Грумеза Л.) БФ-11. 2018 2 281–284
Козленко Р. А.
– Жилой квартал Козырского городища БФ-7. 2007 2 168–173
– Новые укреплённые пункты в контексте Ольвий-
ской оборонительной системы первых веков нашей 
эры

БФ-9. 2011 492–499

Козуб Ю. И.
– Культовый комплекс западной окрестности 
Ольвии БФ-3. 2001 2 29–34

– Надгробия некрополя Ольвии римского периода БФ-4. 2002 2 37–41
Коваленко С. А.
– О начале монетной чеканки на Боспоре БФ-6. 2005 361–365
Ковальчук А. В.
– Черепица с именем Афродиты из Кеп БФ-7. 2007 2 314–316
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– Черепицы с отверстием БФ-6. 2005 70–74
Ковальчук А. В. (в соавт. см: Дановский А. А.) БФ-8. 2009 77–80
Колосов В. П.
– Антропология и археология некрополей антично-
го Боспора БФ-11. 2018 1 123–128

Колосов В. П. (в соавт. см.: Бутягин А. М.) БФ-10. 2013 155–161
Колтухов С. Г.
– Керамика из кургана Беш-Оба IV БФ-2. 1999 262–266
Колтухов С. Г. (в соавт. см.: Смекалов С. Л., Ермо-
лин А. Л., Ланцов С. Б., Лентовский В. В.) БФ-7. 2007 1 71–77

Колтухов С. Г. (в соавт. см: Труфанов А. А.) БФ-3. 2001 1 186–169
Кононов В. Ю.
– Остатки гончарного производства на античной 
усадьбе хоры Горгиппии БФ-11. 2018 2 317–321

Копылов В. П.
– Милетская апойкия Кремны и колонизация 
Боспора БФ-11. 2018 1 65–69

– Нижний Дон и Боспор Киммерийский в третьей 
четверти VII – первой трети III в до н. э. БФ-4. 2002 1 229–235

– О времени распространения импортной греческой 
керамики архаического времени на островной части 
дельты Дона

БФ-10. 2013 33–40

– Хронология греко-варварской торговли в Нижне-
е-Донском экономико-географическом районе (вто-
рая половина VII – первая треть III в. до н. э.) 

БФ-5. 2004 2 60–67

– Черты элитарной боспорской культуры в курганах 
Елизаветовского некрополя КСБФ-3. 2016 240–245

Коренцвит В. А.
– Святилище в Илурате БФ-7. 2007 1 159–168
Корженков А. М.
– Следы сильных землетрясений в крепостных 
стенах античного города Китей [в соавт. с Ларь-
ковым А. С., Марахановым А. В., Молевым Е. А., 
Овсюченко А. Н., Рогожиным Е. А., Хршанов-
ским В. А.]

КСБФ-3. 2016 372–381

Королькова Е. Ф.
– Зооморфные свастики и вихревые розетки в ис-
кусстве звериного стиля БФ-2. 1999 289–293
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Костромичёв Д. А.
– Бронзовая матрица с рельефным изображением 
Тюхе из раскопок цитадели Херсонеса [в соавт. 
с Трейстером М. Ю.] 

БФ-8. 2009 415–421

Костюк И. А.
– Об особенностях реставрации краснофигурной 
пелики из Ольвии БФ-3. 2001 2 35–36

– Реставрация керамического комплекса ранне-
скифского времени из Большого кургана у села 
Иванковичи на Киевщине

БФ-6. 2005 261–264

Котин М. А.
– Лепная керамика из позднеантичного «некрополя 
Джург-Оба» (к вопросу об этнической принадлеж-
ности) 

БФ-10. 2013 417–424

– Сосуды с зооморфными ручками на Боспоре БФ-9. 2011 143–148
Котин М. А. (в соавт. см.: Тюхтина А. В., Прокопен-
ко С. Н.) БФ-8. 2009 101–106

Котина А. В.
Группа терракот из зольника Пантикапея (по мате-
риалам раскопок по ул. 2-й Митридатской в Керчи) БФ-11. 2018 1 358–365

– К вопросу о значении термина «амазонка» БФ-9. 2011 646–649
Кравченко Э. А.
– Материалы эпохи раннего железа с поселения Уч-
Баш в Юго-Западном Крыму БФ-6. 2005 299–305

Крайнева А. А. (в соавт. см.: Сударев Н. И., Ру-
син Г. К.) БФ-9. 2011 329–336

Крапивина В. В.
– Вотивная свинцовая пластина из Ольвии БФ-7. 2007 2 127–132
– Мраморная статуэтка Афродиты из Ольвии БФ-8. 2009 381–384
– О некоторых проблемах хронологии и датировки 
многослойных памятников на примере античной 
Ольвии

БФ-5. 2004 2 67–75

– О соотношении письменных и археологических 
источников на примере Ольвии I в. до н. э. – III в. 
н. э.

БФ-6. 2005 186–192

– О торговле Ольвии в первые века н. э. (по данным 
амфорной тары) БФ-10. 2013 640–644

– Об этническом составе населения Ольвии в пер-
вые века н. э. (к проблеме корреляции данных архе-
ологии и лингвистики) 

БФ-9. 2011 485–492
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– Торговые связи Ольвии с античным и варварским 
миром в I–IV вв. н. э. БФ-2. 1999 256–261

– Новые находки восточногреческой керамики 
из Ольвии [в соавт. с Буйских А. В.] БФ-3. 2001 2 21–29

– Позднеантичная Ольвия в свете находок красно-
лаковой керамики [в соавт. с Домжальским К.] КСБФ-1. 2008 73–81

– Ботрос святилища Афродиты в Ольвии БФ-4. 2002 2 24–29
Красникова Е. А. (в соавт. см: Рябцева М. Л., Бол-
гов Н. Н., Яковлева Я. Ю.) БФ-8. 2009 184–189

Краснодубец Е. М.
– Эллинистические египетские перстни-печати 
и их оттиски из Херсонеса Таврического и его хоры. БФ-11. 2018 2 105–112

Красножон А. В. (в соавт. см: Добролюбский А. О.) БФ-4. 2002 2 18–24
Красножон А. В. (в соавт. см: Добролюбский А. О.) БФ-6. 2005 172–178
Красножон А. В. (в соавт. см: Добролюбский А. О.) БФ-7. 2007 2 88–94
Кругликова Я. В.
– Фибула-брошь из некрополя Китея БФ-8. 2009 240–243
Круглов А. В.
– Необычные античные вазы БФ-5. 2004 2 103–108
– Портрет боспорского царя в коллекции Эрмитажа БФ-7. 2007 1 253–261
Круглов Е. А.
– К вопросу об уральском экспорте на Боспоре БФ-4. 2002 2 236–242
Крутилов В. В.
– Основные итоги раскопок на острове Березань 
(участок «Т») в 2005 г. БФ-6. 2005 180–182

Крыжицкий С. Д.
– К вопросу о наиболее ранних строительных ком-
плексах северопричерноморских греков [в соавт. 
с Марченко К. К.] 

БФ-3. 2001 1 33–36

Ксенофонтова И. В.
– Античные импорты Уляпских святилищ БФ-3. 2001 2 119–124
– Драгоценные сосуды в ритуалах меотов по мате-
риалам святилищ у аула Уляп (к вопросу о связях 
населения Прикубанья в скифское время) [в соавт. 
с Эрлихом В. Р.] 

БФ-9. 2011 555–562

Ксенофонтова И. В. (в соавт. см: Джопуа А. И., Эр-
лих В. Р., Шамба Г. К.) БФ-5. 2004 2 51–56

Кубланов М. М.
– Из автобиографии середины 50-х годов БФ-1. 1998 107
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– «Мне всё ещё интересно…» (Отрывки из писем 
последних лет) БФ-1. 1998 112–114

– Отрывки воспоминаний БФ-1. 1998 107–112
– Резные камни из коллекции Государственного му-
зея истории религии КСБФ-2. 2014 14–17

Кузина Н. В.
– К вопросу о распространении культа Диониса 
среди местного варварского населения Северного 
Причерноморья

БФ-9. 2011 649–654

– Комплекс терракотовых статуэток из Китейского 
святилища (раскопки 2007–2008 г.) БФ-8. 2009 230–239

– Особенности отправления культа Диониса в са-
кральных комплексах Северного Причерноморья БФ-7. 2007 1 36–46

Кузнецов В. Д. (в соавт. см.: Ворошилов A. Н., Воро-
шилова О. М., Жуковский М. О.) КСБФ-3. 2016 147–164

Кузьмина Ю. Н.
– Монументальное здание из раскопок 1984–
1986 гг. на южной окраине Фанагории: находки 
и интерпретации

БФ-10. 2013 227–232

Кузьмищев А. Г.
– Скарабей, найденный на острове Березань КСБФ-1. 2008 53–56
– Э. Р. фон Штерн и боспорские древности БФ-10. 2013 755–762
Кузьмищев А. Г. (в соавт. см: Назаров В. В.) БФ-6. 2005 178–180
Кузнецов С. В.
– Античные шлемы в курганах скифской военной 
элиты БФ-3. 2001 2 132–137

Кузнецова Е. В.
– Дидимы, Милет и милетские колонии: из истории 
взаимоотношений [в соавт. с Чурековой Н. Б.] БФ-7. 2007 2 35–41

Кузнецова Т. М.
– Загадки Темир-Горы БФ-4. 2002 2 79–90
– Золотые бляшки из скифских курганов БФ-8. 2009 522–525
– Исторические персонажи и скифские курганы БФ-3. 2001 2 141–150
– Курган «Куль-Оба» – к вопросу о его «этниче-
ской» атрибуции БФ-11. 2018 2 188–194

– Северное Причерноморье – население и контакты 
архаического периода БФ-9. 2011 543–547

– Ситуационная хронология IV в. до н. э. БФ-2. 1999 220–231
– Скифские котлы (сакральный маркер социума) БФ-7. 2007 2 239–243
– Скифы и греки в период архаики (мифы и реалии) БФ-10. 2013 357–360
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– Хронологические реперы могильника группы 
«Солоха» БФ-5. 2004 2 255–261

Куликов А. В.
– О хронологии культурных слоёв античного горо-
дища Акра БФ-5. 2004 1 160–163

– К вопросу об интерпретации изображения борода-
того персонажа на боспорских и ольвийских моне-
тах IV в. до н. э.

БФ-8. 2009 143–147

– К находке архаической пантикапейской монеты 
на поселении Чатр-Тау (о месте возникновения 
боспорского города Китея) 

БФ-7. 2007 2 325–331

– Особенности организации торговли и обмена 
между греками и варварами Северного Причерно-
морья в VI–III вв. до н. э. [в соавт. с Бейлиным Д. В.] 

БФ-9. 2011 657–661

Куликов А. В. (в соавт. см: Ермолин А. Л., Гец-
ко П. П.) БФ-7. 2007 1 106–112

Кулькова М. А.
– Петрографические методы исследования антич-
ной керамики. Обзор исследований и некоторые 
результаты [в соавт. со Смекаловой Т. Н., Федосее-
вым Н. Ф.] 

БФ-11. 2018 2 297–304

Кульчар В. (в соавт. см: Иштванович Э.) БФ-6. 2006 335–342
Кутайсов В. А.
– Денежное обращение Керкенитиды IV–II вв. 
до н. э. БФ-2. 1999 343–348

– Надгробные памятники некрополя Калос Лимен БФ-8. 2009 406–415
– О времени строительства античного театра в Хер-
со несе БФ-11. 2018 2 77–84

– Об урожайности основных зерновых культур 
в Северном Причерноморье БФ-3. 2001 2 255–260

Кутинова Т. М.
– Керамические клейма VI–V вв. до н. э. из раско-
пок Фанагории БФ-6. 2005 401–405

– Керамические клейма из раскопок «Верхнего Го-
рода» Фанагории 2002–2003 г. БФ-5. 2004 1 201–208

– Ранние этапы клеймения керамической тары 
на острове Фасос [в соавт. с Кацем В. И.] БФ-3. 2001 2 50–56

Кутинова Т. М. (в соавт. см.: Егорова Т. В., Ильи-
на Т. А.) БФ-7. 2007 1 237–243

Кучеревская Н. Л.
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– Боспорская скульптура: элитарное искусство или 
«ширпотреб»? КСБФ-3. 2016 61–68

– О консервации скульптуры из осадочных камне-
подобных пород БФ-10. 2013 703–705

– Типы надгробных памятников античного Боспора 
и их хронологические рамки БФ-5. 2004 1 219–224

– Эпиклезы греческих божеств в лапидарной эпи-
графике Боспора БФ-11. 2018 1 334–339

– Некоторые проблемные вопросы в изучении тамг 
Боспорского царства [в соавт. с Федосеевым Н. Ф.] БФ-9. 2011 148–154

Кучеревская Н. Л. (в соавт. см.: Федосеев Н. Ф.) БФ-8. 2009 196–201
Кушлик О. Н.
– Технологические исследования образцов штука-
турки античного времени из г. Керчь [в соавт. с Ры-
жовой О. О.] 

БФ-4. 2002 1 55–57

Лазаренко В. Г.
– Культ Ахилла на Боспоре и феномен мирмидонян БФ-11. 2018 1 318–324
Лазенкова Л. М.
– Керченский Музей Древностей. Исследователи. 
«Почётный» археолог А. Е. Люценко БФ-3. 2001 2 287–292

– Керченский музей древностей. Основатели БФ-2. 1999 73–79
– Карл Думберг и его идеи строительства Керчен-
ского Музея Древностей БФ-4. 2002 2 334–340

Ланцов С. Б.
– Боспорская медь из херсонесского святилища 
на Сакской пересыпи БФ-3. 2001 2 89–95

– К вопросу о контроле за каботажным плаванием 
вблизи Судака на рубеже эр БФ-6. 2005 226–230

– Новый горельеф Геракла с херсонесской хоры БФ-8. 2009 422–425
– Последовательность застройки Кутлакской крепо-
сти второй половины I в. до н. э. БФ-10. 2013 260–265

– О западной границе Боспора в IV в. н. э. (По мате-
риалам археологических экспедиций 1999 г.) [в со-
авт. с Голенко В. К.] 

БФ-2. 1999 177–181

– Открытие некрополя поселения Джан-Баба конца 
эры до Р. Х. и начала эры от Р. Х. в Северо-Запад-
ном Крыму и боспорские параллели в нём [в соавт. 
с Неневоля И. И.] 

КСБФ-3. 2016 358–365

Ланцов С. Б. (в соавт. см: Гулдагер Билде П., Ат-
тема К., Смекалова Т. Н., Столба В. Ф., де Хаас Т., 
Хандберг С., Винтер Якобсен К.) 

БФ-7. 2007 2 107–118
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Ланцов С. Б. (в соавт. см.: Зубарев В. Г., Мина-
ев О. В.) БФ-7. 2007 1 144–150

Ланцов С. Б. (в соавт. см.: Зубарев В. Г., Смека-
лов С. Л.) КСБФ-2. 2014 189–196

Ланцов С. Б. (в соавт. см.: Смекалов С. Л., Ермо-
лин А. Л. Колтухов С. Г., Лентовский В. В.) БФ-7. 2007 1 71–77

Лапшин В. А.
– Приветствие участникам конференции БФ-11. 2018 1 8–9
Ларьков А. С. (в соавт. см.: Корженков А. М., Ма-
раханов А. В., Молев Е. А., Овсюченко А. Н., Рого-
жин Е. А., Хршановский В. А.) 

КСБФ-3. 2016 372–381

Лебедева Е. В.
– Ранняя расписная керамика Мирмекия БФ-5. 2004 1 119–125
Левицкий О. Г. (в соавт. см.: Кашуба М. Т.) БФ-9. 2011 522–533
Лентовский В. В. (в соавт. см.: Смекалов С. Л., Ер-
молин А. Л., Колтухов С. Г., Ланцов С. Б.) БФ-7. 2007 1 71–77

Лесная Е. С.
– Имитации некоторых форм восточногреческой 
столовой керамики из раскопок Херсонеса БФ-11. 2018 2 61–67

Лесная Е. С. (в соавт. см.: Дорошко В. В.) КСБФ-3. 2016 393–400
Лесная Е. С. (в соавт. см.: Ушаков С. В., Тю-
рин М. И.) БФ-10. 2013 651–657

Лившиц В. А.
– О датировке надписей на серебряных сосудах 
из кургана 1 у деревни Прохоровка БФ-3. 2001 2 160–170

Лимберис Н. Ю.
– Античные погребения из курганного некрополя 
у поселения «Виноградное 7» в окрестностях Фана-
гории [в соавт. с Марченко И. И.] 

БФ-7. 2007 1 229–236

– Импортная и местная керамика из погребений но-
вого меотского могильника в Прикубанье [в соавт. 
с Марченко И. И.] 

БФ-3. 2001 2 153–160

– Импортная парадная керамика VI–IV вв. до н. э. 
из могильников меотских городищ Краснодарской 
группы [в соавт. с Марченко И. И.] 

БФ-10. 2013 424–434

– Меотские всадники на восточной границе Боспо-
ра [в соавт. с Марченко И. И.] КСБФ-3. 2016 245–250

– Меотские канфары из могильника городища 
Спорное (к вопросу об античном влиянии на меот-
скую керамику) [в соавт. с Марченко И. И.] 

БФ-9. 2011 304–310
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– Меотские мечи из Прикубанского могильника 
[в соавт. с Марченко И. И.] БФ-11. 2018 2 253–257

– Новая «прикубанская» серия эллинистических ам-
фор [в соавт. с Марченко И. И., Монаховым С. Ю.] БФ-9. 2011 310–316

– Меотские реплики древнегреческих канфаров 
[в соавт. с Марченко И. И.] БФ-2. 1999 238–239

– О назначении некоторых предметов инвентаря 
и роли жертвенных животных в погребальном риту-
але меотов IV в. до н. э. (По материалам Прикубан-
ского могильника) [в соавт. с Марченко И. И.] 

БФ-4. 2002 2 173–177

– Палестрит из окрестностей Фанагории [в соавт. 
с Марченко И. И.] КСБФ-2. 2014 103–113

– Чeрнолаковые сосуды из Прикубанского могиль-
ника [в соавт. с Марченко И. И.] БФ-8. 2009 262–270

Логдачёва Е. В. (в соавт. см.: Виноградов Ю. А., 
Швембергер С. В.) БФ-9. 2011 192–197

Логдачёва Е. В. (в соавт. см.: Виноградов Ю. А., 
Логдачёва Н. В., Терещенко А. Е.) БФ-11. 2018 2 371–375

Логдачёва Н. В. (в соавт. см.: Виноградов Ю. А., 
Логдачёва Е. В., Терещенко А. Е.) БФ-11. 2018 2 371–375

Ломтадзе Г. А. (в соавт. см: Асташова Н. С., Са-
мар О. Ю., Толстиков В. П.) КСБФ-3. 2016 92–99

Ломтадзе Г. А. (в соавт. см.: Журавлёв Д. В.) БФ-3. 2001 1 57–63
Ломтадзе Г. А. (в соавт. см.: Журавлёв Д. В.) БФ-7. 2007 1 199–207
Ломтадзе Г. А. (в соавт. см.: Журавлёв Д. В.) КСБФ-2. 2014 33–40
Ломтадзе Г. А. (в соавт. см.: Журавлёв Д. В., Ильи-
на Т. А., Сударев Н. И.) БФ-6. 2005 130–140

Ломтадзе Г. А. (в соавт. см.: Клемешова М. Е.) БФ-11. 2018 2 310–317
Ломтадзе Г. А. (в соавт. см.: Толстиков В. П., Жу-
равлёв Д. В.) БФ-4. 2002 1 43–49

Лурье Е. В.
– Изображения шлемов с составным куполом 
на Боспоре и археологические реалии БФ-10. 2013 284–292

Лылова Е. А.
– Золотая серьга из четвёртого Прохоровского кур-
гана БФ-4. 2002 2 243–247

Лысенко А. В.
– Культурно-исторические процессы в южной части 
Горного Крыма римского времени (I в. до н. э. – 
IV в. н. э.) 

БФ-11. 2018 2 218–225
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– Новое поселение римского времени на Южном 
берегу Крыма БФ-6. 2005 230–236

– К вопросу о типологии и хронологии склепов 
некрополя Пантикапея-Боспора [в соавт. с Юрочки-
ным В. Ю.] 

БФ-4. 2002 1 83–88

Лысенко А. В. (в соавт. см.: Мыц В. Л.) БФ-3. 2001 2 96–100
Лысенко А. В. (в соавт. см.: Мыц В. Л., Юроч-
кин В. Ю.) БФ-3. 2001 1 174–180

Люценко А. Е.
– Предположенiе о производствѣ археологическихъ 
раскопокъ въ окрестностяхъ Керчи, на Таманскомъ 
полуостровѣ и въ селенiи Эльтигень (Θеодосiйскаго 
уѣзда) въ 1879 и слѣдующихъ годахъ

БФ-7. 2007 1 10–13

Ляшко С. Н.
– «В самой крепости жила только меньшая часть 
ольвийцев…» [в соавт. с Папановой В. А.] БФ-6. 2005 192–199

– Новая ольвийская усадьба [в соавт. с Папано-
вой В. А.] БФ-5. 2004 2 89–95

– Пелика керченского стиля IV в. до н. э. из Ольвии 
[в соавт. с Папановой В. А.] БФ-8. 2009 54–58

– Символ быка как элемент ольвийской религиоз-
ной символики [в соавт. с Папановой В. А.] БФ-7. 2007 2 139–142

Ляшко С. Н. (в соавт. см.: Голик А. А., Папано-
ва В. А.) БФ-10. 2013 618–624

Майко В. В. (в соавт. см.: Зубарев В. Г, Ярцев С. В.) БФ-11. 2018 1 195–201
Мараханов А. В. (в соавт. см.: Корженков А. М., 
Ларьков А. С., Молев Е. А., Овсюченко А. Н., Рого-
жин Е. А., Хршановский В. А.) 

КСБФ-3. 2016 372–381

Марсадолов Л. С.
– Внешнеполитические события I тыс. до н. э. 
в степях Евразии и их отражение в курганах вождей 
кочевников

БФ-5. 2004 2 226–234

– Календарные символы на двух культовых предме-
тах из Ольвии и Келермесса БФ-10. 2013 386–394

Марченко И. И. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю.) БФ-2. 1999 238–239
Марченко И. И. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю.) БФ-3. 2001 2 153–160
Марченко И. И. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю.) БФ-4. 2002 2 173–177
Марченко И. И. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю.) БФ-7. 2007 1 229–236
Марченко И. И. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю.) БФ-8. 2009 262–270
Марченко И. И. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю.) БФ-9. 2011 304–310
Марченко И. И. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю.) БФ-10. 2013 424–434
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Марченко И. И. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю.) КСБФ-2. 2014 103–113
Марченко И. И. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю.) КСБФ-3. 2016 245–250
Марченко И. И. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю.) БФ-11. 2018 2 253–257
Марченко И. И. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю., Мо-
нахов С. Ю.) БФ-9. 2011 310–316

Марченко К. К.
– Греческие поселения в северо-восточном Приа-
зовье БФ-2. 1999 232–234

Марченко К. К. (в соавт. см: Крыжицкий С. Д.) БФ-3. 2001 1 33–36
Масленников А. А.
– Некрополи в ландшафте хоры античного Боспора БФ-1. 1998 40–44
– О боспорской государственности БФ-9. 2011 47–51
– Сакральная практика сельского населения Евро-
пейского Боспора. Традиции и инновации КСБФ-1. 2008 98–105

– Сельские святилища античного Боспора БФ-2. 1999 125–133
– Сельские святилища античного Боспора: загадки 
и разгадки БФ-4. 2002 1 194–197

– Тёмные века боспорской истории БФ-10. 2013 5–13
Хора Боспора в эпоху раннего эллинизма БФ-11. 2018 1 88–101
– Хронологические «реперы» памятников дальней 
хоры Европейского Боспора конца VI – первой по-
ловины III в. до н. э.

БФ-5. 2004 1 20–27

– Магниторазведка поселения Чокрак в восточном 
Крыму [в соавт. со Смекаловой Т. Н.] БФ-2. 1999 359–365

Масленников А. А. (в соавт. см.: Каспаров А. К) КСБФ-3. 2016 340–347
Масленников А. А. (в соавт. см.: Смекалова Т. Н., 
Смекалов С. Л.) БФ-6. 2005 79–97

Масякин В. В.
– Деталь ременной гарнитуры в полихромном стиле 
из склепа Сорака БФ-11. 2018 1 135–139

– Римские шарнирные дуговидные фибулы Боспора БФ-9. 2011 166–174
Матера М.
– Об особенностях жизни в западном Танаисе после 
полемоновского разгрома БФ-11. 2018 1 300–306

Матковская Т. А.
– Собрание керченского лапидария – неисчерпае-
мый источник по истории и культуре Восточного 
Крыма

БФ-6. 2005 427–430

Матукина А. Н.
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Идеальный тип боспорянина в эпитафиях поздне-
эллинистического времени БФ-9. 2011 98–103

– Правовая основа и легитимизация власти Спар-
токидов КСБФ-3. 2016 28–30

Мачинский Д. А. = Machinsky D. A.
– Время основания поселения Борисфен на острове 
Березань и древнейшие этапы освоения эллинами 
северных берегов Понта

БФ-9. 2011 408–421

– Город феаков на острове Схерия («Одиссея») и го-
род Акротири на острове Каллиста-Фера-Сантори-
ни (Спиридон Маринатос) 

КСБФ-1. 2008 9–22

– Остров Кирки и изображения на келермесском 
ритоне, преддверье Аида и древнейшая греческая 
расписная керамика в Северном Причерноморье 
(по «Одиссее» и археологическим материалам) 

БФ-8. 2009 319–355

– «Ось мировой истории» Карла Ясперса и религи-
озная жизнь степной Скифии в IX–VII вв. до н. э. БФ-3. 2001 2 101–108

– The Land of Aea, the Island of Aeaea and the 
Entrance to the Hades in Early Argonautics and 
the Odyssey in the Light of Evidences on Pontic 
Region Preserved by the Ancient Tradition [в соавт. 
с Mousbakhova V. T.] 

БФ-3. 2001 1 4–5

Медведев А. П.
– Когда и как появилась «Великая Скифия»? БФ-6. 2005 238–242
– Новые находки терракот в Восточном некрополе 
Фанагории БФ-8. 2009 254–259

– Об эллинском и варварском в культуре населения 
Фанагории I–V вв. н. э. БФ-9. 2011 324–329

– Позднеантичный некрополь Фанагории (раскопки 
2005 г.) БФ-7. 2007 1 224–229

– Эллинистический некрополь Фанагории: вопро-
сы хронологии и периодизации (в свете раскопок 
2005–2007 гг.) 

БФ-10. 2013 232–237

Медведев М. И.
– Счастливчики и власть БФ-9. 2011 350–353
Мельников А. В. (в соавт. см.: Дюков Ю. Л., Смека-
лова Т. Н., Вечерухин Н. М.) БФ-5. 2004 2 177–184

Мельников О. Н.
– Влияние Рима на монетное дело Боспора римско-
го периода (16 г. до н. э. – 341/342 г. н. э.) БФ-9. 2011 88–93

– Нимфей, скифский вождь Самма (…) и две изме-
ны Гилона БФ-7. 2007 2 331–337
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Художественные стиль и тип в архаической 
и классической нумизматике Боспора Киммерий-
ского

БФ-8. 2009 129–135

Минаев О. В. (в соавт. см.: Зубарев В. Г., Лан-
цов С. Б.) БФ-7. 2007 1 144–150

Мисевич К.
– Применение методов комплексной разведки в ис-
следовании курганного могильника Танаиса [в со-
авт. с Толочко И. В.] 

БФ-4. 2002 1 235–237

Могаричев Ю. М.
– К вопросу о хазарах на Боспоре в конце VII – на-
чале VIII в. [в соавт. с Сазоновым А. В.] БФ-6. 2005 345–360

– К вопросу о «Хазарии» на Азиатском Боспоре 
в XI–XII вв. БФ-10. 2013 338–342

Молев Е. А.
– Боспор и Понт до Митридата Евпатора БФ-9. 2011 69–72
– Грунтовые погребения некрополя Китея (по мате-
риалам раскопок 1986–1988 гг.) КСБФ-2. 2014 162–171

– Клейма Родоса из раскопок Китея БФ-1. 1998 76–81
Неантичное в политической системе Боспора VI–
II вв. до н. э. БФ-11. 2018 1 55–60

– О возможности персидского протектората 
над Боспором (по поводу статьи: Федосеев. 1997) БФ-3. 2001 1 29–33

– О времени основания Китея БФ-5. 2004 1 69–74
– О правлении царя Спартока VI на Боспоре в сере-
дине II в. до н. э. БФ-6. 2005 381–385

– О характере взаимоотношений полисов Боспора 
в VI – начале V в. до н. э. КСБФ-1. 2008 88–94

– Планы Китея, составленные П. Дюбрюксом 
и Ю. Ю. Марти, как источник по топографии города БФ-2. 1999 46–51

– «Прото, просто и постэллинизм» на Боспоре БФ-10. 2013 181–186
– Сакральное граффити из Китея БФ-4. 2002 1 146–154
– Сакральный комплекс первых веков н. э. в Китее БФ-7. 2007 1 168–170
– Сопей и Сопеид. К истории боспорской политиче-
ской элиты КСБФ-3. 2016 47–50

– Финикийские подвески-апотропеи из Китейского 
святилища БФ-8. 2009 227–230

Молев Е. А. (в соавт. см.: Корженков А. М., Ларь-
ков А. С., Мараханов А. В., Овсюченко А. Н., Рого-
жин Е. А., Хршановский В. А.) 

КСБФ-3. 2016 372–381

Молева Н. В.
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Боспорская элита, увековеченная в надгробных 
эпитафиях КСБФ-3. 2016 40–46

– Боспорские антропоморфные изваяния с обозна-
ченными чертами лица (происхождение традиции) БФ-10.2013 121–125

– Боспорские рельефные надгробия с антропоморф-
ными акротериями КСБФ-2. 2014 47–53

– Дионисийские вотивы в акральных комплексах 
Китея БФ-4. 2002 1 151–154

– Зооморфные образы в керамике Китея: греческие 
и варварские традиции изображения БФ-11. 2018 1 365–373

– Музы и музыка на Боспоре БФ-6. 2005 61–64
– Некоторые итоги археологических исследований 
Китейского городища БФ-2. 1999 121–125

– О культе Кибелы на Боспоре БФ-7. 2007 1 47–54
– Об иконографии Деметры и Великой Матери (Ки-
белы) в боспорской пластике БФ-8. 2009 213–217

– Проблема дат для боспорских антропоморфных 
изваяний с надписями БФ-9. 2011 103–108

– Сакральные памятники Боспора VI – начала V в. 
до н. э. БФ-3. 2001 1 131–133

– Собака в религиозных представлениях боспорян БФ-1. 1998 60–62
– Терракотовая статуэтка сидящей богини из Илу-
рата КСБФ-1. 2008 142–145

– Костяная поделка из Илурата – боспорский кален-
дарь? [в соавт. с И. А. Тульпе, В. А. Хршановским] БФ-5. 2004 1 171–183

Монахов С. Ю.
– К типологии книдских амфор IV–II в. до н. э. БФ-2. 1999 161–172
– Мендейский импорт в Причерноморье в V–IV вв. 
до н. э. БФ-3. 2001 2 57–65

– Амфоры Икоса [в соавт. с Федосеевым Н. Ф.] БФ-10. 2013 554–561
Монахов С. Ю. (в соавт. см.: Лимберис Н. Ю., Мар-
ченко И. И.) БФ-9. 2011 310–316

Мордвинцева В. И.
– Взаимоотношения Боспора, Херсонеса и их вар-
варской округи в III в. до н. э. – II в. н. э. по матери-
алам ювелирных украшений и предметов торевтики

БФ-8. 2009 433–437

– Контакты варваров Нижнего Поволжья с антич-
ными центрами (III в. до н. э. – середина III в. н. э.) БФ-9. 2011 592–598

– О появлении хоронима Сарматия в Северном 
Причерноморье БФ-10. 2013 522–527
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Погребальные комплексы элиты как источник 
по выявлению политической идентичности на архе-
ологическом материале

КСБФ-3. 2016 251–259

– Политические элиты «варваров» Крыма и их сете-
вые связи в ΙΙΙ – ΙΙ вв. до н. э. по материалам погре-
бальных памятников элиты

БФ-11. 2018 2 194–206

– Три примера украшений местного производства 
из Усть-Альминского могильника в Крыму БФ-4. 2002 2 115–118

– О некоторых чертах древнего фракийского искус-
ства на фаларах Северного Причерноморья II–I вв. 
до н. э. [в соавт. с Переводчиковой Е. В.] 

БФ-3. 2001 2 185–187

Мордвинцева В. И. (в соавт. см: Зайцев Ю. П.) БФ-5. 2004 2 290–297
Мордвинцева В. И. (в соавт. см: Деваев А. С.) БФ-11. 2018 2 305–310
Мульд С. А.
– Два могильника в окрестностях Симферополя БФ-4. 2002 2 120–124
Муратова М. Б.
– Так называемая статуя Неокла: к вопросу об этни-
ческой и социальной идентификации на Боспоре. БФ-11. 2018 1 339–346

Муратова М. Б. (в соавт. см: Ильина Т. А.) БФ-8. 2009 217–223
Мусбахова В. Т. = Mousbakhova V. T.
– Аристей Проконнесский и время создания «Ари-
маспеи» БФ-9. 2011 421–445

– Два свидетельства о кораксах в Анонимном пери-
пле Эвксинского Понта БФ-11. 2018 2 157–166

Mousbakhova V. T. (в соавт. см.: Machinsky D. A.) БФ-3. 2001 1 4–5
Мыц В. Л.
– Позднеантичный пещерный некрополь на г. 
Ай-Никола БФ-2. 1999 319–321

– Позднеантичное поселение Таракташ в Крыму 
[в соавт. с Лысенко А. В.] БФ-3. 2001 2 96–100

– Некрополь Пантикапея-Боспора: проблемы и пер-
спективы исследования [в соавт. с Лысенко А. В., 
Юрочкиным В. Ю.] 

БФ-3. 2001 1 174–180

Мюллер К. (в соавт. см: Гарбузов Г. П., Гор-
лов Ю. В.) БФ-3. 2001 2 246–249

Назаров В. В.
– О градостроительстве архаического Борисфена БФ-3. 2001 2 17–21
– К проблеме интерпретации одной позднеархаиче-
ской полуземлянки на о. Березань [в соавт. с Кузь-
мищевым А. Г.] 

БФ-6. 2005 178–180

Назарчук В. В.
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Новый фрагмент надписи на свинцовой пластине 
из Ольвии БФ-9. 2011 471–474

Намойлик А. С.
– Граффити на краснолаковой керамике из Нимфея БФ-9. 2011 14–21
– Граффити на чернолаковой керамике из святили-
ща Деметы в Нимфее БФ-7. 2007 2 317–325

– К вопросу о практике нанесения граффити БФ-11. 2018 1 216–221
– Рисуночные граффити из Нимфея БФ-8. 2009 311–318
Намойлик А. С. (в соавт. см: Новосёлова Н. Ю.) БФ-11. 2018 2 98–105
Науменко С. А. (в соавт. см: Ильяшенко С. М.) БФ-4. 2002 1 243–248
Начинкина Е. Д.
– О полном имени Флавия Арриана БФ-10. 2013 548–554
Немцев С. О. (в соавт. см: Былкова В. П.) БФ-10. 2013 644–651
Неневоля И. И. (в соавт. см: Ланцов С. Б.) КСБФ-3. 2016 358–365
Нессель В. А.
– Новые данные о варварском населении Юго-За-
падного Крыма рубежа эр (по материалам грунто-
вых могильников в окрестностях Севастополя) 

БФ-11. 2018 2 225–230

Нефёдкин А. К.
– К вопросу об интерпретации изображения воина 
на одной стеле из Керчи БФ-5. 2004 1 225–231

– Комплектование и состав войска сарматов и ала-
нов в I–IV в. по данным античных источников БФ-3. 2001 2 201–212

– Стратегия сарматов в I–IV вв. н. э. по свидетель-
ствам античных источников БФ-2. 1999 266–273

– Сцена боя на золотой обкладке ножен акинака 
из Чертомлыка и военная реформа Дария III: К во-
просу об интерпретации изображения

БФ-1. 1998 71–76

Николаев Н. И.
– О культе речного божества в Ольвии БФ-7. 2007 2 132–139
– Просопография в интерпретации и датировке ла-
пидарных надписей догетской Ольвии БФ-9. 2011 474–478

– Шедевры эллинистической скульптуры из Ольвии 
и род Леократидов-Евресибиадов БФ-8. 2009 384–390

Никонов А. А.
– О местонахождении и исчезновении античных 
городов Пирра и Антисса на Боспоре БФ-3. 2001 2 241–246

– О следах сейсмических воздействий в погребаль-
ных камерах позднеантичного Боспора в Южном 
Приазовье

БФ-4. 2002 1 200–206
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Никонов А. А. (в соавт. см: Винокуров Н. И.) БФ-5. 2004 1 95–103
Новикова А. Н.
– Изображение силена из Артющенко 1 БФ-7. 2007 1 207–210
Новикова Е. Ю. (в соавт. см: Журавлёв Д. В.) БФ-8. 2009 45–54
Новикова Е. Ю. (в соавт. см: Журавлёв Д. В.) КСБФ-3. 2016 56–61
Новиченкова-Лукичёва К. В.
– Стеклянная посуда I в. до н. э. – I в. н. э. на Боспо-
ре и в Южной Таврике БФ-10. 2013 278–283

Новиченкова М. В.
– Комплексы предметов из металла эпохи эллиниз-
ма из раскопок святилища у перевала Гурзуфское 
Седло и из Артюховского кургана [в соавт. с Нови-
ченковой Н. Г.] 

БФ-9. 2011 367–372

Новиченкова Н. Г. (в соавт. см: Новиченкова М. В.) БФ-9. 2011 367–372
Новичихин А. М.
– Следы послепохоронных ритуалов на некрополе 
Горгиппии БФ-7. 2007 1 243–247

Новоченко А. В. (в соавт. см: Шрамко И. Б.) БФ-10. 2013 361–366
Новосёлова Н. Ю.
– Комплекс расписной штукатурки из раскопок ХХ 
квартала Херсонесского городища (предваритель-
ные замечания) 

КСБФ-3. 2016 387–393

– Остров Березань и Подунавье в первые века на-
шей эры: к вопросу об импорте мезийской сигил-
латы

БФ-9. 2011 455–459

– Святилище Ахилла на о. Березань в первые века 
н. э. БФ-7. 2007 2 31–35

– Халцедоновый (?) штамп астинома из Херсонеса 
Таврического: новейшая находка экспедиции Госу-
дарственного Эрмитажа [в соавт. с Намойлик А. С.] 

БФ-11. 2018 2 98–105

Носова Л. В.
– Греческик культы на западной окраине Ольвий-
ского полиса БФ-6. 2005 201–206

– Ещё раз о культе Великой Богини у местного на-
селения Северного Причерноморья БФ-10. 2013 567–576

– О культовых зольниках античных поселений Се-
веро-Западного Причерноморья (В связи с раскоп-
ками Кошарского археологического комплекса) 

БФ-4. 2002 2 62–68

– Об античных зольниках, или, «применяя аттиче-
скую терминологию, дошедшую к нам через Павса-
ния» эсхарах Северного Причерноморья

БФ-7. 2007 2 69–79
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Нюшков В. А.
– Боспорское царство и Колхида в эпоху Митрида-
та VI БФ-10. 2013 202–208

Образцов И. Б.
– Краснолаковая керамика из раскопок некрополя 
Нимфея (1966, 1973–1978 гг.). Характеристика 
и хронология

БФ-11. 2018 1 221–227

Овсюченко А. Н. (в соавт. см.: Корженков А. М., 
Ларьков А. С., Мараханов А. В., Молев Е. А., Рого-
жин Е. А., Хршановский В. А.) 

КСБФ-3. 2016 372–381

Одрин А. В.
– Земельные ресурсы и зерновое хозяйство Боспо-
ра VI–IV вв. до н. э. БФ-5. 2004 1 51–55

– Некоторые итоги и перспективы изучения зерно-
вого хозяйства Боспора БФ-10. 2013 718–721

– Особенности питания боспорских эллинов в V–
III вв. до н. э. БФ-11. 2018 1 102–108

– Растениеводство Боспора VI–III вв. до н. э.: пись-
менные источники и археология БФ-6. 2005 32–34

– Торговля красочными пигментами для росписи 
стен культовых сооружений, гробниц и жилых до-
мов на Боспоре и в Ольвии в доримское время

БФ-4. 2002 2 44–49

Одрин А. В. (в соавт. см.: Русяева А. С.) БФ-3. 2001 2 44–49
Остапенко П. В.
– Варварское население Тиры в доримское время 
по данным материальной культуры БФ-9. 2011 481–485

– Памятники античного искусства из Тиры I–III в. 
н. э. (скульптура, рельефы) БФ-8. 2009 396–402

Островерхов А. С.
– Геммы с изображением Афины и её символов 
из Тиры и Никония (первые века по Р. Хр.) БФ-5. 2004 2 114–122

Откупщиков Ю. В.
– Древнейшая греческая ономастика Северного 
Причерноморья БФ-2. 1999 92–100

– Об этимологии этнонима Νευροί БФ-5. 2004 2 239–245
– Об этнической принадлежности скорченных по-
гребений Северного Причерноморья БФ-3. 2001 2 6–14

– ’Ανάχαρσις (этимологический этюд) БФ-4. 2002 2 253–257
Очир-Горяева М. А.
– Предметы конской узды и конь в погребальном 
обряде кочевников Евразии в скифскую эпоху БФ-4. 2002 2 137–145
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Павличенко Н. А.
– Две новых надписи из Нимфея БФ-2. 1999 186–187
– К датировке надписи КБН 1112 БФ-5. 2004 1 200–201
– Магистрат Коас? БФ-8. 2009 286–291
– Новая надпись из Гермонассы БФ-6. 2005 405–406
– Новая надпись эпохи Фарнака, сына Митрида-
та VI Евпатора, из Гермонассы БФ-7. 2007 2 304–306

– Новые гераклейские магистраты БФ-9. 2011 655–657
– Памяти Николая Фёдоровича Федосеева (1961–
2018). Материалы к биобиблиографии Николая 
Фёдоровича Федосеева (1961–2018) 

БФ-11. 2018 2 355–370

Павличенко Н. А. (в соавт. см.: Завойкина Н. В.) БФ-10. 2013 111–115
Павличенко Н. А. (в соавт. см.: Кашаев С. В.) БФ-9. 2011 343–345
Павличенко Н. А. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., 
Грицик Е. В., Жижина Н. К., Кашаев С. В., Соколо-
ва О. Ю., Хршановский В. А.) 

БФ-10. 2013 I–III

Павлова М. С. (в соавт. см.: Кашаев С. В., Цинь-
ко А. С.) БФ-10. 2013 775–779

Палуци-Владыко Е.
– Античный могильник у с. Кошары [в соавт. с Ре-
диной Е. Ф.] БФ-4. 2002 2 56–62

Панайотова К.
– О культе Деметры и Персефоны в Аполлонии 
Понтийской БФ-10. 2013 561–567

– Поминовения усопших в Некрополе Аполлонии 
Понийской в м. Калфата БФ-4. 2002 2 3–8

Панкратова Е. Г.
– Два погребения с наборами полихромных леки-
фов из Фанагории: к истории открытия БФ-8. 2009 259–262

Пантелеев А. В.
– Находки костей северной олуши (Sula bassana) 
в Крыму античной эпохи БФ-3. 2001 2 274

Папанова В. А.
– Погребальные сооружения редкой конструкции 
некрополя Ольвии БФ-3. 2001 2 36–40

– Символика оружия в античных погребениях БФ-4. 2002 2 279–285
Папанова В. А. (в соавт. см.: Голик А. А., Ляш-
ко С. Н.) БФ-10. 2013 618–624

Папанова В. А. (в соавт. см.: Ляшко С. Н.) БФ-5. 2004 2 89–95
Папанова В. А. (в соавт. см.: Ляшко С. Н.) БФ-6. 2005 192–199
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Папанова В. А. (в соавт. см.: Ляшко С. Н.) БФ-7. 2007 2 139–142
Папанова В. А. (в соавт. см.: Ляшко С. Н.) БФ-8. 2009 54–58
Панченко В. В.
– О золотой и серебряной монетной чеканке Реску-
порида IV (242–276 гг. н. э.) БФ-11. 2018 1 146–152

Папуашвили Р. И.
– Палеогеографические условия и археологическая 
ситуация в окрестности устья р. Риони (к проблеме 
локализации Фасиса) [в соавт. с Джанелидзе З. Ч.] 

БФ-9. 2011 514–521

Паромов Я. М.
– Грязевые вулканы в историческом ландшафте Та-
манского полуострова БФ-11. 2018 1 277–286

– Заметки о боспорском искусстве и периферии 
античного мира БФ-8. 2009 125–128

– К вопросу о типологии поселений античного вре-
мени на Таманском полуострове БФ-2. 1999 148–152

– Курганный некрополь Кеп БФ-4. 2002 1 274–279
Киммерийский вал на Тамани. КСБФ-2. 2014 122–128
– Курганный некрополь Фанагории (Общая харак-
теристика) БФ-5. 2004 1 287–292

– Ледовые походы скифов БФ-6. 2005 247–250
– Ранние погребения с оружием в могильниках Та-
манского полуострова БФ-9. 2011 299–304

Сырцовые гробницы V–IV вв. до н. э. в курганах 
Азиатского Боспора КСБФ-3. 2016 164–173

– Укреплённые дома азиатского Боспора БФ-3. 2001 1 79–85
– Характерные черты погребального обряда ранне-
античных могильников Таманского полуострова БФ-10. 2013 67–72

Пашкевич Г. А.
– К проблеме изучения земледелия Северного При-
черноморья в античную эпоху БФ-4. 2002 2 302–311

Пашкевич Г. А. (в соавт. см.: Гаврилюк Н. А.) БФ-4. 2002 1 134–138
Переводчикова Е. В.
– Фрагменты орнаментированного предмета из кур-
гана Козёл [в соавт. с Фирсовым К. В., Яценко И. В.] БФ-4. 2002 2 145–149

Переводчикова Е. В. (в соавт. см.: Мордвинце-
ва В. И.) БФ-3. 2001 2 185–187

Петракова А. Е.
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Аттическая белофонная керамика в городах Се-
верного Причерноморья: к вопросу о распростране-
нии и культурных контактах

БФ-9. 2011 21–26

Подосинов А. В.
– Боспорский правитель за рубежом: причины 
и следствия КСБФ-3. 2016 20–25

– Варварское окружение Боспора как фактор эволю-
ции его государственной системы БФ-11. 2018 2 166–168

– Великие греческие кифареды на гастролях в Пан-
тикапее? БФ-8. 2009 89–92

– Ещё раз о протоэллинизме на Боспоре БФ-10. 2013 186–191
– К вопросу о локализации острова Ахилла БФ-7. 2007 2 5–12
– Крым и Керченский пролив в античной картогра-
фии БФ-3. 2001 2 231–234

– Письменный источник и археология (на примере 
Борисфенитской речи Диона Хризостома) БФ-6. 2005 9–16

Подосинов А. В. (в соавт. см: Джаксон Т. Н.) БФ-9. 2011 641–645
Полидович Ю. Б.
– Боспорские терракотовые статуэтки со сценой 
охоты на зайца БФ-7. 2007 1 93–99

– Крестовидная бляха из архаического некрополя 
Ольвии в контексте скифского «звериного стиля» БФ-8. 2009 477–484

Полин С. В. (в соавт. см: де Груммонд Н., Чер-
ных Л. А., Глебá М., Дараган М. Н.) БФ-6. 2005 272–282

Пономарёв Л. Ю. (в соавт. см.: Бейлин Д. В.) БФ-10. 2013 87–91
Пономарёв Л. Ю. (в соавт. см.: Федосеев Н. Ф.) БФ-4. 2002 1 225–228
Попов А. Р.
– Восстание Кастора в Фанагории: интерпретация 
источников БФ-6. 2005 41–45

Попова Е. А.
– Культовая практика позднескифского населения 
Северо-Западного Крыма и боспорцев: археологи-
ческие параллели

БФ-10. 2013 507–512

– Поздние скифы и Боспор: к вопросу об истоках 
позднескифской культуры БФ-9. 2011 579–584

– Склеп № 9 некрополя Неаполя скифского – дери-
ват боспорских традиций расписных склепов БФ-11. 2018 2 211–218

Поротов А. В. (в соавт. см.: Горлов Ю. В., Кайтам-
ба М. Д.) БФ-6. 2005 97–101

Прокопенко С. Н.
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Становление хоры боспорских городов VI – нача-
ла V в. до н. э. БФ-7. 2007 1 65–70

Прокопенко С. Н. (в соавт. см.: Тюхтина А. В., Ко-
тин М. А.) БФ-8. 2009 101–106

Пуздровский А. Е.
– Граффити на краснолаковой посуде из могильни-
ков Крымской Скифии БФ-9. 2011 373–381

– К вопросу о культе женского божества у поздних 
скифов Крыма БФ-4. 2002 2 105–115

– К вопросу о хронологии и этнокультурной при-
надлежности погребений с ожерельями с подвеска-
ми в виде бабочек

БФ-5. 2004 2 298–305

– Клинковое оружие Крымской Скифии I–III в. н. э. БФ-6. 2005 315–322
– Крымская Скифия и Боспор в системе «Великого 
Шёлкового пути» БФ-10. 2013 494–498

– «Рельеф конного Палака», могила «аланского 
военачальника» и «элитный некрополь» Неаполя 
Скифского

БФ-8. 2009 532–539

– Римско-боспорская война и этнополитическая си-
туация в Крымской Скифии в середине I в. н. э. БФ-3. 2001 2 212–217

– Ритуальные предметы из погребений «жриц» 
Усть-Альминского некрополя БФ-7. 2007 2 278–285

Пуклина О. А.
– Краснолаковая керамика из Пантикапея в собра-
нии Национального музея истории Украины [в со-
авт. с Диденко С. В.] 

БФ-10. 2013 266–270

Раев Б. А.
– «Странные комплексы» от эпохи Латена до Мо-
гилы неизвестного слодата [в соавт. с Симонен-
ко А. В.] 

БФ-7. 2007 2 268–272

Раев Б. А. (в соавт. см.: Яценко С. А.) БФ-3. 2001 2 222–230
Редина Е. Ф.
– Античная погребальная традиция в формирова-
нии сакрального пространства греческого некропо-
ля IV–III в. до н. э. у с. Кошары

БФ-7. 2007 2 95–99

Редина Е. Ф. (в соавт. см.: Палуци-Владыко Е.) БФ-4. 2002 2 56–62
Рец К. И.
– Поясные пластины со сценой охоты на кабана 
из Сибирской коллекции Петра I: к вопросу о хро-
нологической и культурной атрибуции

БФ-5. 2004 2 325–332

Рогов Е. Я.
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– О месте производства феодосийских и херсонес-
ских серёг роскошного стиля БФ-3. 2001 2 66–73

– Подстенный склеп 1012 в Херсонесе Таврическом БФ-4. 2002 1 26–42
– Укреплённые поселения Таманского полуострова БФ-2. 1999 153–157
Рогов Е. Я. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., Зуев В. Ю., 
Хршановский В. А.) БФ-2. 1999 7

Рогов Е. Я. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., Зуев В. Ю., 
Хршановский В. А.) БФ-3. 2001 1 3

Рогов Е. Я. (в соавт. см: Головачёва Н. В.) БФ-4. 2002 2 41–44
Рогова Ю. К.
– К вопросу о датировании изображений христиан-
ского креста на погребальных памятниках Боспора БФ-10. 2013 328–330

– К вопросу о христианских крестах на Боспоре КСБФ-2. 2014 221–232
– Христианские склепы с текстом 90 псалма из Кер-
чи КСБФ-3. 2016 203–205

Рогожин Е. А. (в соавт. см.: Корженков А. М., Ларь-
ков А. С., Мараханов А. В., Молев Е. А., Овсючен-
ко А. Н., Хршановский В. А.) 

КСБФ-3. 2016 372–381

Ромашко В. А.
– Резная кость из скифского кургана Близнец-2 
[в соавт. с Скорым С. А.] БФ-8. 2009 38–45

Ростовцев М. И.
– Пантикапей. I. Политическая история. II. Полити-
ческий, религиозный и культурный строй. III. Топо-
графия. IV. Главнейшие публикации

БФ-2. 1999 59–73

Рукавишникова И. В. (в соавт. см.: Бейлин Д. В.) БФ-11. 2018 1 158–164
Рукавишникова И. В. (в соавт. см: Бейлин Д. В., Во-
лошинов А. А.) БФ-11. 2018 1 165–174

Рукавишникова И. В. (в соавт. см.: Бейлин Д. В., 
Федосеев Н. Ф.) БФ-11. 2018 1 175–180

Русин Г. К. (в соавт. см.: Сударев Н. И., Крайне-
ва А. А.) БФ-9. 2011 329–336

Русяева А. С.
– Афродита Урания – патронесса милетско-понтий-
ской колонизации БФ-3. 2001 1 17–21

– Древнегреческие ландшафтные святилища в Се-
верном Причерноморье БФ-4. 2002 2 271–276

– О методике интерпретации одного отрывка 
из трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде» БФ-6. 2005 21–26
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Торговые и культурные приоритеты Милета 
в Северном Причерноморье в VI в. до н. э. [в соавт. 
с Одриным А. В.] 

БФ-3. 2001 2 44–49

Русяева М. В.
– Золотой предмет ритуального культового назначе-
ния из кургана Передериева могила БФ-2. 1999 208–215

– Сюжеты и стиль эллино-скифской торевтики 
в контексте развития классического искусства Эл-
лады

БФ-10. 2013 434–443

– Художественные особенности монет Ольвии 
и Пантикапея VI – начала V в. до н. э. БФ-3. 2001 1 139–143

Рыбакова А. А.
– О семантике астрагалов в греческом погребаль-
ном обряде (по материалам некрополей городов 
Северного Причерноморья) 

БФ-7. 2007 2 79–85

Рыжова О. О. (в соавт. см.: Кушлик О. Н.) БФ-4. 2002 1 55–57
Рябкова Т. В.
– Каменное блюдо из Эрмитажа: опыт атрибуции 
и датировки БФ-7. 2007 2 234–239

– 1-й Разменный (Костромской) и 10-й Разменный 
курганы БФ-10. 2013 378–385

Рябцева М. Л.
– Проблема присутствия готов на Боспоре в конце 
IV–VI вв. БФ-7. 2007 2 285–290

– Росписи склепов позднего Боспора: финальная 
фаза Боспорского искусства [в соавт. с Болго-
вым Н. Н., Яковлевой Я. Ю., Красниковой Е. А.] 

БФ-8. 2009 184–189

Рябцева М. Л. (в соавт. см.: Болгов Н. Н.) КСБФ-1. 2008 165–180
Рябцева М. Л. (в соавт. см: Болгов Н. Н., Болго-
ва А. М.) БФ-9. 2011 247–250

Савельев О. К.
– Аланы в Северо-Западном Причерноморье (пись-
менные источники и археологические соответствия) БФ-6. 2005 330–335

Савенко С. Н. (в соавт. см.: Иванчик А. И.) БФ-9. 2011 500–505
Савостина Е. А.
– Боспорский феномен и вопрос культурного само-
определения боспорцев БФ-11. 2018 1 48–55

– Греческая периферия и особенности развития ис-
кусства на окраине эллинского мира БФ-8. 2009 81–84

– Греческая торевтика на «скифские темы». Заметки 
о стиле скульптурного декора БФ-2. 1999 199–204
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Мастера боспорских стел. Горгиппийская группа БФ-10. 2013 131–137
– О боспорской традиции возведения монументаль-
ных гробниц: развитие идей КСБФ-2. 2014 18–23

– Скифы, греки и языки их искусства. Об изобрази-
тельных системах культур, встретившихся в Север-
ном Причерноморье

БФ-9. 2011 547–552

– Скульптура Боспора. «Архаический след» в хро-
нологии локального стиля БФ-5. 2004 1 111–116

Сазонов А. В. (в соавт. см.: Могаричев Ю. М.) БФ-6. 2005 345–360
Самар О. Ю. (в соавт. см: Асташова Н. С.,. Ломтад-
зе Г. А., Толстиков В. П.) КСБФ-3. 2016 92–99

Самойлова Т. В.
– Античная коропластика: новые находки терракот 
из Тиры (1997–2008 г.) БФ-8. 2009 390–396

– К вопросу о культовых сооружениях Тиры БФ-4. 2002 2 14–18
– К вопросу о времени основания и гибели антич-
ной Тиры БФ-5. 2004 2 108–114

– Некоторые замечания о состоянии экономики 
доримской Тиры и его отражение в письменных 
источниках

БФ-6. 2005 159–164

– Несколько замечаний об эллинах и варварах Ниж-
него Поднестровья в доримскую эпоху (контакты 
и конфликты) 

БФ-9. 2011 478–481

– Тира и Южный Понт в доримский период БФ-10. 2013 589–592
Самойлова Т. Д. (в соавт. см.: Иванчик А. И.) БФ-7. 2007 2 150–156
Санжаровец В. Ф.
– К вопросу о происхождении отдельных древних 
и современных топонимов, связанных с историей 
и археологией Европейского Боспора

БФ-11. 2018 1 180–188

– Некоторые замечания, рассуждения и уточнения, 
касающиеся текстов статей и комментариев к «Со-
бранию сочинений Поля Дюбрюкса»

БФ-10. 2013 744–750

Сапрыкин С. Ю.
– Боспорские Спартокиды и западнопонтийские 
города БФ-9. 2011 63–68

– Несколько неизданных Горгиппийских граффити БФ-4. 2002 1 284–291
– Постэллинизм на Боспоре (предпосылки и разви-
тие) БФ-10. 2013 191–194

Селиванова Л. Л.
– Фигура второго плана: Боспорский рельеф со сце-
ной сражения БФ-8. 2009 208–212
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Сенаторов С. Н.
– Бронзовые наконечники стрел из Нимфея. 
I. По материалам раскопок 1939–1941 гг. БФ-3. 2001 1 108–113

– К вопросу о происхождении Восточно-Крымской 
керамики айвазовского типа БФ-6. 2005 293–299

– Керамика кизил-кобинской культуры второй поло-
вины VI – первой половины IV в. до н. э. БФ-9. 2011 354–362

– Кизил-кобинская керамика с ранним гребенчатым 
орнаментом середины VI – первой половины IV в. 
до н. э. из Восточного Крыма

БФ-7. 2007 2 205–213

– Лепная керамика античного Порфмия второй по-
ловины VI – начала III в. до н. э. БФ-10. 2013 411–417

– Лепная керамика с резным орнаментом из погре-
бений Восточного и Юго-Восточного Крыма второй 
половины VI – начала III в. до н. э.

БФ-4. 2002 2 91–98

– Лепная керамика айвазовского типа второй поло-
вины VI – начала III в. до н. э. из Нимфея БФ-5. 2004 1 148–151

– О восточно-крымской лепной керамике середины 
VI – первой трети III в. до н. э. БФ-2.1999 294–307

Симоненко А. В.
– Конский убор из большого кургана Васюринской 
горы БФ-9. 2011 598–602

– О датировке и происхождении античных древно-
стей из погребений сарматской знати I – начала II в. 
н. э.

БФ-3. 2001 2 190–194

Симоненко А. В. (в соавт. см.: Архипов А. А.) БФ-5. 2004 2 285–290
Симоненко А. В. (в соавт. см.: Раев Б. А.) БФ-7. 2007 2 268–272
Симонова М. А.
– Пряслица и грузила в погребально-поминальных 
комплексах IV в. н. э. юго-западного участка некро-
поля Китея

БФ-11. 2018 1 259–265

Синенко Р. Г. (в соавт. см.: Ермолин А. Л.) БФ-7. 2007 1 120–124
Синицын А. А.
– По поводу упоминания в классической драме экс-
травагантного «боспорского феномена» (Soph. Frag. 
473 TrGF 4 Radt) 

БФ-9. 2011 626–641

Скаков А. Ю.
– К вопросу о хронологии Красномаякского могиль-
ника БФ-4. 2002 2 220–232

– Позднеколхидские памятники у перевалов Глав-
ного Кавказского хребта БФ-7. 2007 2 196–205
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Скорый С. А. (в соавт. см.: Ромашко В. А.) БФ-8. 2009 38–45
Скржинская М. В.
– Вазы с накладными рельефами как источник зна-
ний боспорян о редких сюжетах греческих мифов БФ-9. 2011 94–98

– Вклад профессора А. И. Доватура в изучение 
истории Боспора и его соседей БФ-5. 2004 2 339–343

– Досуг населения античного Боспора БФ-10. 2013 107–111
– Женские миксантропические существа на памят-
никах искусства, найденных на Боспоре БФ-8. 2009 92–96

– Женщины в сакральной жизни Боспора (V–III вв. 
до н. э.) БФ-7. 2007 1 22–26

– Изображение апобата на серьгах из феодосийско-
го некрополя и сюжеты с апобатами на вазах из Се-
верного Причерноморья

БФ-4. 2002 1 129–133

– Интеллектуальные занятия боспорской элиты КСБФ-3. 2016 16–20
– Предание об Эроте и Психее на Боспоре БФ-6. 2005 28–32
– Роль ювелирных изделий в жизни боспорян БФ-11. 2018 1 354–358
– Сцены повседневной жизни на росписях ваз VI–
IV вв. до н. э. из раскопок Пантикапея БФ-2. 1999 136–138

– Хронологические исчисления на Боспоре 
и в Ольвии БФ-3. 2001 2 40–44

Смекалов С. Л.
– Ещё раз к вопросу о производстве зерна и числен-
ности населения Европейского Боспора БФ-9. 2011 174–178

– Измерения координат археологических памятни-
ков Керченского полуострова при помощи GPS БФ-2. 1999 365–366

– Измерения координат археологических памят-
ников Керченского полуострова при помощи GPS 
в 2000 г.

БФ-3. 2001 2 249–253

– Магниторазведка на Илуратском плато КСБФ-2. 2014 183–185
– Обобщение и систематизация сведений о поселе-
ниях Европейского Боспора БФ-10. 2013 697–703

– Обследование курганных могильников на мест-
ности и по топографическим картам [в соавт. с Ер-
молиным А. Л., Колтуховым С. Г., Ланцовым С. Б., 
Лентовским В. В.] 

БФ-7. 2007 1 71–77

– Хронологическая последовательность возникно-
вения монументальных сооружений Северо-Запад-
ного Боспора по данным естественно-научного изу-
чения их взаимного пространственного положения 
[в соавт. с Смекаловой Т. Н.] 

БФ-5. 2004 1 41–51
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Смекалов С. Л. (в соавт. см.: Зубарев В. Г.) КСБФ-3. 2016 347–352
Смекалов С. Л. (в соавт. см.: Зубарев В. Г., Лан-
цов С. Б.) КСБФ-2. 2014 189–196

Смекалов С. Л. (в соавт. см.: Зубарев В. Г., Яр-
цев С. В.) БФ-11. 2018 2 285–290

Смекалов С. Л. (в соавт. см.: Смекалова Т. Н., Мас-
ленников А. А.) БФ-6. 2005 79–97

Смекалова Т. Н.
– Могильник скифской знати Чаян – Апан Сарча – 
Кош-Оба в северо-западном Крыму КСБФ-3. 2016 353–358

– Персидская и дионисийская символика митри-
датовских монетных типов и датировка некоторых 
боспорских монет

БФ-2. 1999 353–359

– Система расселения, коммуникаций и сигнализа-
ции в античное время в Северо-Западном Крыму БФ-9. 2011 362–367

– Состав сплава монет Херсонеса периода Понтий-
ско-Боспорского влияния (около 110–63 гг. до н. э.) БФ-3. 2001 2 73–84

– К херсонесской надписи (IOSPE. I². 403) [в соавт. 
с Терёхиным Э. А.] БФ-11. 2018 2 90–98

– Ортогональные системы размежевания земель ев-
ропейского Боспора и природно-демографические 
факторы [в соавт. с Масленниковым А. А., Смекало-
вым С. Л.] 

БФ-6. 2005 79–97

Смекалова Т. Н. (в соавт. см: Гулдагер Билде П., 
Аттема К., Ланцов С. Б., Столба В. Ф., де Хаас Т., 
Хандберг С., Винтер Якобсен К.) 

БФ-7. 2007 2 107–118

Смекалова Т. Н. (в соавт. см.: Дюков Ю. Л.) БФ-1. 1998 88–96
Смекалова Т. Н. (в соавт. см.: Дюков Ю. Л., Мельни-
ков А. В., Вечерухин Н. М.) БФ-5. 2004 2 177–184

Смекалова Т. Н. (в соавт. см.: Кулькова М. А., Федо-
сеев Н. Ф.) БФ-11. 2018 2 297–304

Смекалова Т. Н. (в соавт. см.: Масленников А. А.) БФ-2. 1999 359–365
Смекалова Т. Н. (в соавт. см.: Смекалов С. Л.) БФ-5. 2004 1 41–51
Смирнова Н. В. = Завойкина Н. В. БФ-4. 2002 1 62–78
Снытко И. А.
– Ещё раз об этнокультурной и территориальной 
идентификации саев Сайтафарна Ольвийского де-
крета в честь гражданина Протогена

БФ-11. 2018 424–429

– О культе Ахилла в Нижнем Побужье в античную 
эпоху БФ-8. 2009 365–371



134

Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Погребальные сооружения некрополей хоры 
Ольвии VI–III вв. до н. э.: этнокуль-турный и соци-
альный аспекты

БФ-10. 2013 625–629

– Проблемы реколонизации хоры Ольвии рубежа 
V–IV вв. до н. э. БФ-9. 2011 464–471

Соколова О. Ю.
– Архитектурный комплекс на южном склоне ним-
фейского плато БФ-11. 2018 1 202–208

– Бюст Изиды из Нимфея БФ-1. 1998 39–40
– Изображение грифона из Нимфея КСБФ-3. 2016 120–124
– К вопросу о торговых связях Нимфея в VI в. 
до н. э. БФ-3. 2001 1 105–107

– Конская узда V в. до н. э. из Нимфея БФ-2. 1999 184–186
– Керамический комплекс из нимфейской винодель-
ни № 4 (раскопки 1985 г.) БФ-2004 1 142–148

– Новая находка из Нимфея БФ-10. 2013 219–222
– Охранные работы на некрополе Нимфея. (2006–
2009, 2012 гг.) КСБФ-2. 2014 136–141

Соколова О. Ю. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., Гри-
цик Е. В., Жижина Н. К., Зуев В. Ю., Иванов С. В., 
Кашаев С. В., Хршановский В. А.) 

БФ-9. 2011 5–6

Соколова О. Ю. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., Гри-
цик Е. В., Жижина Н. К., Кашаев С. В., Павличен-
ко Н. А., Хршановский В. А.) 

БФ-10. 2013 I–III

Соколова О. Ю. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., 
Грицик Е. В., Зуев В. Ю., Кашаев С. В., Хршанов-
ский В. А.) 

БФ-8. 2009 5–7

Соколова О. Ю. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Кашаев С. В. Хршановский В. А.) БФ-5. 2004 1 I–II

Соколова О. Ю. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Кашаев С. В. Хршановский В. А.) БФ-6. 2005 7–8

Соколова О. Ю. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Кашаев С. В. Хршановский В. А.) КСБФ-1. 2008 7–8

Соколова О. Ю. (в соавт. см.: Гулдагер Билде П., 
Вахтина М. Ю., Зуев В. Ю., Кашаев С. В., Хрша-
новский В. А.) 

БФ-7. 2007 1 5–6

Соколова О. Ю. (в соавт. см.: Зуев В. Ю.) БФ-9. 2011 26–46
Соловьёв С. Л.
– Некрополь Нимфея: аспекты погребальной прак-
тики населения ионийского полиса БФ-4. 2002 1 98–105

Соловьёв С. Л. (в соавт. см.: Вахонеев В. В.) БФ-10. 2013 171–175
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Соловьёв С. Л. (в соавт. см.: Вахонеев В. В.) БФ-11. 2018 245–249
Сорокина Н. П.
– Предметы связанные с культами и магией из поге-
бений кепского некрополя VI–II вв. до н. э. [в соавт. 
с Сударевым Н. И.] 

БФ-3. 2001 1 133–139

– Способы обращения с телами погребаемых в не-
крополе Кеп [в соавт. с Сударевым Н. И.] БФ-4. 2002 1 279–284

Сорочан С. Б.
– Ещё раз о дуках ранневизантийского Херсона 
и Боспора БФ-10. 2013 334–338

Стародубцев В. М.
– Ак-Бурунский некрополь в документах инженер-
ного департамента БФ-6. 2005 112–117

– Новые возможности археологического исследова-
ния на мысе Ак-Бурун БФ-5. 2004 1 156–160

– К вопросу о локализации некоторых объектов 
археологии на территории, прилегающей к Кер-
ченской крепости и крепости Ени-Кале [в соавт. 
с Беликом Ю. Л.] 

БФ-10. 2013 176–181

Степанова Е. В.
– Боспорские сёдла БФ-5. 2004 1 231–246
Столба В. Ф.
– Каури и прочие амулеты в погребальном обряде 
некрополя Панское I БФ-7. 2007 2 157–162

– Монетные находки из раскопок Южно-Донузлав-
ского городища 1964–1965 гг. [в соавт. с Голенцо-
вым А. С.] 

БФ-2. 1999 349–352

Столба В. Ф. (в соавт. см: Гулдагер Билде П., Ат-
тема К., Ланцов С. Б., Смекалова Т. Н., де Хаас Т., 
Хандберг С., Винтер Якобсен К.) 

БФ-7. 2007 2 107–118

Столяренко П. Г.
– Новые данные об архаической оборонительной 
стене Парфения БФ-10. 2013 52–57

Столяренко П. Г. (в соавт. см: Вахтина М. Ю.) КСБФ-2. 2014 129–135
Столяренко П. Г. (в соавт. см: Федосеев Н. Ф.) КСБФ-2. 2014 142–149
Стоянов Р. В.
– Взаимоотношения между Боспором и Херсонесом 
по материалам херсонесского некрополя эллинисти-
ческого времени

БФ-3. 2001 2 85–88
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– К вопросу о находках скелетов собак при иссле-
довании поселения Артющенко 2 в южной части 
Таманского полуострова

БФ-2. 1999 308–310

– Погребённые в скорченном положении в грече-
ских некрополях Причерноморья: состояние про-
блемы и перспективы её решения

БФ-4. 2002 2 297–303

– Хронология подстенного склепа 1012 БФ-5. 2004 2 122–130
Строкин В. Л.
– Афины и финансовая политика Спартокидов БФ-9. 2011 82–88
– «Золотой век» БФ-10. 2013 583–589
– Свинцовая terra incognita БФ-8. 2009 375–381
– Три штриха к нумизматике Боспора III–II вв. 
до н. э. БФ-7. 2007 2 338–343

Струкова Е. В.
– Таврика от Херсонеса до Боспора: лепная кера-
мика позднеантичного времени [в соавт. с Ушако-
вым С. В.] 

БФ-11. 2018 2 235–241

– Херсонес Таврический на рубеже эр: археологи-
ческие реалии [в соавт. с Ушаковым С. В.] БФ-9. 2011 382–386

Струкова Е. В. (в соавт. см: Ушаков С. В.) БФ-8. 2009 429–433
Струкова Е. В. (в соавт. см: Ушаков С. В.) БФ-10. 2013 662–667
Сударев Н. И.
– Греки и Варвары в Синдике КСБФ-2. 2014 95–102
– Кремация на Боспоре в VI–II в. до н. э. Типы 
и хронология БФ-5. 2004 1 208–219

– Погребения некрополя «Виноградный 7» (раскоп-
ки 2015–2016 гг.) КСБФ-3. 2016 333–340

– Погребальные памятники поселения Волна-4 
[в соавт. с Крайневой А. А., Русиным Г. К.] БФ-9. 2011 329–336

Сударев Н. И. (в соавт. см.: Абрамов В. В.) БФ-9. 2011 337–343
Сударев Н. И. (в соавт. см.: Иванов А. В.) БФ-11. 2018 2 48–55
Сударев Н. И. (в соавт. см.: Иванов А. В.) БФ-11. 2018 2 257–262
Сударев Н. И. (в соавт. см.: Болдырев С. И., Завой-
кин А. А.) БФ-5. 2004 2 189–194

Сударев Н. И. (в соавт. см.: Журавлёв Д. В., Ильи-
на Т. А., Ломтадзе Г. А.) БФ-6. 2005 130–140

Сударев Н. И. (в соавт. см.: Сорокина Н. П.) БФ-3. 2001 1 133–139
Сударев Н. И. (в соавт. см.: Сорокина Н. П.) БФ-4. 2002 1 279–284
Сулава Н.



137

Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Фибула a navicella, найденная на черноморском 
побережье Грузии БФ-2. 1999 280–281

Супренков А. А.
– Боспорские ворота – новейшее открытие 
при раскопках на Узунларском валу КСБФ-3. 2016 328–333

– Валы Восточного Крыма как показатель этапов 
развития Боспорского государства (по результатам 
раскопок 2016–2017 гг.) 

БФ-11. 2018 1 75–81

– Речь Демосфена «Против Лакрита» и современ-
ные археологические реалии БФ-6. 2005 26–28

– Особенности формирования сакрального про-
странства на укреплённых сельских поселениях 
Восточного Крыма эпохи позднего эллинизма 
(на примере городища Золотое Восточное) 

БФ-10. 2013 243–248

Суриков И. Е.
– Греческое имя Дем (ос) на Боспоре? К интерпре-
тации одного недавно опубликованного граффито БФ-10. 2013 115–120

– О некоторых памятниках афинского искусства, 
имеющих отношение к Боспору БФ-8. 2009 85–88

– Раннебоспорские землянки: свидетельство кон-
тактов с местным населением или модификация 
эллинских традиций?

БФ-9. 2011 59–63

Схатум Р. Б.
– Ранние погребения на средневековом могильнике 
Казазово 1 БФ-10. 2013 532–538

Тавамаишвили Г. (в соавт. см.: Кахидзе А.) БФ-6. 2005 371–375
Тачева М.
– Ещё раз о культе бога Hypsistos на Боспоре БФ-4. 2002 1 291–292
Терёхин Э. А. (в соавт. см.: Смекалова Т. Н.) БФ-11. 2018 2 90–98
Терещенко А. Е.
– «Аполлонийская» чеканка на Боспоре Киммерий-
ском. В поисках эмитента БФ-10. 2013 44–52

– Мотив «терзания» в пантикапейской чеканке БФ-9. 2011 76–82
– О времени нимфейской чеканки БФ-5. 2004 2 184–189
– О появлении монетного дела на Боспоре Кимме-
рийском БФ-4. 2002 1 209–210

– Об одном типе серебряных монет, приписывае-
мых Пантикапею БФ-7. 2007 2 343–345

– Ранняя чеканка Фанагории БФ-6. 2005 365–371
– Особенности типологии пантикапейской чеканки 
[в соавт. с Шаубом И. Ю.] БФ-11. 2018 1 139–145
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Терещенко А. Е. (в соавт. см.: Виноградов Ю. А., 
Логдачёва Е. В., Логдачёва Н. В.) БФ-11. 2018 2 371–375

Терещенко А. И.
– Подводно-археологические иссле-дования тор-
гового судна «Змеиный-Патрокл» (IV в. до н. э.) 
в Чёрном море (полевые сезоны 2011–12 гг.) 

БФ-10. 2013 576–583

Тихонова Т. С. (в соавт. см.: Горончаровский В. А.) БФ-6. 2005 142–146
Толочко И. В.
– Погребения некрополя Танаиса I–III вв. н. э. КСБФ-2. 2014 155–161
– Танаис. Курган № 2 римской эпохи [в соавт. с Ша-
ровым О. В.] КСБФ-3. 2016 304–313

Толочко И. В. (в соавт. см.: Безуглов С. И.) БФ-3. 2001 1 96–101
Толочко И. В. (в соавт. см.: Глебов В. П., Ильяшен-
ко С. М.) БФ-5. 2004 1 292–307

Толочко И. В. (в соавт. см.: Ильюков Л. С.) БФ-3. 2001 2 293–297
Толочко И. В. (в соавт. см.: Ильюков Л. С.) БФ-5. 2004 1 183–185
Толочко И. В. (в соавт. см.: Мисевич К.) БФ-4. 2002 1 235–237
Толочко И. В. (в соавт. см.: Ильюков Л. С., Форна-
зиер Й.) БФ-4. 2002 1 237–243

Толстиков В. П.
– Археологические открытия на акрополе Панти-
капея и проблема боспоро-скифских отношений 
в VI–V в. до н. э.

БФ-3. 2001 1 45–57

– Архитектурно-планировочная среда Централь-
ного района Пантикапея как источник по социаль-
но-политической истории Боспора

КСБФ-3. 2016 77–92

– К проблеме «взаимовлияния» эллинской и варвар-
ских культур на Боспоре в VI–V вв. до н. э. БФ-9. 2011 54–58

– Новые материалы к локализации древнейшего 
теменоса Пантикапея БФ-10. 2013 18–20

– Утраченный план Пантикапея Поля Дюбрюкса 
(К проблеме реконструкции) БФ-2. 1999 41–46

– Некоторые итоги исследования акрополя Панти-
капея (Древнейший символ христианства на Боспо-
ре?) [в соавт. с Журавлёвым Д. В.] 

БФ-1. 1998 24–29

– Архаический толос на акрополе Пантикапея [в со-
авт. с Журавлёвым Д. В., Ломтадзе Г. А.] БФ-4. 2002 1 43–49

Толстиков В. П. (в соавт. см: Асташова Н. С.,. 
Ломтадзе Г. А., Самар О. Ю.) КСБФ-3. 2016 92–99

Тохтасьев С. Р.
– Греческий язык на Боспоре: общее и особенное БФ-9. 2011 673–682



139

Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Ещё раз о синдских монетах и Синдском царстве БФ-3. 2001 1 63–79
– Βόσπορος БФ-2. 1999 86–92
Трейстер М. Ю.
– Ахеменидские «импорты» на Боспоре Киммерий-
ском. Анализ и интерпретация БФ-9. 2011 113–121

– Боспорско-римская война 45–49 гг. н. э. как ката-
лизатор одной из волн появления римской бронзо-
вой посуды в Сарматии (взгляд с Боспора) 

БФ-11. 2018 2 148–156

– Гарнитуры ювелирных украшений и сервизы 
из драгоценных металлов в погребальном обряде 
Боспора классического и раннеэллинистического 
времени

КСБФ-3. 2016 50–56

– Золотые погребальные венки Боспора IV в. 
до н. э. – V в. н. э. (генезис и хронология основных 
типов) 

КСБФ-2. 2014 54–65

– Металлические сосуды из Зеленского кургана 
и некоторые находки из Карагодеуашха (К вопросу 
о контактах Северной Греции и Боспора во второй 
половине IV в. до н. э.) 

БФ-4. 2002 2 180–186

– Некоторые наблюдения о вещах и их декоре 
в инокультурных контекстах (на примере памятни-
ков художественного металла с территории Боспор-
ского царства и сопредельных областей) 

БФ-7. 2007 1 83–92

– О датировке погребения с Золотой маской в Керчи БФ-5. 2004 1 247–258
– Образ Пана на обкладке перекрестья меча из Тол-
стой Могилы (о некоторых аспектах «греко-скиф-
ского» стиля в торевтике IV в. до н. э.) 

БФ-10. 2013 454–461

– Оружие сарматского типа на Боспоре (об одной 
группе кинжалов, изображённых на пантикапей-
ских надгробиях I–II вв. н. э.) 

КСБФ-1. 2008 146–160

– Сарматские воины Фарнака Боспорского (к во-
просу об исторической интерпретации погребения 
в Косике) 

БФ-6. 2005 322–330

Трейстер М. Ю. (в соавт. см.: Винокуров Н. И.) БФ-10. 2013 270–278
Трейстер М. Ю. (в соавт. см.: Винокуров Н. И.) БФ-11. 2018 2 140–148
Трейстер М. Ю. (в соавт. см.: Журавлёв Д. В., Хри-
санова О. П.) БФ-8. 2009 449–459

Трейстер М. Ю. (в соавт. см.: Костромичёв Д. А.) БФ-8. 2009 415–421
Трофимова А. А.
– Царский портрет на Боспоре: типология, хроноло-
гия, специфика КСБФ-3. 2016 68–74
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Труфанов А. А.
– Боспоро-херсонесские отношения и этно-полити-
ческая ситуация в Крымской Скифии III–IV в. н. э. 
[в соавт. с Юрочкиным В. Ю.] 

БФ-2. 1999 240–251

– Могильник III–IV вв. н. э. у с. Курское на за-
падной периферии Боспора [в соавт. с Колтухо-
вым С. Г.] 

БФ-3. 2001 1 186–169

– Некоторые датирующие признаки в конструкции 
лучковых фибул Северного Причерноморья БФ-5. 2004 2 152–158

– Склеп № 1 некрополя Киммерика БФ-4. 2002 1 171–172
Туаллагов А. А.
– Катафрактарии и Боспор БФ-5. 2004 2 276–285
Тульпе И. А.
– Амфора на некрополе: хтонический аспект БФ-2. 1999 338–342
– Археология сознания боспорян: к прочтению 
источников БФ-6. 2005 16–21

– «Искусство» на некрополе БФ-8. 2009 106–111
– Некрополе для детей (по материалам раскопок не-
крополей Илурата и Китея в 1968–1998 г.) БФ-1. 1998 46–53

– Некрополь – поле реконструкции мировоззренче-
ских констант БФ-10. 2013 62–66

– Некрополь и проблемы реконструкций верований 
боспорян КСБФ-1. 2008 106–112

– Понятие «элитарная культура» в традиционном 
обществе КСБФ-3. 2016 11–16

– «Сакральное» и сакральное (термин и феномен) БФ-7. 2007 1 14–18
– Семиотическая вселенная некрополя КСБФ-2. 2014 197–204
– Новый комплекс хазарского времени на Илурат-
ском плато [в соавт. с Хршановским В. А.] БФ-9. 2011 228–236

– Сакральное поле некрополя [в соавт. с Хршанов-
ским В. А.] БФ-4. 2002 1 161–167

– Элевсинский ритуальный комплекс из некрополя 
Китея [в соавт. с Хршановским В. А.] БФ-3. 2001 1 146–154

Тульпе И. А. (в соавт. см.: Молева Н. В., Хршанов-
ский В. А.) БФ-5. 2004 1 171–183

Тункина И. В.
– К биографии Николая Михайловича Печёнкина. 
Новые архивные материалы КСБФ-2. 2014 233–238

– К вопросу о греческом характере курганного 
некрополя Феодосии (по материалам раскопок 
1851–1852 гг.) 

БФ-9. 2011 197–202
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– К истории открытия курганов Н. Ю. Патиниоти 
в 1821 г. близ Керчи БФ-3. 2001 2 279–287

– Картографические и изобразительные докумен-
ты конца XVIII–XIX в. о Херсонесе Таврическом 
и памятниках Гераклейского полуострова в Крыму. 
Новые архивные открытия

КСБФ-3. 2016 321–327

– Неизвестные архивные материалы о Пуленцов-
ском кладе БФ-4. 2002 1 266–271

– О судьбе рукописного наследия Павла Дюбрюкса БФ-2. 1999 8–35
– Путешествие академика Е. Е. Кëлера по Восточ-
ному Крыму в 1821 г. (по архивным материалам) БФ-11. 2018 2 327–332

– Раскопки И. П. Бларамберга в Керчи в 1826 г. БФ-1. 1998 96–102
– Рисунки находок из античных памятников Вос-
точного Крыма 1820–1821 гг. БФ-5. 2004 2 333–339

– Ф. Дюбуа де Монпере – исследователь поздне-
скифских городищ Крыма БФ-10. 2013 737–744

Туровский Е. Я.
– Ещё раз о причинах и начальной дате денежного 
кризиса на Боспоре БФ-6. 2005 378–381

– К вопросу о зависимости Херсонеса Таврическо-
го от Боспорского царства по нумизма-тическим 
и эпиграфическим данным

БФ-10. 2013 657–662

– Новые памятники материальной культуры скифов 
с территории Керченского полуострова БФ-5. 2004 2 245–248

– Об отношениях Боспора и Херсонеса во второй 
половине I в. до н. э. – первой половине I в. н. э. 
по нумизматическим данным

БФ-9. 2011 386–392

– Раскопки скифского могильника римского време-
ни у с. Вишнёвое БФ-4. 2002 2 118–120

– Херсонес и боспорские цари во второй половине 
I в. до н. э. – первой половине I в. до н. э. БФ-11. 2018 2 84–90

– Некоторые особенности погребальных сооруже-
ний и обрядов первых христиан Херсонеса и Пан-
тикапея [в соавт. с Филиппенко А. А.] 

БФ-7. 2007 2 184–190

– Сцены охоты в искусстве античного Херсонеса 
[в соавт. с Филиппенко А. А.] БФ-8. 2009 426–429

Тюрин М. И.
– Боспорские рельефные чаши из раскопок Херсо-
неса и его ближайшей округи БФ-11. 2018 2 113–120

– Новые находки редких типов рельефной эллини-
стической керамики из Херсонеса и его хоры КСБФ-3. 2016 400–406
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Тюрин М. И. (в соавт. см.: Ушаков С. В., Лес-
ная Е. С.) БФ-10. 2013 651–657

Тюхтина А. В.
– Образы амазонок в вазописи на Боспоре [в соавт. 
с Котиным М. А., Прокопенко С. Н.] БФ-8. 2009 101–106

Уженцев В. Б.
– Боспор и северо-западный Крым в первые века 
н. э. (Проблемы этнокультурных контактов по мате-
риалам раскопок Калос Лимена) 

БФ-2. 1999 310–314

Улитин В. В.
– Греко-меотская торговля в середине III – первой 
половине I в. до н. э. (по материалам греческой ке-
рамической тары) 

БФ-10. 2013 208–213

– Проблемы организации греко-варварской торгов-
ли в Северо-Восточном Причерноморье БФ-11. 2018 2 262–268

– Упадок греко-меотской торговли в первой полови-
не III в. до н. э. и начало заката боспорского хлебно-
го экспорта

БФ-9. 2011 282–287

Умрихина Т. В.
– Археология Боспорского царства и Керченский 
музей древностей БФ-11. 2018 1 10–14

Ушаков С. В.
– О хронологии позднеантичного Причерноморья: 
Ольвия, Херсонес и Боспор (археологический 
аспект) 

БФ-11. 2018 2 121–127

– Херсонес Таврический на рубеже эпох (конец IV – 
первая половина V в.): экономика и культура БФ-9. 2011 401–407

– Херсонесские «землянки»: историографические 
мифы и археологические реалии [в соавт. с Лес-
ной Е. С., Тюриным М. И.] 

БФ-10. 2013 651–657

– Две находки фрагментов редких античных сосу-
дов их Херсонеса [в соавт. со Струковой Е. В.] БФ-8. 2009 429–433

– Херсонесский Дионис: к религиозной и культур-
ной жизни греков Причерноморья в античную эпо-
ху [в соавт. со Струковой Е. В.] 

БФ-10. 2013 662–667

– Аланский склеп в могильнике Карши-Баир 
в Юго-Западном Крыму [в соавт. с Филиппен-
ко А. А.] 

БФ-5. 2004 2 306–311

Ушаков С. В. (в соавт. см.: Струкова Е. В.) БФ-9. 2011 382–386
Ушаков С. В. (в соавт. см.: Струкова Е. В.) БФ-11. 2018 2 235–241
Фалилеев А. И.
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Кельты-танаиты: попытка интерпретации БФ-9. 2011 682–686
Федосеев Н. Ф.
– К вопросу о существовании полисных магистра-
тур на Боспоре БФ-10. 2013 25–33

– К дискуссии о хронологии синопских керамиче-
ских клейм БФ-5. 2004 2 40–51

– К трактовке некоторых артефактов некрополей 
Восточного Крыма БФ-4. 2002 1 225–228

– Куль-Оба: погребальный комплекс боспорских 
царей. Скифское или фракийское влияние? КСБФ-3. 2016 215–223

– Проект публикации коллекции керамических 
клейм Керченского музея БФ-6. 2005 430–436

– Скифы на Боспоре БФ-11. 2018 2 176–188
– Склеп «Геркулеса» на некрополе Кыз-аул БФ-8. 2009 161–167
– Тризна Змеиного кургана некрополя Юз-оба БФ-7. 2007 2 296–303
– Феномен Боспорского царства БФ-2. 1999 80–86
– О заупокойной мясной пище в некрополях Боспо-
ра [в соавт. со Столяренко П. Г.] КСБФ-2. 2014 142–149

– Расписная стела с воином из собрания Керчен-
ского лапидария (КЛ 1297) [в соавт. с Кучерев-
ской Н. Л.] 

БФ-8. 2009 196–201

Федосеев Н. Ф. (в соавт. см.: Бейлин Д. В., Рука-
вишникова И. В.) БФ-11. 2018 1 175–180

Федосеев Н. Ф. (в соавт. см.: Ермолин А. Л.) БФ-9. 2011 210–219
Смекалова Т. Н. (в соавт. см.: Кулькова М. А., Федо-
сеев Н. Ф.) БФ-11. 2018 2 297–304

Федосеев Н. Ф. (в соавт. см.: Кулькова М. А., Смека-
лова Т. Н.) БФ-11. 2018 2 297–304

Федосеев Н. Ф. (в соавт. см.: Кучеревская Н. Л.) БФ-9. 2011 148–154
Федосеев Н. Ф. (в соавт. см.: Монахов С. Ю.) БФ-10. 2013 554–561
Фиалко Е. Е.
– Боспорские саркофаги из скифских могил БФ-9. 2011 562–566
– Бронзовое зеркало с гравировкой из Северо-За-
падного Приазовья БФ-7. 2007 2 55–62

– Гюновская пластина (к интерпретации изображе-
ния) БФ-4. 2002 2 165–173

– Деревянный саркофаг с полихромной росписью 
из скифского кургана БФ-8. 2009 525–532

– Скифские амазонки по письменным и археологи-
ческим источникам БФ-6. 2005 242–247
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Филиппенко А. А.
– О римских войсках в Таврике в свете археологи-
ческих открытий последних лет БФ-9. 2011 392–397

Филиппенко А. А. (в соавт. см.: Туровский Е. Я.) БФ-7. 2007 2 184–190
Филиппенко А. А. (в соавт. см.: Туровский Е. Я.) БФ-8. 2009 426–429
Филиппенко А. А. (в соавт. см.: Ушаков С. Б.) БФ-5. 2004 2 306–311
Финогенова С. И.
– Архаические слои Гермонассы (по материалам 
раскопок последних лет) БФ-6. 2005 146–148

– Новые находки тессер на Таманском полуострове БФ-7. 2007 2 357–360
– Стратиграфия античных слоёв Таманского горо-
дища БФ-2. 1999 157–161

– Три геммы из собрания Таманского музея БФ-8. 2009 284–286
Фирсов К. Б.
– Богатый курган скифского времени у с. Покровка 
Таврической губернии (1897 г.) БФ-6. 2005 305–315

– Ювелирные изделия из некрополя первых веков 
н. э. у с. Заветное в Юго-Западном Крыму БФ-8. 2009 437–449

Фирсов К. Б. (в соавт. см.: Переводчикова Е. В., 
Яценко И. В.) БФ-4. 2002 2 145–149

Фокеева Е. В.
– Боспорские гермы и особенности гермы Демарха БФ-10. 2013 126–130
Форназиер Й. (в соавт. см.: Ильюков Л. С., Толоч-
ко И. В.) БФ-4. 2002 1 237–243

де Хаас Т. (в соавт. см: Гулдагер Билде П., Атте-
ма К., Ланцов С. Б., Смекалова Т. Н., Столба В. Ф., 
Хандберг С., Винтер Якобсен К.) 

БФ-7. 2007 2 107–118

Фурасьев А. Г.
– Концешты: погребение представителя боспорской 
элиты конца IV века в верховьях реки Прут КСБФ-3. 2016 186–194

Хайретдинова Э. А.
– Боспорский женский костюм первой половины 
V в. (по материалам некрополей) БФ-4. 2002 1 215–219

Хандберг С. (в соавт. см: Гулдагер Билде П., Атте-
ма К., Ланцов С. Б., Смекалова Т. Н., Столба В. Ф., 
де Хаас Т., Винтер Якобсен К.) 

БФ-7. 2007 2 107–118

Ханутина З. В.
– Материалы к биобиблиографии М. М. Кубланова КСБФ-2. 2014 7–13
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Методические рекомендации полевой камераль-
ной обработки вещевых и остеологических мате-
риалов, найденных на некрополе (по материалам 
некрополей Китея, и Илуратского плато) 

КСБФ-2. 2014 186–188

– Святилище на некрополе Илурата БФ-1. 1998 44–46
– Теракотта погребально-поминальных комплексов 
некрополя Китея (раскопки 1990–2011 гг.) БФ-10. 2013 302–309

– Терракотовая протома из Илурата КСБФ-1. 2008 139–141
– Терракоты из погребально-поминальных комплек-
сов Илуратского плато БФ-9. 2011 219–228

– 70 лет Владимиру Андреевичу Хршановскому БФ-11. 2018 1 24–28
– Погребальный комплекс гуннского времени из не-
крополя Китея [в соавт. с Хршановским В. А.] БФ-8. 2009 58–69

Хачатурова Е. А.
– Античные керамические светильники Краснодар-
ского государственного историко-археологического 
музея-заповедника

БФ-4. 2002 2 291–296

Хлевов А. А.
– Руны с горы Опук: возможные интерпретации БФ-4. 2002 2 320–325
Храпунов Н. И.
– К дискуссии о «надписи Дуптуна» БФ-4. 2002 1 88–90
Хрисанова О. П. (в соавт. см: Журавлёв Д. В., Трей-
стер М. Ю.) БФ-8. 2009 449–459

Хршановский В. А.
– Археологическая экспедиция ГМИР в 1999–
2008 гг. КСБФ-1. 2008 128–138

– Археологические исследования Илуратского пла-
то (ретроспектива и перспектива) КСБФ-2. 2014 172–182

– «Башни», «круги», «святилища»… (Сюжет 
из истории исследований некрополя Илурата) БФ-2. 1999 52–57

– Вырубной склеп с полуциркульным сводом на не-
крополе Китея БФ-4. 2002 1 138–145

– Двадцать лет спустя… БФ-11. 2018 1 5–7
– Михаил Моисеевич Кубланов (1914–1998). Памя-
ти учителя. Из автобиографии середины 50-х годов. 
Отрывки воспоминаний. Из отзыва о полевой архе-
ологической деятельности М. М. Кубланова. Из от-
зыка об археологической квалификации кандидата 
исторических наук, доцента М. М. Кубланова. «Мне 
всё ещё интересно…» (Отрывки из писем послед-
них лет) 

БФ-1. 1998 106–114



146
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– Нам 30! БФ-1. 1998 3–5
– Некрополи возле Акрополя (К 180-летию откры-
тию и начала исследования некрополя Илурата) БФ-7. 2007 1 150–159

– Некрополи Илурата и Китея. Археологическая 
экспедиция ГМИР 1968–1998 (Предварительные 
итоги) 

БФ-1. 1998 102–105

– Некрополи Китейской равнины БФ-11. 2018 1 249–258
– Некрополь Илурата: общее и особенное БФ-6. 2005 124–130
– Отложенный тост БФ-4. 2002 1 17–18
– Памяти Дмитрия Алексеевича Мачинского БФ-10. 2013 809–811
– Памяти Марианны Казимировны Трофимовой 
(1926–2016) КСБФ-3. 2016 421–428

 – Позднее признание. (памяти Владислава Нико-
лаевича Андреева 1927–1984). Материалы к биоби-
блиографии В. Н. Андреева (1927–1984) 

БФ-11. 2018 1 29–38

– Предисловие КСБФ-2. 2014 5–6
– Предисловие КСБФ-3. 2016 5–7
– Сакральная топография Илуратского плато БФ-10. 2013 248–255
– Элитный склеп-кенотаф на Илуратском плато КСБФ-3. 2016 130–136
Хршановский В. А. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., Гри-
цик Е. В., Жижина Н. К., Зуев В. Ю., Иванов С. В., 
Кашаев С. В., Соколова О. Ю.) 

БФ-9. 2011 5–6

Хршановский В. А. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., 
Грицик Е. В., Жижина Н. К., Кашаев С. В., Павли-
ченко Н. А., Соколова О. Ю.) 

БФ-10. 2013 I–III

Хршановский В. А. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Кашаев С. В.) БФ-4. 2002 1 5–6

Хршановский В. А. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Кашаев С. В., Соколова О. Ю.) БФ-5. 2004 1 I–II

Хршановский В. А. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Кашаев С. В., Соколова О. Ю.) БФ-6. 2005 7–8

Хршановский В. А. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Кашаев С. В., Соколова О. Ю.) КСБФ-1. 2008 7–8

Хршановский В. А. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Рогов Е. Я.) БФ-2. 1999 7

Хршановский В. А. (в соавт. см.: Вахтина М. Ю., 
Зуев В. Ю., Рогов Е. Я.) БФ-3. 2001 1 3

Хршановский В. А. (в соавт. см: Вахтина М. Ю., 
Грицик Е. В., Зуев В. Ю., Кашаев С. В., Соколо-
ва О. Ю.) 

БФ-8. 2009 5–7
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Хршановский В. А. (в соавт. см.: Корженков А. М., 
Ларьков А. С., Мараханов А. В., Молев Е. А., Овсю-
ченко А. Н., Рогожин Е. А.) 

КСБФ-3. 2016 372–381

Хршановский В. А. (в соавт. см.: Гулдагер Билде П., 
Вахтина М. Ю., Зуев В. Ю., Кашаев С. В., Соколо-
ва О. Ю.) 

БФ-7. 2007 1 5–6

Хршановский В. А. (в соавт. см.: Молева Н. В., Туль-
пе И. А.) БФ-5. 2004 1 171–183

Хршановский В. А. (в соавт. см.: Тульпе И. А.) БФ-3. 2001 1 146–154
Хршановский В. А. (в соавт. см.: Тульпе И. А.) БФ-4. 2002 1 161–167
Хршановский В. А. (в соавт. см.: Тульпе И. А.) БФ-9. 2011 228–236
Хршановский В. А. (в соавт. см.: Ханутина З. В.) БФ-8. 2009 58–69
Цинько А. С.
– Геофизические исследования крепости на поселе-
нии Вышестеблиевская-11 БФ-10. 2013 712–717

– Терракотовые статуэтки с сельского поселения 
Вышестеблиевская-11 БФ-7. 2007 1 217–220

Цинько А. С. (в соавт. см.: Кашаев С. В., Павло-
ва М. С.) БФ-10. 2013 775–779

Чандрасекаран С.
– Утерянный фригийский шлем из кургана Большая 
Близница БФ-9. 2011 288–293

Чандрасекаран С. (в соавт. см: Эрлих В. Р.) БФ-10. 2013 667–676
Черных Л. А. (в соавт. см: де Груммонд Н., По-
лин С. В., Глебá М., Дараган М. Н.) БФ-6. 2005 272–282

Чернышов А. Н.
– К вопросу о формировании античного цикла ле-
генд об амазонках БФ-7. 2007 2 213–220

Четвёркина Е. В.
– Кухонная посуда Боспора: греческая традиция 
и местные особенности БФ-11. 2018 2 241–247

Чистов Д. Е.
– «Дом с апсидой» и его окружение (по материа-
лам раскопок на участке «О» на острове Березань 
в 1991–2006 гг.) 

БФ-7. 2007 2 12–19

– Западная окраина Мирмекия во второй половине 
V – первой половине III в. до н. э. БФ-2. 1999 116–121

– Исследования последних лет в юго-западной ча-
сти городища Нимфей БФ-1. 1998 33–38

– К периодизации истории Борисфена второй поло-
вины VI в. до н. э. КСБФ-1. 2008 36–40
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– Новые исследования в восточной части Березан-
ского поселения: хозяйственно-промысловая зона 
середины – второй половины VI в. до н. э.?

БФ-9. 2011 445–455

– Система искусственных террас на южном склоне 
Нимфейского плато БФ-3. 2001 1 123–127

– Святилище Деметры в Мирмекии: попытка рекон-
струкции комплекса БФ-5. «004 1 131–142

– Тип «Дома колониста» в Северном Причерномо-
рье архаического периода БФ-10. 2013 592–606

– Урбанизация античных центров Северного При-
черноморья в VI – начале V вв. до н. э. Сходства 
и различия

БФ-11. 2018 2 8–24

Чореф М. М.
– К вопросу о причинах появления звездовидных 
надчеканок на боспорских оболах III–I вв. до н. э. БФ-11. 2018 152–157

– Надчеканки на медных монетах архонта Асандра 
как источник исторической информации КСБФ-3. 2016 74–77

Чурекова Н. Б.
– Боспорская политическая элита эпохи архаики 
и классики КСБФ-3. 2016 25–28

Чурекова Н. Б. (в соавт. см: Кузнецова Е. В.) БФ-7. 2007 2 35–41
Чхаидзе В. Н.
– Гермонасса – Томы – Таматарха: позднеантичный 
и раннесредневековый город на Боспоре БФ-6. 2005 149–153

– Позднеантичные склепы у пос. Красноармейский 
на Таманском полуострове БФ-7. 2007 1 247–253

Шамба Г. К. (в соавт. см: Джопуа А. И., Ксенофон-
това И. В., Эрлих В. Р.) БФ-5. 2004 2 51–56

Шапцов М. С.
– Лепные антропоморфные статуэтки рубежа эр 
из раскопок городища Кара-Тобе в северо-западном 
Крыму

БФ-10. 2013 309–313

Шаров О. В.
– Антропоморфные глиняные статуэтки из раскопок 
культового комплекса Таракташ в восточном Крыму БФ-10. 2013 313–319

– Антропоморфная скульптура из раскопок культо-
вого комплекса Таракташ в восточном Крыму БФ-11. 2018 2 230–234

– Блюдо царя Рескупорида из погребения с Золотой 
маской БФ-3. 2001. 1 181–185

– О серебряном блюде Рескупорида из погребения 
с Золотой маской БФ-5. 2004 1 259–267
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– О сходстве и различии конских парадных уборов 
из погребения с Золотой маской 1837 г. и погребе-
ния в Аджимушкае 1841 г.

КСБФ-1. 2008 160–164

– Погребения сарматской знати на Боспоре БФ-1. 1998 9–17
– Рескупорид V и Константин Вели БФ-4. 2002 1 210–215
– Святилища на склонах горы Таракташ в восточ-
ном Крыму БФ-8. 2009 459–464

– Тамга конского убора из погребения с Золотой 
маской в Керчи БФ-9. 2011 161–166

Шаров О. В. (в соавт. см: Толочко И. В.) КСБФ-3. 2016 304–313
Шаровская Т. А. (в соавт. см: Каспаров А. К.) БФ-4. 2002 1 126–129
Шауб И. Ю.
– Ахилл на Боспоре БФ-4. 2002 1 186–189
– Культ Геракла на Боспоре (особенности и хроно-
логия) БФ-5. 2004 1 103–106

– Морские монстры в религиозно-мифологических 
представлениях боспорян и скифов БФ-9. 2011 131–137

– Некоторые аспекты культа Диониса на Боспоре 
в IV в. до н. э. БФ-2. 1999 133–136

– О культе Афродиты на Боспоре БФ-1. 1998 54–57
– О культе Деметры на Боспоре БФ-6. 2005 65–70
– О семантике изображения Скиллы на зеркале 
из Артюховского кургана БФ-8. 2009 276–280

– О своеобразии религиозной жизни населения 
Боспора доримской эпохи БФ-11. 2018 1 311–318

– Образ барана в религии Скифии и Боспора (по па-
мятникам изобразительного искусства) БФ-3. 2001 2 113–115

– Образ «Владыки зверей» на Боспоре и в Скифии БФ-7. 2007 1 27–30
– Приобщение к Великой богине как кульминация 
загробных упований боспорской элиты: культур-
но-исторические параллели

БФ-10. 2013 78–82

Шауб И. Ю. (в соавт. см: Виноградов Ю. А.) БФ-7. 2007 1 220–224
Шауб И. Ю. (в соавт. см: Терещенко А. Е.) БФ-11. 2018 1 139–145
Швембергер С. В. (в соавт. см: Виноградов Ю. А.) БФ-8. 2009 152–155
Шевченко Н. Ф.
– Боспор и варвары Восточного Приазовья в IV в. 
до н. э. – I в. н. э. БФ-10. 2013 405–411

– Культовый комплекс I века до н. э. у ст. Старокор-
сунской Краснодарского края БФ-4. 2002 2 211–218

Шевченко Т. Н.



150

Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Алтари в семейной религии античного Херсонеса БФ-7. 2007 2 162–168
– Захоронение умершего как составная часть семей-
ных культов в Херсонесе Таврическом БФ-6. 2005 221–225

– Об одном аспекте культа Матери богов в Ольвии БФ-10. 2013 613–617
Шевченко Ю. Ю.
– Типы христианских подземных сооружений 
Боспора БФ-3. 2001 2 275–278

– Пещерные христианские комплексы Крыма: вре-
мя возникновения по погребальному инвентарю БФ-4. 2002 2 325–334

Шелов-Коведяев Ф. В.
– Декреты, найденные в Пантикапее в 2015 году БФ-11. 2018 2 275–281
Шепко Л. Г.
– Тенденции развития боспорского ремесла в VI–
II вв. до н. э. [в соавт. с Атрощенко Ю. В.] БФ-10. 2013 137–143

Шестаков С. А.
– Керченская «батарейка» – об одной археологиче-
ской находке с некрополя Тиритаки 1983 г. БФ-10. 2013 733–736

Шиянова А. В.
– Реставрация античных амфор из Большого Рыжа-
новского кургана БФ-3. 2001 2 150–153

Шконда Ю. С.
– Изображение женской головы на греческих рас-
писных сосудах БФ-4. 2002 2 285–291

Шлотцауер У. (в соавт. см: Журавлёв Д. В.) БФ-9. 2011 264–271
Schlotzhauer U. (в соавт. см.: Mommsen H., 
Zhuravlev D. V.) БФ-11. 2018 1 286–291

Шонов И. В. (в соавт. см: Гаврилов А. В.) БФ-5. 2006 392–400
Шонов И. В. (в соавт. см: Гаврилов А. В.) БФ-7. 2007 2 346–357
Шонов И. В. (в соавт. см: Гаврилов А. В.) БФ-8. 2009 147–152
Шрамко И. Б.
– Конструктивные особенности земляночных жи-
лищ последней четверти VII – первой четверти 
VI в. до н. э. Западного Бельского городища [в со-
авт. с Новоченко А. В.] 

БФ-10. 2013 361–366

Шрамко И. Б. (в соавт. см: Задников С. А.) БФ-8.2009 473–477
Шульц П. Н.
– Из отзыва о полевой археологической деятельно-
сти М. М. Кубланова. БФ-1. 1998 112

Щеглов Д. А.
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– Понт Эвксинский на карте Птолемея: новое в то-
пологии пространства КСБФ-3. 2016 314–320

– Путешествие Аристея Проконнесского: проблема 
датировки БФ-3. 2001 1 5–17

– Три источника скифской географии Геродота БФ-4. 2002 2 258–268
Щетенко А. Я.
– Вклад Е. Я. Рогова в исследование памятников 
эпохи бронзы на юге Туркменистана БФ-4. 2002 1 20–26

– К реконструкции некоторых персонажей рели-
гиозного пантеона древнеиндийской цивилизации 
(по данным археологии и письменных источников) 

БФ-6. 2005 45–52

Щукин М. Б.
– Река времени (Некоторые замечания о методиках 
хронологических расчетов эпохи Латена и римского 
времени) 

БФ-5. 2004 2 261–276

Эрлих В. Р.
– Бронзовые ситулы из элитных погребений Кав-
каза как пример внутрикавказской коммуникации 
(к вопросу о центре производства и верхней дате 
бытования) 

БФ-9. 2011 505–514

– Святилища в меотской культуре Закубанья скиф-
ского времени (к постановке проблемы) БФ-3. 2001 2 115–119

– Украшения из Тенгинских святилищ БФ-4. 2002 2 232–236
– Украшения эллинистического времени из мо-
гильника Псенафа (Адыгея) [в соавт. с Чандрасека-
ран С.] 

БФ-10. 2013 667–676

Эрлих В. Р. (в соавт. см: Джопуа А. И., Ксенофонто-
ва И. В., Шамба Г. К.) БФ-5. 2004 2 51–56

Эрлих В. Р. (в соавт. см: Ксенофонтова И. В.) БФ-9. 2011 555–562
Юрочкин В. Ю.
– Боспор и православное начало у готов БФ-2. 1999 326–332
– Готы на Боспоре: историографические традиции 
и современные тенденции БФ-10. 2013 538–542

– Происхождение склепов Центрального и Юго-За-
падного Крыма: Боспор или Кавказ? БФ-4. 2002 2 125–137

– Вопросы хронологии инвентаря IV в. в Таврике БФ-5. 2004 2 159–166
Юрочкин В. Ю. (в соавт. см.: Лысенко А. В.) БФ-4. 2002 1 83–88
Юрочкин В. Ю. (в соавт. см.: Мыц В. Л., Лысен-
ко А. В.) БФ-3. 2001 1 174–180

Юрочкин В. Ю. (в соавт. см.: Труфанов А. А.) БФ-2. 1999 240–251
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Яблоновская-Грищенко Е. Д. (в соавт. см: Гаври-
люк Н. А., Грищенко В. Н.) БФ-3. 2001 2 260–265

Яйленко В. П.
– Балканское происхождение имени киммерийского 
царя Лигдамиса БФ-9. 2011 603–607

– Военная акция Дария I на Киммерийском Боспоре БФ-5. 2004 1 55–60
– Изображение креста в пантикапейской цистерне 
II в. н. э. БФ-8. 2009 306–311

– Политическое состояние Боспора в VI–V вв. 
до н. э. БФ-10. 2013 20–25

Яковлева Я. Ю. (в соавт. см: Рябцева М. Л., Бол-
гов Н. Н., Красникова Е. А.) БФ-8. 2009 184–189

Ярцев С. В.
– К вопросу о достоверности присутствия герулов 
на Боспоре БФ-10. 2013 527–532

Ярцев С. В. (в соавт. см.: Зубарев В. Г) КСБФ-3. 2016 299–304
Ярцев С. В. (в соавт. см.: Зубарев В. Г., Майко В. В.) БФ-11. 2018 1 195–201
Ярцев С. В. (в соавт. см.: Зубарев В. Г., Смека-
лов С. Л.) БФ-11. 2018 2 285–290

Яценко И. В. (в соавт. см.: Переводчикова Е. В., 
Фирсов К. Б.) БФ-4. 2002 2 145–149

Яценко С. А.
– О последовательности нанесения серий тамг 
на надгробные плиты из некрополя Пантикапея БФ-4. 2002 1 79–82

– О процессе антропоморфизации в скифском ис-
кусстве IV в. до н. э. БФ-10. 2014 469–473

– Об античном влиянии в оформлении антропомор-
фных образов сарматов БФ-8. 2009 544–547

– Образы сармато-аланов в искусстве северопон-
тийских греков БФ-5. 2004 2 312–324

– Орудия ранних эпох в погребальных и жилых 
комплексах античных городов Северного Причер-
номорья и окружающих варварских племён

БФ-7. 2007 2 275–278

– Сарматская элита у границ и на периферии Боспо-
ра I–III вв. н. э. КСБФ-3. 2016 276–282

– Северное Причерноморье и Ахемениды: некото-
рые аспекты взаимоотношений БФ-9. 2011 109–113

– Тамги и эпиграфика Боспора: новые версии БФ-6. 2005 414–419
– Плиты со скоплениями сарматских знаков из Та-
наиса в собрании Новочеркасского музея [в соавт. 
с Раевым Б. А.] 

БФ-3. 2001 2 222–230
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
Яценко С. А. (в соавт. см.: Вдовченков Е. В.) БФ-11. 2018 2 268–274
Bārbulesku M. (в соавт. см.: Buzolanu L.) БФ-7. 2007 2 86–87
Boegh B.
– The kult of Kybele around the Black Sea in the 
Archaic Period БФ-7. 2007 2 19–30

Braund D.
– The Baksy krater, Teutaros and Heraklion: Heracles 
and the Scythian bow in Graeco-Scythian art and 
culture (s) 

БФ-8. 2009 113–125

– The creator of the Scythian archers at Athens and the 
Eurymedon Vase БФ-6. 2005 237–238

– Gylon, Athens and the Bosporus БФ-9. 2011 7–11
– Herodotus and the kurgans БФ-4. 2002 2 268–270
– King Serbonius БФ-5. 2004 1 81–87
– Never mind the Pollux: «Scythians on Stilts», Hermes 
and the birth of Athenian comedy БФ-10. 2013 543–548

Burgunder P. = Бургундер П.
– Le Tombeau de Déméter – Approche renovelée d’un 
caveau peint découvert à Kertch en 1895 БФ-4. 2002 1 49–55

– От святилища к склепу: живопись склепа Алки-
моса БФ-7. 2007 1 118–119

Buzolanu L.
– Common traits in coroplastic art. Representations in 
the Western and Northern Pontos Euxenios [в соавт. 
с Bārbulesku M.] 

БФ-7. 2007 2 86–87

Covacef Z.
– New evidence concerning the cult of Venus at Tomis БФ-7. 2007 2 87
Fornasier J.
– Tanais in hellenistischer Zeit – Ein bestandteil des 
Bosporanischen Reiches? БФ-3. 2001 1 91–95

Gourova N. K.
– The early Bosporan settlements: poleis or pre-poleis? БФ-10. 2013 13–17
Guldager Bilde P. = Гулдагер Билде П.
– The Olbia situla revisited БФ-6. 2005 207–216
– Nothing to do with Demeter? A group of bust 
thymiateria from Olbia, Sector NGS БФ-7. 2007 2 119–126

– What was Scythian about the Sanctuary of the 
Scythian Artemis/Diana Tauropolos in the Nemus 
Aricinum

БФ-4. 2002 2 277
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– Джарылгачский исследовательский проект. Ре-
зультаты сезона 2007 года [в соавт. с Аттемой П., 
Ланцовым С. Б., Смекаловой Т. Н., Столбой В. Ф., 
де Хаасом Т., Хандбергом С., Винтер Якобсен К.] 

БФ-7. 2007 2 107–118

– Предисловие [в соавт. с Вахтиной М. Ю., Зуе-
вым В. Ю., Кашаевым С. В., Соколовой О. Ю., Хр-
шановским В. А.] 

БФ-7. 2007 1 5–6

J. M. Højte
– The Bosporan kings as priests in the imperial cult БФ-7. 2007 1 261–263
Kovachev G. G.
– Silver Rhyton with a Protome of Centaur [в соавт. 
с Sirakov N. T.] БФ-11. 2018 2 133–140

Kreuz P. A.
– A Cautious Reading of a Well-known Monument. 
The Attic Relief Sarcophagus from Myrmekion and Its 
Context

БФ-10. 2013 213–218

– Aspects conserning the interpretation of bosporan 
grave reliefs БФ-3. 2001 1 157–164

– Re-assessing «Sindian sculpture»: evidence and 
problems БФ-8. 2009 201–207

Lech. P.
– A Preliminary Study on Table Pottery from Polish 
Excavations in Tanais (Russia) БФ-11. 2018 1 306–311

Lungu V.
– Orthic testemonia on the west shore of the Black Sea БФ-7. 2007 7 85
Mommsen H.
– Determining the Provenance of Archaic 
Pottery Imports from the Settlement Golubitskaya 
2 on the Taman’ Peninsula [в соавт. с Schlotzhauer U., 
Zhuravlev D. V.] 

БФ-11. 2018 1 286–291

Olbrycht M. J.
– Bosporos, the Steppe Peoples of the Black Sea Area 
and Parthia in the Grand Strategy of Mithradates VI 
Eupator (120–63 B. C.) 

БФ-7. 2007 2 273–274

– Parthia and Sarmatian peoples in the northern Pontic 
and the Don-Volga areas БФ-8. 2009 547–549

Petropulos Elias K.
– Colonial Encounters in the Black Sea Region: Dating 
Problems of the Earliest Kimmerian Bosporos Greek 
Cities

БФ-5. 2004 1 33–41

Rabadjiev K. K.
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Автор и названия работ Сборник Часть Стр.
– The Greek Myths about Scythian North: Heracles and 
Achilles in Pontus БФ-11. 2018 1 324–334

Sirakov N. T. (в соавт. см.: Kovachev G. G.) БФ-11. 2018 2 133–140
Taştemür E.
– Ports of the Bosphorus in the light of New Finds БФ-11. 2018 2 5–8
Tsagarida B.
– 4th Century Gold jewellery from Macedon and 
the Bosporan Kingdom БФ-2. 1999 187–188

Twardecki А.
– Evidence of Foreign Citizens in the 
Bosporan Inscriptions. A second aphroach КСБФ-3. 2016 30–40

Zhuravlev D. V. (в соавт. см.: Mommsen H., 
Schlotzhauer U.) БФ-11. 2018 286–291
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IV. Предметно-тематический указатель1

1. Географический
Азиатский Боспор – 9, 12, 30, 31, 33, 

34, 37–39, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 
52, 54, 57, 59–61, 70, 79, 83–85, 89, 
96, 97, 99, 103, 104, 113–115, 117, 
119–121, 145, 149, 160, 168, 179, 
180, 213–215, 220–223, 226, 231–
238, 268, 269, 276, 300 (хора), 301, 
303–306, 308–314, 326–332, 334, 
338–341, 350, 370, 384, 400, 401, 
404, 407–409, 412, 418–423, 453, 
456, 458–460, 462–464, 467, 468, 
470, 473, 474, 478, 481–483, 485, 
487, 488 (хора), 491–493, 496, 497, 
503, 510, 511, 513–522, 524, 567, 
568, 573, 575, 576, 580, 583, 595, 
599, 605, 618, 623, 625, 626, 637, 
640, 641, 648–651, 653, 655, 656, 
664, 684, 696, 701–713, 715, 717–
720, 723,739–755, 759, 778, 789, 
797, 803, 804, 810, 811, 813, 814, 
816, 821, 823, 824, 826, 829, 830, 
832–837, 843–845, 847, 848, 851–
854, 857, 862, 863, 868, 869, 873, 
883–885, 890, 898, 912, 932–934, 
940, 942, 988, 989, 1003, 1004, 1015, 
1017, 1020, 1028, 1051–1054, 1064, 
1122, 1124, 1134, 1136.

Аполлония Понтийская – 239, 909.
Аркадия – 826.
Афины – 439, 617, 696, 702, 709.
Балтийское море – 928.
Борисфен = о. Березань – 98, 128, 427, 

428, 527, 529, 532, 588–592, 766, 
768, 769, 781, 914, 1105.

Буджакская степь – 240.
Великий шёлковый путь – 898.
Византия – 4, 871, 872, 1008.
Восточный Крым – 78, 90, 254, 391, 

557, 615, 678, 763, 1023, 1072, 1148.
Гераклея Понтийская – 571, 656, 800.
Гэвани – 565.
Дидимы – 530
Европейский Боспор – 1, 3, 4 (поздняя 

античность), 5–11, 13, 14, 18, 19, 
21–23, 29–31, 33, 34, 37–46, 53–60, 
69, 70, 80, 81, 83, 84, 89, 91, 96, 97, 
99–102, 108–114, 116, 118–120, 123, 
124, 133, 137, 138, 140, 145, 162, 163, 
166 (поздняя античность), 167, 169, 
173–176, 179, 180, 189–223, 225, 
226, 238, 240, 247, 276, 298, 299–
300 (хора), 301–305, 307–325, 331–
337, 342, 370, 380, 384, 400, 401, 403, 
407–417, 419, 423, 453, 456–459, 
462–466, 470, 472, 473, 478, 481–
483, 485–487, 488 (хора), 489–509, 
512, 523, 524, 548, 554, 567, 568, 570, 
572, 574, 575, 577–582, 595, 596, 597, 
598, 600–605, 611, 613, 614, 617–636, 
638, 641–647, 652, 654, 656, 657, 658, 
659, 663, 675, 696–698, 700–713, 
715–738, 762, 790, 797, 803, 804, 
810–814, 817–819, 823, 825–829, 
831, 832, 835–847,849–851, 855–862, 
864, 865, 868–872, 886, 887, 898–
900, 903, 905, 912, 924, 929–931, 
934–937, 940, 941, 952, 953–955, 
976, 988, 989, 993, 994, 1022, 1051–

<?> Цифры данного раздела указателя соответствуют сквозной нумерации книжной росписи 
книг «Боспорского феномена» и круглых столов.
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1054, 1064, 1073, 1116 (поздняя ан-
тичность), 1122, 1124, 1127, 1132.

Западное Причерноморье – 565, 705.
Кавказ – 158, 274, 275, 555, 556, 677, 

683, 686, 778–780, 904, 926, 1121.
Карпаты – 455.
Керченский пролив (Боспор Киммерий-

ский) – 165, 297.
Кизик – 20.
Книд – 50.
Колхида – 75, 847.
Кос – 679.
Крым (Таврика) – 68, 69, 72, 78, 82, 142, 

165, 255, 256, 260, 292, 366, 367, 449, 
451, 452, 553, 557, 569, 691, 692, 756, 
759, 760, 790, 791, 867, 899, 1026, 
1080, 1126, 1127, 1141, 1147.

Кубанский Боспор – 740.
Македония – 57.
Менда – 136.
Меотида – 170, 219, 559, 797.
Милет – 95, 134, 530, 1055.
Нижнее Поднестровье – 425, 553, 774.
Переправа через Боспор – 731, 958.
Персия – 89, 97.
Поволжье – 694.
Подонье – 226, 351, 687, 694, 815.
Понт – 706, 913 (южный), 1025, 1121.
Прикубанье – 561, 896, 1015.
Рим – 162, 163, 710, 763, 764.
Риони – 780.
Сарды – 587.

Северное Причерноморье – 35, 95, 126, 
127, 134, 136, 171, 282, 284, 285, 288, 
289, 346, 365, 383, 409, 471, 484, 528, 
536–538, 566, 616, 661, 694, 699, 714, 
783, 785, 799, 801, 802, 820, 902, 910, 
914, 915, 927, 1013, 1063, 1104.

Северо-Восточное Приазовье – 65.
Северо-Восточное Причерноморье – 

1137.
Северо-Западное Причерноморье – 125, 

375, 454, 538–542, 662, 769, 781.
Северо-Западный Крым – 80, 388, 543, 

550, 670, 758, 866, 900, 1030, 1031, 
1032.

Синдика – 103, 741, 822, 959, 1015.
Синопа –347, 348.
Средиземноморье – 1051, 1098.
Тамань – 168, 213, 329, 640, 655, 739, 746, 

816, 940, 944, 962, 1087, 1088, 1089.
Фасис – 780.
Фивы – 826.
Фракийский Боспор – 1103.
Фракия – 284, 375, 496, 1012, 1106.
Эгейский мир – 75.
Юго-Западный Крым – 260, 450, 469, 

676, 1130.
Южный Крым – 438, 861, 1129.
о. Ахилла = о. Змеиный – 526, 911.
о. Икос – 908.
о. Принкипо – 912 (монетный клад).
о. Родос – 18, 230.
о. Фасос – 135.
о. Хиос – 588.

2. Этнонимический

Аланы – 161, 260, 388, 389, 454.
Амазонки – 441, 558, 620, 621, 798.
Варвары – 739, 740, 751, 754, 775, 792, 

801, 884, 885, 959, 1122, 1126, 1127, 
1134, 1136, 1137.

Варяги – 797.
Германцы – 456.
Герулы – 903.
Готы – 84, 457, 570, 797, 905.
Греки – 66, 743, 801, 848, 877, 959, 1136, 1137.
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Гунны – 457 (утигуры), 613, 614.
Кельты – 805, 897.
Киммерийцы – 36, 37, 378, 794.
Кораксы – 1121.
Меоты – 66, 67, 146, 154, 266, 685, 725, 

743, 747, 786, 848, 888, 1017, 1135.
Мирмидоняне – 1094.
Невры – 379.
Парфяне – 155, 567, 694.
Поздние скифы – 68, 69, 162, 256, 258, 

259, 790, 791, 900, 938.
Римляне – 763, 764, 777, 797.
Сайи – 560, 1107.
Сарматы – 2, 3, 73, 155–161, 164, 194, 

270–273, 278, 326, 384, 385, 386, 387, 
389, 390, 453, 455, 470, 565, 566, 567, 
568, 603, 687, 693, 694, 720, 721, 792, 
793, 863, 864, 896, 901, 902, 1019–
1021, 1023,1120, 1138.

Синды – 639, 822, 1001.

Сираки – 789.
Скифия, скифы – 2, 15–17, 60, 63, 64, 

76, 77, 101, 127, 143–148, 150–153, 
172, 255, 261–266, 277–281, 283, 
372–374, 376–382, 439, 440 (Великая 
Скифия), 441, 442 (ледовые походы), 
444–448, 451, 452 (Крымская Ски-
фия), 482, 531, 533, 561–564, 571, 
579, 609, 610, 611, 624, 660, 661, 
679, 681, 683, 684, 686, 688, 689, 690, 
703, 716, 717, 760, 781–787, 795, 798, 
827, 875–882, 889–895, 897, 898, 
906, 922, 1011–1013, 1022 (Крым-
ская Скифия), 1031, 1124.

Скифы царские – 148.
Славяне – 278.
Тавры – 669.
Фатеи – 789.
Хазары – 458, 733, 873.
Эллины – 739, 740, 751, 754, 784, 797, 801.

3. Именной

а) Древние авторы и тексты
Адам Бременский – 928.
Анализ литературного источника – 846, 

928.
Анонимный перипл Эвксинского Пон-

та – 1121.
Аристей Проконнеский «Аримаспейя» – 

94, 767.
Геродот «История» – 280, 281, 379, 795 

(Скифский логос).
Гомер «Одиссея» – 93, 586, 660.
Демосфен – 399 («Против Лакрита»), 

1058 (XX, 30–33).
Диодор Сицилийский – 406.
Дион Хризостом. «Борисфенитская 

речь» – 396.
Дионисий Периэгет – 559.

Древнеармянская география «Ашхара-
цуйц» (V–VII вв.) – 1147.

Еврипид. «Ифигения в Тавриде» – 398.
Константин Багрянородный «De admini-

strando imperio» Cap. 53. lin. 1–492–
310.

Лукиан. «Токсарис» – 788.
Павсаний – 413, 535.
Прокопий Кессарийский – 457.
Птолемей – 1025.
Софокл – 796.
Страбон – 534 (XVII, 1, 36), 1060, 1134.
Флавий Арриан – 907.
Письменный источник и археология – 

93, 94, 280, 281, 396–406, 409, 410, 
413, 414, 419, 424, 441, 454, 535, 
558, 559, 586, 660, 754, 795 (Скиф-
ский логос), 906.
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б) Древние персонажи
Анахарсис – 279.
Арифарн – 789, 1106.
Асандр – 992.
Атей – 264.
Ахемениды – 714, 715, 1054.
Гилон – 579, 696.
Дарий I – 304
Диафант – 846.
Инисмей – 385.
Кастор – 404.
Константин Великий – 222.
Левкон I – 826.
Лигдамис – 794.
Мемнон – 826.
Митридат III (VIII?) – 523.
Митридат VI Эвпатор – 567, 847.
Палак – 691.
Перисад – 846.
Протоген – 356, 402, 560, 1107.
Рескупорид IV (242–276 гг. н. э.) – 1068.
Рескупорид V – 222.
Саваг – 736.
Сайтафарн – 1107.
Сатир II – 406.
Сопей – 987.
Сопеид – 987.
Спарток VI – 464.
Спартокиды – 705, 709, 828, 984,  

1056.
Фарнак Боспорский, сын Митридата VI 

Эвпатора – 453, 573.

в) Современные деятели
Андреев В. Н. – 1050.
Бабич Б. И. – 947.
Бегичев К. Р. – 940, 1002.
Бианки-Бандинелли Рануччо – 181.
Блаватский В. Д. – 942.

Бларамберг И. П. – 21.
Гайдукевич В. Ф. – 1040.
Гросс Ф. И. – 953.
Гулдагер Билде П.  – 946.
Доватур А. И. – 392.
Думберг К. Е. – 293
Дюбрюкс П.  – 25–28, 939.
Дюбуа де Монпере Ф. – 938.
Исмагилов Р. Б. – 1043.
Копейкина Л. В. – 807.
Крапивина В. В. – 945.
Крыжицкий С. Д. – 1150.
Кубланов М. М. – 23, 950.
Кузнецов В. Д. – 1048.
Кулаковский Ю. А. – 954.
Кунина Н. З. – 295, 296.
Кёлер Е. Е. – 1148.
Люценко А. Е. – 177, 477, 594.
Лёпер Р. Х.  – 1037.
Маринатос С.  – 586.
Марти Ю. Ю. – 28.
Масленников А. А. – 1047.
Мачинский Д. А. – 948.
Неверов О. Я. – 344, 345.
Патиниоти Н. Ю. – 176.
Печёнкин Н. М. – 977.
Рогов Е. Я. – 183–187, 806.
Ростовцев М. И. – 30.
Смычков А. – 178.
Соколова О. Ю. – 979.
Суров Е. Г. – 680.
Тохтасьев С. Р. – 1151.
Трофимова М. К. – 1041, 1042.
Федосеев Н. Ф. – 1152.
Ханфманн Дж. – 587.
Хршановский В. А. – 1049.
Швембергер С.  – 1153.
Штерн, фон Э. Р.  – 941.
«Счастливчики» – 756.



160

4. Историко-культурный

а) Исторические события.  
История конференции  
«Боспорский феномен»

Боспоро-римская война 45–49 г. н. э. – 
1120.

Восстание Кастора – 404.
Хронология, хронологические исчисле-

ния – 133, 156, 159, 299, 302, 308 
(Вифинско-понтийско-боспорская 
эра), 323, 324, 325, 331, 337, 338, 
351, 366, 372, 374, 377, 383, 824, 
875, 922, 957, 991, 994, 1079, 1116

Политическая история – 38, 96, 97, 
137, 151, 152, 162, 179, 192, 222, 
251, 264, 279, 304, 309, 358, 377, 
385, 404, 453, 464, 567, 579, 595, 
605, 617, 696, 701, 702, 705, 706, 
736, 813, 826, 827, 846, 987, 993, 
1051, 1060.

б) Культура и экономика
Боспорские цари – 524, 982, 991, 1012, 

1111.
Боспорское царство – 1056–1058, 1072, 

1140.
Демография – 724, 726, 737, 745,770.
Досуг – 829, 982.
Зерновые культуры – 171, 303, 401, 724, 

934, 1061.
Каботажное плавание – 437.
Колонизация – 134, 530, 702, 714, 1055.
Образ царя – 119.
Полис – 96, 811, 814.
Территориальное государство – 96, 701.
Торговля – 247, 351, 743, 801, 848, 921, 

958, 1137.
Экономика. Сельское хозяйство – 171, 

289, 303, 412.

Элитарная культура, культура элит – 
980, 981, 983, 986, 987, 990, 995, 
996, 999, 1000–1003, 1006–1008, 
1014–1016, 1018–1020, 1022, 1023, 
1031, 1040, 1072, 1126.

в) Религия, культы, мифология
Алтари – 551.
Амфиктония – 487.
Астрагалы – 536.
Базилики – 224.
Божественное провидение – 534.
Ботрос – 243.
Букрании – 545, 547.
Женские миксантропические суще-

ства – 619.
Жертвенники – 231.
Жертвенные животные – 266.
Звериный стиль – 77, 111, 145, 376, 

682, 684.
Кресты – 658, 870, 976.
Культ «Владыки зверей» – 482.
Культ Артемиды / Дианы Таврополы – 

283.
Культ Афины – 359.
Культ Афродиты-Урании – 95, 313.
Культ Афродиты – 12, 113, 243 (святи-

лище), 486 (Афродита Боспорская), 
510, 576 (храм Афродиты), 665.

Культ Ахилла – 215, 483, 526, 529, 662, 
915, 1094, 1095.

Культ Великого женского божества – 
16, 211, 256, 1109.

Культ Великой богини – 823, 910.
Культ Венеры – 539.
Культ Геракла – 312, 361, 545, 546, 632, 

672, 1095.
Культ Деметры – 202, 408, 500, 510, 544, 

577, 641, 909.
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Культ Диониса – 43, 89, 208, 484, 513, 
799, 925.

Культ Кибелы – 13, 435, 485, 528, 641.
Культ Матери богов – 916.
Культ Посейдона – 581.
Культ Эрота и Психеи – 400.
Культ бога Hypsistos – 238.
Культ греко-египетских богов – 549, 

1096.
Культ матери и дочери (Деметры и Пер-

сефоны) – 232, 497 (Кора и Персе-
фона), 510, 641, 909.

Культ римских императоров – 524.
Культ семьи – 436, 551.
Культ собак – 14, 79, 503, 753, 974, 975.
Культовые сооружения – 241, 256 (сель-

ский храм), 564 (подкурганные).
Культовый комплекс – 130, 272, 520.
Мифология – 711, 717.
Морские монстры – 717.
Нереиды – 483.
Образ Аида – 575.
Образ Ареса – 629.
Образ Ареса – 629.
Образ Геркулеса – 632.
Образ Пана – 892.
Образ Пана – 892.
Образ Сатира – 627.
Образ Сатира – 627.
Образ Скиллы – 653.
Образ Сфинкса – 588.
Образ Тюхе – 671.
Образ Тюхе – 671.
Образ Эрота – 654.
Образ барана – 145.
Образ всадника – 384 (катафракта-

рии), 652, 1017.
Образ грифона – 998.
Образ оленя – 111.
Образ собаки – 657, 974.
Орфические культы – 537.

Предметы культов – 115, 512, 542, 548, 
555, 569, 78.

Религиозная жизнь – 143, 201, 229, 433, 
481, 493, 669, 717, 1093.

Религиозный пантеон древнеиндийской 
цивилизации – 405.

Ритуальные ямы – 284.
Сакральные памятники – 114, 354, 479, 

480, 490 (extra-urban), 507, 565.
Святилища – 10, 42, 141 (Сакская Пе-

ресыпь), 146, 198, 202 (Деметры), 
217 (сельские), 232, 243 (Афроди-
ты), 275 (Тенгинские), 282 (ланд-
шафтные), 283 (Скифской Артеми-
ды/Дианы Таврополы в Немус Ар-
цинуме), 318 (Деметры), 328 (элев-
синских богинь), 506, 510 (Деметры 
и Коры), 529 (Ахилла), 540, 644, 645, 
678, 759 (Гурзуфское седло), 786, 
917 (домашнее святилище).

Синкретические культы – 549.
Терзания зверей – 708.
Христианство – 5, 83, 84, 175, 224, 292, 

342, 343, 367, 423, 553, 554, 635, 
658, 869, 870, 974, 976, 1009, 1010, 
1082.

Человеческие жертвоприношения – 216.
Элевсинский культ – 118, 232, 328.
Эсхара – 535.

г) Научные дисциплины
GPS-привязки – 91, 169, 930.
Библиография – 394, 700, 809.
Биобиблиография – 296, 345, 807, 945, 

950, 1042, 1043, 1050, 1151, 1152.
Георазведки – 168, 755, 933.
Глиптика – 359.
История науки – 1, 21–23, 25–28, 30–

32, 54, 176–181, 183–187, 233, 293, 
295, 296, 344, 345, 391, 392, 415, 
462, 472, 477, 478, 498, 586, 587, 
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594, 596, 599, 600, 607, 608, 680, 
729, 756, 806, 807, 938–948, 950, 
953, 977, 1002, 1026, 1037, 1040–
1043, 1046–1050, 1148–1153.

Лингвистика – 803, 804.
Магниторазведка – 90, 227, 933, 970, 

1030.
Нумизматика – 20, 87–89, 103, 116, 

117, 139, 141, 180, 220, 221, 233, 
368 (датирующие возможности 
в археологии), 369 (тетрадрахмы 
Александра Македонского и диадо-
хов), 370, 371, 459 (начало чеканки 
монет), 460 (начало чеканки мо-
нет), 461 (боспорские монеты), 
462, 463, 464, 465, 466, 495, 578, 
580, 581, 582, 583 (тессеры), 625 
(стиль и типы монет), 627, 628, 
629, 664 (тессеры), 708–710, 817, 
824, 762, 817 («аполлонийская» че-
канка), 912, 992, 1067–1069.

Ономастика – 35.
Орнитофауна – 172, 174.
Остеология – 173, 203, 315, 502, 592, 

657, 935, 936, 971, 975, 1064, 1080.
Палеоботаника – 205.
Палеоэкология – 297, 412.
Подводные исследования – 234, 841, 

911, 1083.
Просопография – 773.
Радиоуглеродные исследования – 372.
Реставрация – 131, 153, 191, 445, 931.
Руны – 291.
Сейсмическая активность – 219, 311, 

707, 1034.
Тамги – 158, 164, 194, 326, 327, 470 

(царские знаки), 720–722, 863, 864.
Эпиграфика, граффити – 574, 577, 659, 

698, 760, 831, 1013, 1078, 1090.
Эпиграфика, клейма – 18, 74, 135, 136, 

230, 330, 347, 348, 467, 469, 471, 

473, 571 (фабрикант Этим), 572, 
575, 576 (черепица), 656 (маги-
страт Коас), 800, 929, 1113.

Эпиграфика – 56, 155, 196, 201, 207, 237, 
244 (стихотворные эпитафии), 291, 
329, 356 (Декрет в честь Протоге-
на), 402 (Декрет в честь Протоге-
на), 468, 472, 560 (Декрет в честь 
Протогена), 573, 617 (декрет 
в честь сыновей Левкона – Спар-
тока II и Перисада I (IG. II2. 212)), 
637 (Стела 104 г. (КБН 1259)), 638 
(Стела воина (КЛ 1297)), 712 (эпи-
тафии), 713, 754, 772 (свинцовая 
пластина), 773, 778, 830 (свинцовая 
пластина), 924, 985, 986, 1035, 1096, 
1107 (декрет в честь Протогена), 
1112 (IOSPE. I². 403), 1139, 1140.

Этимология – 279, 378, 379.

д) Музеи и экспедиции
Археологическая экспедиция Государ-

ственного музея истории религии – 
1, 22, 23, 600.

Боспорская экспедиция Института исто-
рии материальной культуры Рос-
сийской Академии наук – 608.

Государственный Исторический му-
зей – 989.

Государственный музей истории рели-
гии – 951 (коллекция резных кам-
ней).

Государственный Эрмитаж – 1063.
Керченская охранно-археологическая 

экспедиция – 943.
Керченский музей-заповедник, Восточ-

но-Крымский музей-заповедник – 
32, 177, 293, 472 (Лапидарий), 473 
(Корпус клейм), 1014, 1046.

Конференция «Боспорский феномен» – 
1, 24, 92, 182, 294, 393, 394, 395, 
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475, 476, 525, 584, 585, 606, 695, 
808, 809, 949, 978, 1044, 1045

Краснодарский музей – 287.
Мирмекийская экспедиция Государ-

ственного Эрмитажа – 596.
Новочеркасский музей – 164.
Первая Всесоюзная археологическая 

конференция в Керчи 1926 г. – 1149.

Таманский отряд Боспорской  
экспедиции Института истории 
материальной культуры  
Российской Академии наук –  
599, 944.

Херсонесская экспедиция Государ-
ственного Эрмитажа – 1113.

Херсонский музей – 248.

5. Археологический

а) Памятники
Аджимушкай, погребение 1841–604.
Аджиэль, урочище – 1141.
Ай-Никола – 82.
Ак-Бурун, мыс – 322, 415, 996.
Ак-Кая, городище – 899.
Ак-Кая, могильник – 72.
Акимовка. Курган № 3. Погребение 

6–533.
Акра – 323, 841, 1083.
Александровские скалы I, могильник – 

1070, 1071.
Александропольский курган – 447.
Амастрия – 469.
Антисса – 167.
Артезиан, городище – 512, 634, 734, 860, 

975, 995, 1074, 1119.
Артюховский курган – 653, 759.
Артющенко-1 (Бугазское), поселение – 

514, 1087.
Артющенко-2, некрополь – 474,  

515, 648, 745, 824, 961, 1005, 
1086.

Артющенко-2, поселение – 79.
Ахтанизовская-4, поселение – 1145.
Багарево-Северное, городище – 324.
Баксы, курган – 624, 727.
Беленькое, поселение – 173
Белинское, городище – 504, 654, 936, 

1023, 1075.

Белинское, некрополь – 972.
Белозёрское городище – 922.
Бельское городище = Гелон – 531, 681, 

878, 879.
Береговое-4, поселение – 232, 328, 370, 

753.
Беш-Оба IV, курган – 72.
Близнец-2, курган – 610.
Близница Большая, курган – 744.
Близница Малая, курган – 268, 338.
Бондаренково VII, поселение – 825.
Борисфен, полис – 98, 128, 427, 428, 

527, 529, 532, 588–592, 766, 768, 
769, 781, 914, 1105.

Боспорские ворота – 1027.
Буерова могила (курган Боюр-гора) – 

1003.
Васюринская гора, курганы – 339, 793.
Вестник-1, поселение – 755.
Виноградное 7, поселение – 519.
Виноградный 7, некрополь – 1028.
Вишнёвое, могильник у села – 258.
Волна-4, поселение – 752.
Воспоро – 874.
Вышестебливская 11, поселение – 516, 

933.
Вышестеблиевская батарейка – 327, 933.
Генеральское (западное), поселение – 

831, 1029.
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Гермонасса – 421, 422, 468, 573, 583, 
754, 1099.

Голубицкое 2, поселение – 1089.
Горгиппия – 52, 237, 420, 521, 575, 834, 

1146.
Госпитальный, курган – 1072.
Грушевское городище – 230.
Гурзуфское седло – 759.
Двойной склеп 1873 г. – 630.
Джан-Баба, могильник – 1032.
Джан-Баба, поселение – 1032.
Джантухский могильник – 556.
Джург – Оба, некрополь (могильник) – 

614, 887.
Диоскурия – 349.
Дядьковский 45, могильник (Красно-

дарский край) – 1021.
Елизаветинский курган – 446.
Елизаветовский могильник – 1016.
Елизаветовское городище – 51, 65, 105.
Ени-Кале, крепость – 842.
Жаботинское поселение – 374.
Жевахова гора в Одессе, поселение – 

540.
Заветное, некрополь у села – 676.
Заветное-5, поселение – 416.
Заозёрное, некрополь у села – 364.
Зеленской курган – 269.
Змеиный курган – 572.
Золотое Восточное, городище – 855.
Иванковичи, Большой курган у села – 445.
Илурат – 1, 10, 11, 22, 23, 29, 81, 211, 

325, 417, 505, 506, 598, 600, 601, 
602, 622, 732, 733, 856.

Илуратское плато – 969–971, 1000.
Казазово 1, могильник – 904.
Калос-Лимен – 80, 670.
Каменка – 777.
Каменское городище – 263, 381.
Кара-Тобе, городище – 866.
Карагодеуашх, курган – 61, 269.

Карши-Баир, могильник – 388.
Келермес – 15, 16, 144, 660, 882.
Кепы – 115, 235, 236, 418 (курган 17 

(18)), 576.
Керкенитида – 87.
Киммерик – 212 (склеп № 1).
Китей – 11, 18, 22, 23, 28, 41, 118, 191, 

206, 207, 208, 210, 307, 507, 508, 
578, 600, 613, 644, 645, 646, 737, 
865, 968, 971, 1034, 1084, 1085, 
1102.

Клин-Ярский могильник – 158, 443 
(Клин-Яр III), 555.

Кобяково, некрополь – 1138.
Козырка 1, поселение – 552.
Козырка 11, поселение – 246.
Козёл, курган – 262.
Концешты – 1007.
Косика, погребение в кургане – 453.
Коцюбиничи-2, курганный некропль – 

609.
Кошары – 249, 250, 541.
Красноармейский, некрополь у посёл-

ка – 522.
Краснокутский курган – 893.
Красномаякский могильник – 274.
Кремны – 1055.
Крымгиреевская степь – 683.
Куль-Оба, курган – 611, 716, 827, 955, 

1011, 1012, 1125.
Курган Патиниотти 1821 г. – 176.
Курское, могильник у села – 124.
Кутлакская крепость – 858.
Кучук-Ламбатское поселение – 438.
Кыз-аул, некрополь. Склеп «Геркуле-

са» – 632.
Левадки, могильник – 259.
Майская гора – 520.
Марфовский клад – 1142.
Марьевка, курган № 2–690.
Мзымтинский клад – 677.
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Мирмекий – 13, 19, 40, 197, 316, 317, 
318, 413, 501 (дом с алтарём), 502 
(Западный зольник), 596, 643, 725, 
838, 849, 935, 1035.

Неаполь Скифский, склеп № 9–1128.
Неаполь Скифский – 252 (Южный дво-

рец), 691, 692, 899, 1128.
Немировское городище – 880, 1123.
Никоний – 359.
Нимфей – 6–8, 46, 55, 56, 58, 108–112, 

199–203, 213, 298 (хора), 319, 320, 
370, 500, 548, 577, 579, 659, 663, 
697,698, 700, 839, 850, 964, 997–
999, 1076–1079.

Ногайчинский курган – 386.
Ольвия – 71 (римская эпоха), 116, 129, 

130 (западное предместье), 131–
133, 243–245, 247, 251, 285, 352–
357, 402, 409, 429, 430, 431 (пред-
местье), 432, 433, 434, 542, 544, 
545, 546, 547, 548, 590, 593, 612, 
620, 628, 663, 665, 666, 682, 770, 
771,772, 773, 776, 777, 882, 916–
921, 1107, 1116.

Опук, гора – 1144.
Островка – 777.
Панское, усадьба – 469, 550.
Панское-1, некрополь – 1086.
Пантикапей, погребение с золотой ма-

ской – 123, 335, 336, 604, 722.
Пантикапей, склеп 1841 г. – 631, 721.
Пантикапей-Боспор – 122, 166, 195, 224, 

290, 291, 343, 874, 1008.
Пантикапей – 5, 21, 26, 27, 30–32, 45, 

101 (Акрополь), 102, 116, 123, 189 
(толос), 190 (склеп Деметры), 191–
194, 196, 213, 247, 298, 315, 333, 
335, 336, 337, 494 (мастерская ко-
ропласта), 495 (мастерская ко-
ропласта), 498 (Склеп Алкимоса), 
499, 523, 554, 575, 581, 603, 604, 

618, 620, 621, 630, 631, 635, 636, 
639, 642, 652, 658, 716, 721, 722, 
728, 738, 812 (теменос), 827, 840, 
842, 859, 899, 953, 954, 993, 994, 
1010, 1067, 1101, 1139.

Парфений – 574, 818.
Патрей – 117, 830.
Передериева могила, курган – 62.
Пирр, город – 167.
Пичвнари, могильник – 461.
Покровка, курган 1897 г. у села – 451.
Полянка, поселение – 465.
Порфмий – 198, 321, 414, 624, 730, 731, 

886, 963, 1080.
Прикубанский могильник – 154, 266, 

651, 1135.
Приморский бульвар в Одессе, поселе-

ние и некрополь – 242, 426.
Прохоровка, курганные могильники 

у села – 155, 156, 277.
Псенафа, могильник (Адыгея) – 926.
Пулинцовский клад – 233.
Разменный, 10-й курган – 881.
Разменный, 1-й (Костромской) кур-

ган – 881.
Рыжановский (Большой) курган – 153.
Сахновка, курганы у села – 688.
Семибратнее городище = Лабрис – 350, 

511, 741.
Семибратние курганы – 149, 684, 741, 

822.
Синдская гавань – 305.
Склеп 1872 г. (Стасовский) – 728.
Склеп Сорака – 1066.
Склеп на Тарханной дороге – 337.
Соколова могила, курган – 568.
Солоха, курганный могильник – 382.
Спорное, городище – 747.
Судак – 437.
Такиль, мыс – 209.
Таманское городище – 49.
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Таматарха – 422.
Танаис. Курган 2–1024 (римская эпоха).
Танаис – 65, 106, 107, 164, 178 (Гробни-

ца 1908 г.), 227, 228, 229, 306, 326, 
341, 637, 805, 863, 883, 967, 1006, 
1091, 1092.

Таракташ – 142, 678, 867, 1131.
Тафрос, местность – 403.
Темир-Гора – 253.
Тира – 241, 358, 359, 424, 548, 549, 663, 

667, 668, 775, 913.
Тиритака – 509, 647, 726, 737, 819, 871, 

937, 966, 1081, 1082.
Толстая могила, курган – 891, 892.
Томи – 539.
Томы – 433.
Трёхбратный курган – 890.
Тузла, мыс – 213.
Уляп, курганный некрополь – 147, 786.
Урочище Самойленко – 1136.
Усть-Альминский могильник – 257, 569.
Уч-Баш, поселение – 450.
Фанагория. Курган I. 1939 г. – 942.
Фанагория – 234 (храмовый комплекс), 

330, 340, 404, 467, 517, 518, 519, 
520, 649 (Восточный некрополь), 
650, 664, 749–751, 852–854, 932, 
942, 960, 1002, 1090.

Феодосия – 137, 138, 204, 205 (поселе-
ние Новопокровка 1), 466 (Поселе-
ние Куру Баш), 582 (усадьба «Юж-
ное»), 629, 729, 929, 1058.

Фонтаны, могильник – 259.
Херсон – 872.
Херсонес, подстенный склеп 1012–

188, 360.
Херсонес – 69, 138–141, 188, 251, 310, 

360–363, 435, 436, 551, 554, 671, 
672, 673, 674, 675, 680, 761, 762, 
764, 765, 923–925, 989, 1026, 1036–
1039, 1108–1116, 1132.

Хотовское городище – 444.
Хроня, гора, могильник – 1033.
Чатр-Тау, поселение – 578.
Чаян – Апан Сарча – Кош-Оба, могиль-

ник – 1031.
Чертомлык, курган – 17, 151, 264, 265, 563.
Чокрак, поселение – 90.
Южно-Донузлавское городище – 88.
Юз-Оба, курганный могильник – 572.

б) археологические категории  
и артефакты

Амулеты – 550 (каури), 591 (скарабей), 
644 (финикийские подвески-апо-
тропеи).

Антропоморфные образы и изваяния – 
693, 713, 738 (раннее средневеко-
вье), 832, 833.

Бронзовая посуда – 147, 269, 779 (си-
тулы), 937, 1119, 1120.

Бронзовые античные шлемы – 150, 744 
(фригийский).

Бронзовые зеркала – 532, 533, 590, 653, 
683, 882, 958, 1105.

Бронзовые котлы – 562.
Бронзовые наконечники стрел – 110.
Бронзовый панцирь – 446.
Бусины с внутренней позолотой – 346.
Валы – 962 (Киммерийские), 1027 (Узун-

ларский), 1057.
Виноделие и винодельни – 319, 362, 

363, 680.
Военное дело – 419, 802.
Гермы – 45, 833 (Демарха).
Города – 301 (ранние греческие), 410, 

623, 647, 747.
Гробницы – 496, 953, 954, 997, 1004 (сы-

рцовые), 1011.
Декоративное искусство – 343, 610, 630, 

631, 633, 635, 636, 638, 690.
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Домостроительство – 39, 98, 128, 317, 
501 (дом с алтарём), 527 (дом 
с апсидой).

Жаровни – 321.
Женский костюм – 223, 555.
Землянки – 99, 427, 429, 591, 704, 781, 

878, 923.
Золотая пектораль – 891.
Золотые венки – 957.
Зольники – 197, 246, 250, 315, 317, 413, 

502, 535, 838, 935, 1101.
Искусство – 119, 376, 616, 622–625, 630, 

631, 633, 635–640, 652, 653, 655, 
657, 659–661, 665, 669, 671, 673, 
686, 708, 784, 894, 1052.

Каменные блюда или столики – 561.
Керамика кухонная – 1133.
Керамика лепная – 19, 78, 254 (с резным 

орнаментом), 320 (айвазовского 
типа), 449 (айвазовского типа), 548, 
557 (кизил-кобинская), 663, 757 (ки-
зил-кобинская), 837, 886, 887, 1132.

Керамика ойнохоя – 961.
Керамика расписная – 920.
Керамика с рельефами эллинистиче-

ская – 1038, 1115.
Керамика сероглиняная – 125 (лощё-

ная), 718.
Керамика столовая – 839.
Керамика с рельефными изображени-

ями Symplegma – 643.
Керамика. Амфорная тара – 50, 86, 135, 

136, 153, 230, 469, 471 (амфоры 
группы α/π), 571, 572, 679, 848, 908, 
921, 922, 929.

Керамика. Амфоры «прикубанского» 
типа – 748.

Керамика. Аттическая белофонная – 
699.

Керамика. Ваза Эвримида – 439.

Керамика. Вазопись – 44, 204, 286 (жен-
ская голова), 904.

Керамика. Вазы с накладными релье-
фами – 711.

Керамика. Восточно-греческая – 129, 
213, 316, 349, 353, 373, 444, 531, 
660, 681, 815, 879, 1089, 1108.

Керамика. Канфары – 67, 747.
Керамика. Килики – 448.
Керамика. Краснофигурная пелика – 

131.
Керамика. Краснофигурный кратер – 

406.
Керамика. Красный лак – 495, 574, 593, 

698, 760, 859, 860, 1079.
Керамика. Кубки – 588.
Керамика. Лекифы – 648, 650 (по-

лихромные).
Керамика. Мегарские чаши – 674.
Керамика. Мезийская сигиллата – 769.
Керамика. Многогорлые сосуды. Кер-

носы – 782.
Керамика. Пелика керченского стиля – 

612, 620 (Мастер раненной ама-
зонки), 621.

Керамика. Понтийская сигиллата – 927.
Керамика. Ситула – 434.
Керамика. Сосуды с зооморфными руч-

ками – 719.
Керамика. Фигурные сосуды – 357, 514 

(Силен), 517, 544, 642, 674.
Керамика. Чаши с медальонами – 697.
Керамика. Чёрный лак – 51, 202, 364, 

500, 577, 651, 831, 840, 1117.
Керамика – 72, 102, 147, 154, 319, 416, 

444, 445, 467, 471, 542, 574, 621, 
674, 815, 839, 888, 908, 1075, 1092, 
1102, 1143, 1145, 1146

Кремация – 331.
Курганы, курганные могильники – 15–

17, 59, 61, 62, 72, 76, 149–153, 155, 
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158, 176, 235, 253, 281, 338, 339, 
340, 377, 382, 386, 418, 445, 446, 
448, 451, 461, 489, 564, 571, 572, 
609, 611, 684, 690, 716, 727, 729, 
744, 746, 747, 759, 821, 827, 856, 
888, 955, 996, 1002, 1011, 1012, 
1014, 1016, 1021, 1024, 1031, 1072, 
1125.

Лучковые фибулы – 365.
Монументальная живопись – 496, 497, 

498, 499, 630, 631, 633, 635, 636, 
728.

Монументальные сооружения – 302, 
952.

Надгробия – 52, 85, 120, 121, 192 (над-
гробие солдата Кипрской когорты 
Луция Волузия), 193, 228, 245, 332, 
333 (с изображением воина), 603, 
670, 956, 986, 1065 (Басилида, сына 
Басилида), 1071, 1098.

Наконечник копья – 721.
Некрополь – 9–11, 29, 81, 82 (пещер-

ный), 86, 107, 111, 115, 118, 122, 
132, 140, 178, 199, 210, 212, 223, 
225, 227, 228, 235, 236, 242, 245, 
249, 257, 288, 290, 341, 364, 388, 
415, 417, 418, 420, 504, 505, 515, 
517–519, 521, 522, 541, 550, 568, 
572, 598, 603, 613, 622, 634, 635, 
636, 646, 648, 649, 650, 654 (По-
гребение 12), 670, 676, 682, 691, 
721, 722, 729, 732, 734, 738, 745, 
750, 752, 764, 820, 824, 853, 854, 
856, 865, 918–920, 942, 961, 963 
(грунтовый), 964–968, 971–973, 
997, 1005, 1016, 1028, 1033, 1064, 
1071, 1084–1086, 1130 (грунто-
вый).

Ожерелья с подвесками в виде бабо-
чек – 387.

Оружие – 285, 341, 420 (короткие мечи), 
452, 480, 563, 603, 716, 746, 892, 
1013, 1065, 1135 (мечи).

Пластины со сценой охоты на каба-
на – 390.

Погребальные сооружения – 132, 200, 
219, 918, 952.

Погребальный инвентарь – 366.
Погребальный обряд – 86, 126, 236, 261, 

278, 288, 292, 331, 436, 536, 541, 
568, 569, 622, 623, 745, 779, 787, 
821, 822, 824, 836, 895, 960, 961, 
988, 1001,1062.

Погребальный ритуал – 266, 521, 965, 
1063.

Подбойные погребения – 240.
Полихромный стиль – 1066.
Поминальный обряд – 239.
Поселения – 47, 48 (укреплённые), 108 

(укреплённые), 142, 173, 205, 425, 
450, 811, 816, 930, 938.

Пряслица – 1085.
Резная кость – 610.
Резные камни. Геммы, инталии – 655, 

951, 1114.
Ременная (поясная) гарнитура – 750, 

791, 1066.
Ритуально-поминальный комплекс – 

565, 566 («странные комплексы»), 
732, 1085.

Саркофаги – 203, 634, 690, 787, 849, 
954, 955.

Светильники – 214, 287 (коллекция 
Краснодарского музея), 328.

Серебряное блюдо Рескупорида – 123.
Серебряные фалары – 687.
Серебряные фиалы – 155
Серебряный ритон – 660, 1118.
Серьги роскошного стиля – 138, 204.
Сибирская коллекция Петра I – 390.
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Склепы – 81 (грунтовые), 188, 190, 
191, 195, 206, 209, 210, 212, 225, 
260 (грунтовые), 342 (раннехри-
стианские), 388, 504, 522, 630, 
633 (уступчатый), 636, 728, 851 
(уступчатые), 854, 919, 920 (зем-
ляной склеп), 1000 (кенотаф), 1010 
(христианские), 1030, 1077 (уступ-
чатый), 1128.

Скорченные погребённые – 126, 288.
Скульптура, рельефы – 58, 252 (скуль-

птуры и рельефы), 255 (скифские 
изваяния), 314, 523, 639 (синдская), 
640 (рельеф со сценой сражения), 
665, 666, 668 (скульптуры и релье-
фы), 672 (горельеф Геракла), 691 
(конный Палак), 890 (Трёхбратний 
курган), 990, 991, 1063, 1097 (ста-
туя Неокла), 1131.

Стеклянная посуда – 861.
Стиль клаузоне – 614.
Теменос – 511, 812.
Терракоты (коропластика) – 248 (коллек-

ция Херсонского музея), 492 (охо-
та на зайца), 493, 494, 495, 506, 
513 (несение Диониса), 516, 519, 
520, 538, 601,602 (Богиня на тро-

не), 641, 642, 645, 649, 652, 667, 732, 
865–867, 1101.

Тризна – 572.
Украшения – 926, 988.
Усадьбы – 198, 355, 917, 1029, 1146.
Фалары – 157.
Фибула-брошь – 646.
Фортификация – 100, 730, 818, 874, 

1074.
Хора – 410, 411, 425, 771, 828 («царская 

хора»), 857, 918, 999, 1038, 1059, 
1114, 1146.

Художественная бронза – 75 (Фибула a 
navicella), 491, 671, 682, 685.

Художественная ковка – 692.
Черепица – 409, 576.Шарнирные дуго-

видные фибулы – 723.
Шлемы с составным куполом – 862.
Электровая обкладка зеркала – 144.
Ювелирное искусство, торевтика – 57, 

111, 123, 138, 144, 147, 157, 172, 
204, 257, 263, 266 (Гюновская пла-
стина), 385, 387, 389, 390, 455, 563, 
611, 614, 654, 660, 675, 676, 687, 
688, 689, 715, 759, 889, 891–893, 
915, 926, 988, 989, 1100.
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