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УДК 902+930.2

МАРИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: 
ЛЮДИ И СУДЬБЫ

© 2017 г. С.В. Кузьминых

В статье идет речь об истории Марийской археологической экспедиции, научной 
деятельности и судьбах археологов, работавших в составе МАЭ. Это не только ее ру-
ководители А.Х. Халиков, Г.А. Архипов, В.В. Никитин, но и многие другие археологи. 
Показана роль МАЭ в подготовке кадров для региональной археологии. Выявленный 
экспедицией огромный массив источников всех археологических эпох поставил перед 
исследователями множество научных проблем. В их разработке принимали участие 
специалисты, а также аспиранты и студенты из разных академических центров и вузов 
страны. С деятельностью МАЭ связаны важные научные свершения. Они должны за-
нять свое достойное место в истории отечественной археологии.

Ключевые слова: археология, Волго-Камский регион, Республика Марий Эл, Ма-
рийская археологическая экспедиция, региональная археология, история археологиче-
ской науки.

60 лет Марийской археологиче-
ской экспедиции – это не только исто-
рия полевых археологических откры-
тий и научных результатов МАЭ, но 
и история людей, работавших в ней. 
За этими десятилетиями кроется на-
учный путь многих известных и рядо-
вых, ныне почти забытых археологов, 
уже ушедших от нас и здравствую-
щих, – история МАЭ во многом тесно 
переплелась с историей их личных и 
научных судеб. 

Начнем с руководителей МАЭ. Для 
Альфреда Хасановича Халикова, Ген-
надия Андреевича Архипова, Валерия 
Валентиновича Никитина экспедиция 
стала подлинным трамплином в науч-
ной карьере. Она позволила выявить 
и раскопать базовые памятники, дала 
им материалы для археологических, 
этно- и культурогенетических гипотез 
и реконструкций, а также диссертаци-
онных исследований.

А.Х. Халиков возглавил Марий-
скую археологическую экспедицию 

в 1956 г. уже вполне сформировав-
шимся исследователем, кандидатом 
исторических наук, специалистом по 
позднему бронзовому веку и неолиту 
Казанского Поволжья.

Куйбышевская археологическая 
экспедиция и масштабные раскопки в 
1951–1952 гг. 5 (Казанским) отрядом, 
руководимым Н.Ф. Калининым, по-
селений эпохи поздней бронзы близ 
сс. Займище, Большие и Малые От-
ары, Карташиха, Атабаево (Калинин, 
Халиков, 1954) определили исследо-
вательский выбор молодого ученого. 
Эти памятники стали для него опор-
ными при работе над кандидатской 
диссертацией «История населения 
Казанского Поволжья в эпоху брон-
зы» (Халиков, 1955), в которой было 
обосновано выделение приказанской 
культуры.

Альфред Хасанович возглавил 
МАЭ как «бронзовик», но стратегия 
работ экспедиции с самого начала 
была направлена на сплошное архео-
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логическое обследование территории 
Марийской АССР, которая оставалась 
«белым пятном» на археологической 
карте Волго-Камья. При выборе рас-
копок поселений он отдавал предпо-
чтение базовым памятникам разных 
эпох и археологических культур. Но 
погребальные памятники – и курга-
ны, и грунтовые могильники – раска-
пывались в первые годы, по сути, «с 
колес», часто в момент их открытия. 
Буквально за четыре полевых сезона 
(1956–1959) благодаря работам МАЭ 
было ликвидировано «белое пятно» 
на археологической карте региона. 
Результаты раскопок, особенно па-
мятников каменного, бронзового и 
раннего железного веков (Халиков, 
1960; 1962), явились поистине впечат-
ляющими. Публикация двух первых 
томов «Трудов Марийской археоло-
гической экспедиции», материалов 
из абашевских курганов Марийского 
Правобережья и Левобережья (Ха-
ликов, 1961; Халиков и др., 1966), 
Васильсурского поселения эпохи 
бронзы (Халиков, Халикова, 1963) яв-
ственно продемонстрировали те каче-
ственные сдвиги, которые произошли 
в исследовании мезолитических, не-
олитических, волосовских, баланов-
ских, абашевских, чирковско-сеймин-
ских, поздняковских, приказанских и 
ананьинских древностей региона по 
сравнению с предшествующими де-
сятилетиями. А.Х. Халиков не только 
ввел в научный оборот большой кор-
пус археологических памятников, но 
на базе новых первоклассных матери-
алов наметил схему развития – пока 
предварительную – истории древней-
шего населения Волжско-Камского 
края (Халиков, 1960, с. 179–184; 1962, 
с. 7–24). Она стала ядром будущей 
концепции древней истории Среднего 

Поволжья, реализованной им в сере-
дине 1960-х гг. в докторской диссер-
тации «Среднее Поволжье в эпоху 
камня и бронзы» и в фундаменталь-
ной монографии «Древняя история 
Среднего Поволжья» (Халиков, 1966; 
1969). 

В 1960 г. А.Х. Халиков передал 
руководство МАЭ Г.А. Архипову. 
Альфреду Хасановичу предстояло 
подвести итоги своих напряженных 
трудов и подготовиться к защите док-
торской диссертации. Он продолжил 
полевые исследования в Марийском 
крае, но уже точечно – раскопки Пеп-
кинского кургана, Майданской сто-
янки, поселения «Галанкина Гора», 
Старшего Ахмыловского могильника 
(совместно с В.С. Патрушевым), что-
бы восполнить материалы для своего 
докторского исследования. А казан-
ские археологи, составлявшие костяк 
МАЭ, с этого времени направили ос-
новные усилия на охранные работы в 
зоне Куйбышевского водохранилища, 
рекогносцировочные – в ложе пред-
стоящего затопления Нижнекамской 
ГЭС, разведочные – в ряде недоста-
точно обследованных районов Татар-
ской АССР с целью продолжения и 
завершения программы составления 
археологической карты республики, 
работа над которой началась в первые 
послевоенные годы по инициативе 
Н.Ф. Калинина. 

Г.А. Архипов, первый профес-
сиональный марийский археолог, 
хотя и был официально учеником 
А.П. Смирнова, под началом которо-
го защитил кандидатскую диссерта-
цию о древних марийцах, своим пер-
вым учителем в археологии называл 
А.Х. Халикова. Для Геннадия Андрее-
вича, прошедшего, как он не раз при-
знавался, крайне важную и полезную 
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школу Болгарской экспедиции, его 
alma mater в археологии была все же 
МАЭ, с ней были связаны первые раз-
ведки и раскопки и вся дальнейшая 
научная деятельность. На материалах, 
добытых экспедицией (включая его 
собственные раскопки на Волге, Вет-
луге и Вятке), были защищены и кан-
дидатская (опубликована: Архипов, 
1973), и докторская диссертации (Ар-
хипов, 1991). Эти исследования стали 
заметным вкладом в изучение архео-
логии, истории и культуры средневе-
ковых марийцев и до сих пор высоко 
оцениваются специалистами. Сам 
Геннадий Андреевич скромно оцени-
вал свой вклад в науку, считал себя 
ее рядовым тружеником, был лишен 
зазнайства и спеси, хотя на админи-
стративном поприще вырос до руко-
водителя МарНИИ. Изучение сред-
невековых марийских древностей, 
конечно, было главным его научным 
занятием, но их раскопки он никогда 
не ставил на первый план, если дело 
касалось исследования разрушаемых 
памятников каменного и бронзового 
веков в зоне затопления Чебоксарской 
ГЭС.

Долгое время Г.А. Архипов оста-
вался единственным археологом в 
МарНИИ и понятно, что его полевые 
работы носили точечный характер. 
Их масштабы не шли ни в какое срав-
нение с планомерными раскопками 
МАЭ второй половины 1950-х гг. под 
руководством А.Х. Халикова. Ситу-
ация изменилась в 1968 г. с началом 
охранных исследований Чебоксар-
ской археологической экспедиции. 
На долю ее Марийского отряда (а, по 
сути, МАЭ) выпал огромный объем 
спасательных работ в зоне затопле-
ния Чебоксарской ГЭС. На помощь 
марийским коллегам вновь пришли 

казанские археологи – А.Х. Халиков, 
его сотрудники и аспиранты Р.С. Га-
бяшев, М.Г. Косменко, В.С. Патру-
шев, студенты Т.В. Колодешникова, 
А.А. Захаров и С.В. Кузьминых; от-
кликнулись и специалисты из Ле-
нинграда – В.П. Третьяков из ЛОИА 
и студентка И.В. Калинина. Но глав-
ный прорыв был сделан в Йошкар-
Оле – Геннадий Андреевич привлек к 
работе в экспедиции В.В. Никитина – 
тогда сотрудника Марийского респу-
бликанского краеведческого музея, 
в 1971 г. перешедшего на службу в 
МарНИИ. С этого шага началось при-
растание кадров археологов и фор-
мирование в МарНИИ полноценного 
сектора археологии. С началом ох-
ранных исследований в 1968–1969 гг. 
и до дня сегодняшнего зона затопле-
ния и подтопления Чебоксарской ГЭС 
была и остается основным полигоном 
полевых работ МАЭ. Г.А. Архипов 
все годы руководства экспедицией 
следовал этому неукоснительно. Для 
оперативного введения в научный 
оборот массовых материалов архео-
логических памятников, раскопанных 
на водохранилище, он организовал 
издание серии сборников «Археоло-
гия и этнография Марийского края», 
в котором начали оперативно публи-
коваться материалы, связанные с но-
востроечными исследованиями в Ма-
рийском крае.

Третьим руководителем МАЭ стал 
В.В. Никитин. Его путь в науку не на-
зовешь ни простым, ни легким. Свои 
первые археологические университе-
ты он – студент Марийского педин-
ститута – прошел в степном Крыму 
в экспедиции О.Д. Дашевской (и на-
всегда сохранил с Ольгой Давидов-
ной теплые, дружеские отношения), 
но о профессии археолога Валерий 
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Валентинович тогда не помышлял – 
в семье было двое детей и надо было 
зарабатывать на жизнь. В Тюменской 
области ему пришлось поработать и 
школьным учителем, и воспитателем, 
а также бурильщиком в нефтеразвед-
ке – в полной мере познать, как нелег-
ко даются немалые по советским вре-
менам северные оклады. В 1968 г. он 
вернулся в Йошкар-Олу и стал науч-
ным сотрудником, затем заведующим 
отделом дореволюционной истории 
Марийского республиканского крае-
ведческого музея (ныне Националь-
ный музей Республики Марий Эл). 

В 1969 г. Г.А. Архипов привлек 
В.В. Никитина к раскопкам Рут-
кинского волосовского поселения и 
древнемарийского могильника на его 
территории. Тогда я и познакомился 
с обоими на раскопе Ахмыловского 2 
поселения. Та экспедиция, для меня 
первая вообще, а для Валерия Ва-
лентиновича – первая в родном крае, 
определила наши научные интересы и 
судьбы: для меня в области изучения 
древней металлургии, а для В.В. Ни-
китина – волосовской культуры. По-
селения этой культуры (Руткинское, 
Ахмыловское 2, Уржумкинское) в 
ходе работ Чебоксарской экспедиции 
были раскопаны большими площа-
дями, коллекции сосредоточились в 
Йошкар-Оле. Так получилось, что 
Т.В. Колодешникова, дипломница 
А.Х. Халикова, отказалась от аспи-
рантуры и работы над волосовской 
проблематикой, и в этой связи вопрос 
с темой будущего диссертационного 
исследования решился для Валерия 
Валентиновича сам по себе. 

Начиная с 1974 г. неолитическим 
отрядом МАЭ под руководством 
В.В. Никитина уже полвека ведутся 
поиски и раскопки поселений камен-

ного века и эпохи раннего металла в 
Марийском Левобережье и на при-
токах Волги. Ключевые опорные па-
мятники введены им в научный обо-
рот. Без этого он не мог позволить 
себе выйти на защиту кандидатской 
и докторской диссертаций (Никитин, 
1983; 1996а). В качестве последней на 
защиту была вынесена книга «Камен-
ный век Марийского края» (Никитин, 
1996б). Этот труд, бесспорно, явил-
ся прорывом в изучении древностей 
мезолита и неолита лесной полосы 
Среднего Поволжья, совершенно по-
иному (в развитие халиковской кон-
цепции древней истории этого регио-
на) раскрыв процессы культурогенеза, 
протекавшие в крае в каменном веке. 

Возглавив в 1985 г. отдел архео-
логии МарНИИ, а в 1993 г. и МАЭ, 
В.В. Никитин положил немало сил на 
кадровое укрепление и отдела, и экс-
педиции. МАЭ активизировала поис-
ковые разыскания не только в зоне Че-
боксарского водохранилища, но и на 
большинстве средних и малых прито-
ков Волги, Ветлуги и Вятки. Матери-
алы разведочных исследований были 
оперативно опубликованы (Никитин, 
Старостин, 1978; Никитин, Патрушев, 
1982), а следом настал черед и для из-
дания двухтомного «Атласа археоло-
гических памятников Республики Ма-
рий Эл» (Никитин, Соловьев, 1990; 
Архипов, Никитина, 1993) и «Архео-
логической карты Республики Марий 
Эл» (Никитин, 2009). Необходимость 
осмысления археологических матери-
алов, накопленных МАЭ, целый ряд 
диссертационных и монографических 
исследований, выполненных им са-
мим, Т.Б. Никитиной, Б.С. Соловье-
вым, С.В. Большовым, настоятельно 
потребовали возобновления серии 
«Труды Марийской археологической 
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экспедиции», которая снискала себе 
заслуженную репутацию в археологи-
ческом сообществе России и за рубе-
жом. Оперативная публикация архео-
логических источников продолжилась 
в серии сборников «Археология и эт-
нография Марийского края».

С МАЭ оказалась связана не только 
научная, но и личная судьба, по край-
ней мере, двух ее руководителей – 
А.Х. Халикова и В.В. Никитина. Аль-
фред Хасанович привлек к работам 
экспедиции на Ветлуге и в устье Суры 
сотрудницу Горьковского областного 
краеведческого музея Е.А. Безухову. 
В итоге плодотворное сотрудничество 
переросло на долгие годы в семей-
ный «подряд»: Елена Александровна 
внесла заметный вклад в изучение 
проблем мусульманизации волжских 
булгар и Magna Hungaria древних вен-
гров. Т.Б. Шикаева прошла в развед-
ках и на раскопках у В.В. Никитина 
школу археологического выживания и 
выдержала испытание на прочность. 
Семейный дуэт Никитиных был и 
остается цементирующим началом 
МАЭ все десятилетия их совместной 
жизни.

Марийская археологическая экс-
педиция с первых полевых сезонов 
стала кузницей кадров для регио-
нальной археологии. В 1956–1959 гг. 
ее костяк составляли казанские ар-
хеологи: А.Х. Халиков, Н.Ф. Кали-
нин, Т.А. Хлебникова, Н.Д. Аксенова, 
В.Ф. Генинг; в разные годы к раскоп-
кам привлекались студенты В.Е. Сто-
янов, Е.П. Казаков, Р.Г. Фахрутдинов, 
И.С. Вайнер, Т.В. Колодешникова, 
С.В. Кузьминых. Научные сотрудники 
МарНИИ и Марийского республикан-
ского краеведческого музея Г.А. Ар-
хипов и Б.В. Бабушкин были в 1956 г. 
единственными дипломированными 

специалистами в МАЭ с марийской 
стороны, но с первого же сезона в ра-
ботах экспедиции самое деятельное 
участие приняли студенты МГПИ 
им. Н.К. Крупской Г.Н. Айплатов, 
П.Н. Старостин, Ф.П. Павлов и др., 
возглавившие наряду с Архиповым 
и Бабушкиным разведочные отряды 
МАЭ; несколькими годами позднее к 
ним присоединился В.С. Патрушев. 
Все они оказались отменными развед-
чиками, открывая за сезон до ста и бо-
лее памятников. В те начальные годы 
работ МАЭ ими был заложен весомый 
фундамент в будущую археологиче-
скую карту республики (Архипов, 
Халиков, 1960). В археологии из них 
остались Г.А. Архипов, П.Н. Старо-
стин и В.С. Патрушев. Все последую-
щие поколения марийских археологов 
выросли в МАЭ (позднее и в экспе-
диции Марийского университета), 
прошли ее полевую школу, получили 
в ней материалы для собственных 
исследований (Т.Б. Шикаева (Ники-
тина), Б.С. Соловьев, С.В. Большов, 
А.И. Шадрин, А.В. Михеев и др.). 
Опыт полевой работы в составе МАЭ 
получили нижегородцы Е.А. Безухо-
ва (Халикова) и В.Ф. Черников, мо-
сквичи О.Н. Евтюхова и Е.Н. Черных. 
Палеоантропологические материалы 
экспедиции обрабатывали ведущие 
советские антропологи В.П. Алексе-
ев, М.С. Акимова, М.М. Герасимова, 
Г.В. Лебединская.

В Марийской экспедиции вырос-
ли не только кадры археологов Йош-
кар-Олы и Казани. Огромный массив 
источников всех археологических 
эпох – от палеолита до позднего сред-
невековья – представлял собой множе-
ство научных проблем. Их разработка 
стала уделом не только руководителей 
МАЭ (мы говорили об этом выше). 
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Напротив, они старались привлечь 
и к полевым работам, и к исследова-
тельскому поиску как признанных 
специалистов, так и студентов и аспи-
рантов. Приведу несколько примеров. 
Т.А. Хлебникова (1967) провела в 1958 
и 1964 г. раскопки Мало-Сундырского 
городища. Ей впервые на массовых 
керамических материалах удалось 
выявить специфику древнемарийско-
го комплекса посуды, его взаимосвязи 
с булгарским и древнерусским. Спу-
стя почти полвека эта работа была 
успешно продолжена Т.Б. Никитиной 
и А.И. Михеевой (2006). На Ветлуге в 
1958 г. В.Е. Стоянов возобновил рас-
копки Богородского и Русенихинского 
городищ. Работы на этих памятниках 
в 1920-е гг. успешно вела Антропо-
логическая комплексная экспедиция 
Музея и Института антропологии 
МГУ под руководством Б.С. Жукова и 
О.Н. Бадера, однако полноценная пу-
бликация материалов АКЭ не состо-
ялась. Раскопками В.Е. Стоянова на 
Богородском городище под укрепле-
ниями ананьинского времени удалось 
выявить догородищенский культур-
ный слой, на обоих памятниках была 
прослежена стратиграфия культурных 
напластований эпохи раннего железа 
на Ветлуге, стал ясен керамический 
комплекс ветлужских городищ финала 
бронзового и раннего железного веков 
(Халиков, 1962, с. 11–14; 1977, с. 15, 
16, 241–248). К сожалению, матери-
алы и этих раскопок известны толь-
ко в обзорном виде – их публикации 
крайне не достает при обсуждении 
дискуссионных проблем археологии 
конца II–I тыс. до н.э. П.Н. Старостин 
еще в студенческие годы проявил себя 
не только как неутомимый разведчик. 
Он обработал и подготовил к публи-
кации ананьинский керамический 

комплекс городища Ройский Шихан 
(вошел в исследование Г.А. Архипова 
об этом памятнике: Архипов, 1962, с. 
188) и с усердием погрузился в изуче-
ние неолита Марийского Поволжья. К 
сожалению, А.Х. Халиков «пожадни-
чал» и не дал ему эту тему в качестве 
кандидатского исследования, перео-
риентировав в аспирантуре на имень-
ковскую проблематику. В то же время 
после защиты докторской диссерта-
ции А.Х. Халиков, напротив, стиму-
лировал обращение своих учеников 
к дальнейшей разработке тех матери-
алов, которыми ранее занимался сам, 
и львиную долю среди них занимали 
материалы МАЭ. В.С. Патрушев про-
должил раскопки Старшего Ахмылов-
ского (Патрушев, Халиков, 1982) и 
Акозинского могильников (Патрушев, 
1982) и в целом разработку пробле-
матики финала бронзового и начала 
раннего железного веков Среднего 
Поволжья. Изучением чирковских, 
балановских, сейминско-турбинских 
и позднебронзовых древностей Ма-
рийско-Чувашского Поволжья стал 
заниматься Б.С. Соловьев (2000), 
абашевских – С.В. Большов (2003). 
Т.Б. Никитина исследовала погре-
бальные памятники марийцев IX–XI 
и XVI–XVIII вв. (Никитина, 1992; 
2012). Долгое время оставалась не-
разработанной проблема формирова-
ния ранних марийцев. Т.Б. Никити-
ной (1999) удалось показать окские 
истоки генезиса памятников типа 
Младшего Ахмыловского могильника 
и соответственно выявить основной 
вектор этногенетических связей древ-
них марийцев.

Материалы МАЭ легли в осно-
ву курсовых и дипломных работ не-
скольких поколений студентов вузов 
Казани, Йошкар-Олы, Нижнего Нов-
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города. Сужу об этом и на собствен-
ном примере. В 1969 г. после окон-
чания первого курса я участвовал в 
раскопках Ахмыловского 2 поселения 
волосовской культуры, в одном из жи-
лищ которого было найдено заметное 
количество фрагментов глиняных ти-
глей. А.Х. Халиков, увидев на бровке 
их скопление, сказал: «Сережа, вот 
Вам и тема для курсовой работы». 
Так оно и получилось. Материалы, 
связанные с металлообработкой во-
лосовских и гаринских племен, стали 
темой моих студенческих и перво-
го аспирантского доклада, а затем 
были опубликованы (Кузьминых, 
1974; 1977). 

История любой археологической 
экспедиции (а тем более такой много-
летней, как Марийская) – это, пре-
жде всего, история жизни и судьбы 
ее творцов, не только руководителей, 
но и рядовых сотрудников. В архео-
логической литературе в последние 
десятилетия появляется все больше и 
больше работ, посвященных жизни и 
судьбе археологов разных поколений. 
Но гораздо меньше внимания уделяет-
ся в них деятельности самих археоло-
гических экспедиций и их роли в ар-
хеологической жизни того или иного 
региона, а также в разработке той или 
иной научной проблемы. Археологии 
Волго-Уральского региона в этом от-
ношении повезло немного больше. 
У нас есть очерки работ Камской, 
Камско-Вятской, Средневолжской, 

Чувашской археологических экспе-
диций. К.А. Руденко (2014) при осве-
щении исследований по булгарской 
проблематике показал роль и вклад 
в ее изучение не только конкретных 
исследователей, но и крупных архео-
логических экспедиций. По инициа-
тиве А.Г. Ситдикова вскоре в Казани 
выходит в свет монографическое ис-
следование об археологических экс-
педициях 20–30-х гг. XX века и их 
деятельности по археологическому 
изучению Татарстана. Мне кажется, 
что этот опыт крайне важен. 

История МАЭ, опыт ее поисков и 
достижений не менее поучительны. 
К нему важно обратиться сейчас, пока 
в силе и бодрости находятся ее актив-
ные участники, пока жива память о 
трудах и свершениях ушедших кол-
лег, пока не заросли архивной пылью 
наши живые воспоминания. История 
многих археологических экспеди-
ций канула в лету, не найдя должно-
го освещения в истории отечествен-
ной науки. Это имеет отношение и к 
Волго-Камскому региону. Вспомним 
о Ветлужской экспедиции середины 
и второй половины 1920-х гг. Много 
ли мы знаем о ее трудах и деятель-
ности, о людях, работавших рядом с 
Б.С. Жуковым и О.Н. Бадером в те 
годы. К сожалению, крайне мало. 
Хочется надеяться, что Марий-
скую археологическую экспедицию 
ждет иная судьба и ее история привле-
чет к себе внимание исследователей.
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MARI ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION: 
PEOPLE AND DESTINIES 

S.V. Kuzminykh

Dedicated to the 60th Anniversary of the Mari Archaeological Expedition, the article 
elucidates some key facts related to its history and scientifi c endeavors of its team 
archaeologists. The author introduces its leaders A.Kh. Khalikov, G.A. Arkhipov, V.V. 
Nikitin, as well as many other archaeologists and defi nes the role of the MAE in training 
of the regional archaeologists. Massive archaeological sources of all ages uncovered by the 
expedition set numerous questions to the researchers. The work on these questions involved 
large circles of specialists and PhD and graduate students from different cities. Today, it is 
important to ensure that the MAE history be documented and take its deserved place in the 
history of the national archaeology. 

Keywords: archaeology, Volga-Kama region, Mari El Republic, Mari archaeological 
expedition, regional archaeology, history of archaeology.

REFERENCES

1. Arkhipov, G. A. 1962. In Arkhipov, G. A. (ed.). Trudy Mariiskoi arkheologicheskoi 
ekspeditsii (Proceedings of Mari Archaeological Expedition) II. Yoshkar-Ola: “Mariiskoe 
knizhnoe izdatel’stvo” Publ., 188–205 (in Russian).



№ 1 (19)   2017  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

336

2. Arkhipov, G. A. 1991. Drevnie mariitsy: Etnogenez i ranniaia etnokul’turnaia 
istoriia (Ancient Mari People: Ethnic Genesis and Early Ethnic and Cultural History). 
Presentation of Doctoral Thesis (Doctor of History). Moscow (in Russian).

3. Arkhipov, G. A. 1973. Mariitsy IX–XI vv.: k voprosu o proiskhozhdenii naroda 
(Mari People in 9th– 11th Centuries: to the Question on the Genesis of People). Yoshkar-Ola: 
“Mariiskoe knizhnoe izdatel’stvo” Publ. (in Russian).

4. Arkhipov, G. A., Nikitina, T. B. 1993. Atlas arkheologicheskikh pamiatnikov 
Respubliki Marii El (Atlas of Archaeological Sites of the Republic of Mari El) 2. Rannii 
zheleznyi vek i srednevekov’e (Early Iron Age and Middle Ages). Yoshkar-Ola: Mari Scientifi c 
and Research Language, Literature, and History Institute (in Russian).

5. Arkhipov, G. A., Khalikov, A. Kh. 1960. Materialy k arkheologicheskoi karte 
Mariiskoi ASSR (po dannym Mariiskoi arkheologicheskoi ekspeditsii 1956–1959 gg.) 
(Materials for the Archaeological Map of the Mari Autonomous Republic: by the reports 
of the Mari Archaeological Expedition, 1956–1959) 1. Yoshkar-Ola: “Mariiskoe knizhnoe 
izdatel’stvo” Publ. (in Russian).

6. Bol’shov, S. V. 2003. Srednevolzhskaia abashevskaia kul’tura (po materialam 
mogil’nikov) (Abashevo Culture in the Middle Volga Basin: by Materials of Funerary Sutes). 
Series: Trudy Mariiskoi arkheologicheskoi ekspeditsii (Proceedings of Mari Archaeological 
Expedition) VIII. Yoshkar-Ola: Mari Scientifi c and Research Language, Literature, and 
History Institute (in Russian).

7. Kalinin, N. F., Khalikov, A. Kh. 1954. In Smirnov, A. P. (ed.). Trudy Kuybyshevskoi 
arkheologicheskoi ekspeditsii (Proceedings of the Kuybyshev Archaeological Expedition) I. 
Series: Materialy i issledovaniia po arkheologii (Materials and Studies in the Archaeology) 
42. Moscow: Academy of Sciences of the USSR, 157–246 (in Russian).

8. Kuzminykh, S. V. 1974. In Tezisy dokladov III nauchnoi konferentsii molodykh 
uchenykh (Abstracts of 3rd Scientifi c Conference of Young Scientisis). Kazan: Kazan Branch 
of the USSR Academy of Sciences, 65–68 (in Russian).

9. Kuzminykh, S. V. 1977. In Sovetskaia Arkheologiia (Soviet Archaeology) (2), 20–34 
(in Russian).

10. Kuzminykh, S. V. 1983. Metallurgiia Volgo-Kam’ia v rannem zheleznom veke (med’ 
i bronza) (Metallurgy of the Volga-Kama Region in the Early Iron Age (Copper and Bronze)). 
Moscow: “Nauka” Publ. (in Russian).

11. Nikitin, V. V. 2009. Arkheologicheskaia karta Respubliki Marii El (Archaeological 
Map of the Mari El Republic). Yoshkar-Ola: “Mariiskii poligrafi chesko-izdatel’skii kombinat” 
Publ. (in Russian).

12. Nikitin, V. V. 1996. Kamennyi vek Mariiskogo kraia (Stone Age of the Mari Region). 
Series: Trudy Mariiskoi arkheologicheskoi ekspeditsii (Proceedings of Mari Archaeological 
Expedition) IV. Yoshkar-Ola: Mari Scientifi c and Research Language, Literature, and History 
Institute (in Russian).

13. Nikitin, V. V. 1996. Mezolit i neolit lesnoi polosy Srednego Povolzh’ia (Mesolithic 
and Chalcolithic of the Forest Belt in the Middle Volga Region). Presentation of Doctoral 
Thesis (Doctor of History). Moscow: Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences 
(in Russian).

14. Nikitin, V. V. 1983. Eneolit Volgo-Viatskogo mezhdurech’ia (Chalcolithic in Volga 
and Vyatka Interfl uves Area). PhD Thesis. Leningrad (in Russian).

15. Nikitin, V. V., Patrushev, V. S. 1982. Materialy k arkheologicheskoi karte Mariiskoi 
ASSR (katalog pamiatnikov) (Materials for the Archaeological Map of the Mari Autonomous 
Republic: Catalogue of Sites) III. Yoshkar-Ola:  All-Union Society for Conservation of 
Historical and Cultural Sites, Mari Section (in Russian).

16. Nikitin, V. V., Solov’ev, B. S. 1990. Atlas arkheologicheskikh pamiatnikov Mariiskoi 
SSR. Epokha kamnia i rannego metalla (Atlas of Archaeological Sites of the Mari Republic: 



Кузьминых С.В.

337

Stone Age and Early Metal Age) 1. Yoshkar-Ola: “Mariiskoe knizhnoe izdatel’stvo” Publ. (in 
Russian).

17. Nikitin, V. V., Solov’ev, B. S. 2002. Poseleniia i postroiki Mariiskogo Povolzh’ia 
(epokha kamnia i bronzy) (Settlements and Dwellings of the Mari Volga Region: Stone and 
Bronze Ages). Series: Trudy Mariiskoi arkheologicheskoi ekspeditsii (Proceedings of Mari 
Archaeological Expedition) VII. Yoshkar-Ola: Mari Scientifi c and Research Language, 
Literature, and History Institute (in Russian).

18. Nikitin, V. V., Starostin, P. N. 1978. Materialy k arkheologicheskoi karte Mariiskoi 
ASSR (katalog pamiatnikov) (Materials for the Archaeological Map of the Mari Autonomous 
Republic: Catalogue of Sites) II. Yoshkar-Ola: Mari Scientifi c and Research Language, 
Literature, and History Institute (in Russian).

19. Nikitina, T. B. 1999. Istoriia naseleniia Mariiskogo kraia v I tys. n.e. (po materialam 
mogil’nikov) (History of the Inhabitants of the Mari Land in I Millennium AD (by Materials 
from Burial Grounds). Series: Proceedings of Mari Archaeological Expedition V. Yoshkar-
Ola: Mari Research Institute of Language, Literature and History  (in Russian).

20. Nikitina, T. B. 1992. Mariitsy (konets XVI – nachalo XVIII vv.) po materialam 
mogil’nikov (Mari People in Late 16th– Early 18th Centuries by Materials of the Burial 
Grounds). Yoshkar-Ola: Mari Research Institute of Language, Literature, and History (in 
Russian).

21. Nikitina, T. B. 2012. Pogrebal’nye pamiatniki IX–XI vv. Vetluzhsko-Viatskogo 
mezhdurech’ia (Funerary Sites of the 9th–11th Centuries in the Vetluga-Vyatka Interfl uvial 
Area). Series: Arkheologiia Evraziiskikh stepei (Archaeology of Eurasian Steppes) 14. 
Kazan: “Otechestvo” Publ. (in Russian).

22. Nikitina, T. B., Mikheeva, A. I. 2006. Alamner: mif i real’nost’ (Vazhnangerskoe 
(Malo-Sundyrskoe) gorodishche i ego okruga) (Alamner: Myth and Reality (Vazhnanger 
(Maly Sundyr’) Hillfort and its Surroundings)). Yoshkar-Ola: Mari Research Institute of 
Language, Literature, and History (in Russian).

23. Patrushev, V. S. 1982. In Patrushev, V. S. (ed.). Voprosy etnicheskoi istorii v 
pervobytnuiu epokhu (Issues of Ethnic History in Prehistoric Epoch). Yoshkar-Ola: Mari 
State University, 19–56 (in Russian).

24. Patrushev, V. S., Khalikov, A. Kh. 1982. Volzhskie anan’intsy (Starshii Akhmylovskii 
mogil’nik) (The Volga Ananyino People (The Elder Akhmylovo Burial Ground)). Moscow: 
“Nauka” Publ.  (in Russian).

25. Rudenko, K. A. 2014. Istoriia arkheologicheskogo izucheniia Volzhskoi Bulgarii (X 
– nachalo XIII v.) (History of Archaeological Studying of Volga Bulgaria (10th– the Beginning 
of the 13th Century)). Kazan: “Shkola” Publ. (in Russian).

26. Solov’ev, B. S. 2000. Bronzovyi vek Mariiskogo Povolzh’ia (Bronze Age of Mari 
Volga Area). Series: Proceedings of the Mari Archaeological Expedition VI. Yoshkar-Ola: 
Mari Research Institute of Language, Literature, and History (in Russian).

27. Khalikov, A. Kh. 1977. Volgo-Kam’e v nachale epokhi rannego zheleza. VIII–VI vv. 
do n. e. (The Volga-Kama Region in the Beginning of the Early Iron Age (8th–6th Centuries 
BC)). Moscow: “Nauka” Publ. (in Russian).

28. Khalikov, A. Kh. 1969. Drevniaia istoriia Srednego Povolzh’ia (Ancient History of 
the Middle Volga Region). Moscow: “Nauka” Publ. (in Russian).

29. Khalikov, A. Kh. 1955. Istoriia naseleniia Kazanskogo Povolzh’ia v epokhu bronzy 
(History of Kazan Volga Area Residents in the Bronze Age). PhD Thesis. Moscow (in Russian).

30. Khalikov, A. Kh. 1960. Materialy k izucheniiu istorii naseleniia Srednego Povolzh’ia 
i Nizhnego Prikam’ia v epokhu neolita i bronzy (Materials for the Study of the History of 
Population of the Middle Volga and Lower Kama Regions in the Neolithic and Bronze Age). 
Series: Trudy Mariiskoi arkheologicheskoi ekspeditsii (Proceedings of Mari Archaeological 
Expedition) I. Yoshkar-Ola: “Mariiskoe knizhnoe izdatel’stvo” Publ. (in Russian).



№ 1 (19)   2017  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

338

31. Khalikov, A. Kh. 1962. In Arkhipov, G. A. (ed.). Zheleznyi vek Mariiskogo kraia 
(Iron Age of the Mari Region). Series: Proceedings of the Mari Archaeological Expedition II. 
Yoshkar-Ola: “Mariiskoe knizhnoe izdatel’stvo” Publ., 7–187 (in Russian).

32. Khalikov, A. Kh. 1961. In Merpert N. Ya. (ed.). Materialy i issledovaniia po 
arkheologii SSSR (Materials and Research in the USSR Archaeology) 97. Moscow: the 
USSR Academy of Sciences, 157–241 (in Russian).

33. Khalikov, A. Kh. 1966. Srednee Povolzh’e v epokhu kamnia i bronzy (Middle Volga 
Basin in the Stone and Bronze Age). Doct. Diss. Thesis. Kazan (in Russian).

34. Khalikov, A. Kh., Lebedinskaia, G. V., Gerasimova, M. M. 1966. Pepkinskii kurgan 
(abashevskii chelovek) (Pepkino Burial Mound: the Abashevo Human). Series: Proceedings 
of the Mari Archaeological Expedition III. Yoshkar-Ola: “Mariiskoe knizhnoe izdatel’stvo” 
Publ. (in Russian).

35. Khalikov, A. Kh., Khalikova, E. A. 1963. In Tretyakov P. N. (ed.). Materialy i 
issledovaniia po arkheologii SSSR (Materials and Research in the USSR Archaeology) 110. 
Moscow; Leningrad: the USSR Academy of Sciences, 239–268 (in Russian).

36. Khlebnikova, T. A. 1967. In Khlebnikov, A. V. (ed.). Istoriia, arkheologiia, 
etnografi ia mari (History, Archaeology, Ethnography of the Mari People). Series: Trudy 
Mariiskogo nauchno-issledovatel’skogo instituta (Proceedings of the Mari Research Institute) 
XXII. Yoshkar-Ola: Mari Book Publisher, 148–169 (in Russian).

About the Author:
Kuzminykh Sergei V. Candidate of Historical Sciences. Institute of Archaeology 

of the Russian Academy of Sciences. Dmitry Ulyanov St., 19, Moscow, 117036, Russian 
Federation; Kuzminykhsv@yandex.ru

Статья поступила в номер 31.12.2016 г.




