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1. Аванесов Р. И. К вопросам периодизации истории русского языка // Славянское 
языкознание. М., 1973. С. 5—24. См. № 360. 
2. Аванесов Р. И. О древнеболгарском — (древне)церковнославянском вкладе в 
историю русского литературного языка // Лингвогеография, диалектология и история 
языка. Кишинев, 1973. С. 157—163. См. № 208. 
3. Аверина С. А. Редуцированные гласные в русской рукописи XIII века // Вопросы 
филологии / ЛГУ. Л., 1973. Вып. 3. С. 9—17. 
Житие Епифания Кипрского (рук. ГПБ, Софийского собр. № 1326). 
4. Аверинцев С. С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // 
Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. М., 1973. С. 43—52. См. 
№ 63. 
5. Азбелев С. Н. Алтайская версия былины о Сухане и Сказание о Мамаевом побоище // 
Эпическое творчество народов Сибири: (Тез. докл. науч. конф. Улан-Удэ, 17—20 июля 
1973 г.) / АН СССР. Науч. совет по фольклору, ИМЛИ, Сиб. отд-ние. Бурят. фил. Бурят. 
ин-т обществ. наук. Улан-Удэ, 1973. С. 41—42. 
6. Айвазян К. В. О дате поселения армян на Руси по данным средневековых армянских 
и русских авторов: (Историко-филологическое исследование) // Литературные связи. 
Ереван, 1973. Т. 1. С. 5—61. См. № 210. 
Грамота галицкого князя Федора Дмитриевича (Мстислава Изяславича?) 1062 г., анализ 
известий в «Повести временных лет», статья «Об армянской ереси» в Софийской и 
Никоновской летописи, «Прение Илариона Меглинского»; Киево-Печерский патерик, 
Житие Феодосия Печерского, Слово Феодосия Печерского о вере христианской и 
латинской. 
7. Айвазян К. В. Про найдавніші зв’язки вірмен зі східними слов’янами // Український 
історичний журнал. 1973. № 12. С 96—99. 
Бог Ярило; основание Киева. 
8. Академик Соболевский о чтении книг в Древней Руси: (Из кн. «Славяно-русская 
палеография». 2-е изд. СПб., 1908) // Рус. речь. 1973. № 4. С. 108—111. 
9. Алексашкина Л. Н. О. М. Бодянский — первый славист Московского университета // 
Вестн. МГУ. Сер. 9. История. 1973. № 5. С. 40—51. 
10. Алексеев А. А., Мещерский Н. А. Новое исследование Кирилло-Мефодиевской 
проблемы // Сов. славяноведение. 1973. № 2. С. 100—103. 
Рец. на кн.: Верещагин Е. М. 1) Из истории возникновения первого литературного 
языка славян: Переводческая техника Кирилла и Мефодия. М.: Изд-во МГУ, 1971; 2) Из 
истории первого литературного языка славян: Варьирование средств выражения в 
переводческой технике Кирилла и Мефодия. М.: Изд-во МГУ, 1972. 
11. Алексеев В. Н. Археографические экспедиции Сибирского отделения АН СССР и 
комплектование фонда сектора редких книг и рукописей ГПНТБ СО АН СССР // 
Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1973. Вып. 14. С. 5—
16. См. № 269. 
12. Алексеев Г. М. [Рец. на кн.: Сахаров А., Троицкий С. Живые голоса истории. М.: 
Молодая гвардия, 1971] // История СССР. 1973. № 3. С. 177—178. 
13. Алексеева А. П. Словообразовательные значения приставочных глагольных 
образований с о- (об-) в Лаврентьевской летописи // Вопросы русской филологии / 
Чуваш. гос. ун-т. Чебоксары, 1973. Вып. 2. С. 53—61. 
14. Алешковский М. X., Альтшуллер Б. Л. Благовещенский собор, а не придел Василия 



Кесарийского // Сов. археология. 1973. № 2. С. 88—99. 
Комментарий к записям Московского летописного свода конца XV в. и Софийской 
второй летописи за 1482—1484 гг. 
15. Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII—XVII вв. /АН 
СССР. Ин-т истории СССР; Отв. ред. Л. В. Черепнин. — М.: Наука, 1973. — 476 с. 
«Повесть временных лет», «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Повесть 
Симеона Суздальского об осьмом соборе», Русский хронограф, Летописец Еллинский и 
Римский, Никоновская летопись. 
Рец.: Гольдберг А. Л. // Вопр. истории. 1975. № 1. С. 157—160. 
Данилов А. И., Могильницкий Б. Г. // Новая и новейшая история. 1974. № 3. С. 191—
193. 
16. Алферова Г. В. Кормчая книга как ценнейший источник древнерусского 
градостроительного законодательства: Ее влияние на художественную планировку 
древнерусских городов // Визант. временник. 1973. Т. 35. С. 195—220. См. № 62. 
С. 214—220: перевод фрагмента Кормчей. 
17. Ананьева В. П. Из наблюдений над языком и стилем «Иоасафовской летописи» // 
Вопр. грамматики русского языка / Тул. гос. пед. ин-т. Тула, 1974. С. 100—116. 
18. Аниченко В. В. Московское издание Грамматики М. Смотрицкого // Рус. речь. 1973. 
№ 5. С. 104-110. Издание 1648 г. 
19. Античная древность и Средние века / Урал. гос. ун-т; Отв. ред. В. А. Сметании. — 
Свердловск, 1973. Сб. 10. — 322 с. См. № 113, 157, 181, 371. 
20. Аракин В. Д. Тюркские лексические элементы в русских повестях и сказаниях 
XIII—XV вв. // Сов. тюркология. 1973. № 3. С. 28—37. 
Комментарий к словам алпаут, катунь, яловец, кочевать, тьма, улан, улус в 
«Задонщине», «Сказании о Мамаевом побоище» и др. памятниках. 
21. Атаджанян И. А. Критика XX века о русско-армянских отношениях древнего 
периода // Тезисы межвузовской научно-теоретической конференции «Проблемы 
русской критики и поэзии XX века» (17—19 апреля 1973 г.) / Ереван, гос. пед. ин-т рус. 
и. иностр. яз. Ереван, 1973. С. 16—17. 
22. Атеизм. Религия. Современность / МИРА; Отв. ред. В. Н. Шердаков. — Л.: Наука, 
1973. — 226 с. См. № 64, 335. 
23. Баевский В. С. Смоленская областная литература в XIV—XV веках // Смоленский 
край в истории русской культуры / Смолен. гос. пед. ин-т. Смоленск, 1973. С. 70—75. 
«Хожение» Игнатия Смольнянина, Житие Меркурия Смоленского. 
24. Баранкова Г. С. К текстологическому и лингвистическому изучению «Шестоднева» 
Иоанна экзарха Болгарского// Восточнославянские языки: Источники для их изучения. 
М., 1973. С. 172—215. См. № 69. 
25. Баскаков В. Н. Изучение русской литературы в послевоенной Польше: («Slavia 
Orientalis». 1952—1972): Статья первая // Рус. лит. 1973. № 3. С. 189—206. 
С. 192—195: исследования древнерус. лит. в трудах Ф. Селицкого, А. Поппэ, А. Ф. 
Грабского, Р. Лужного. 
26. Баскаков Н. А. Мифологические и эпические имена собственные в «Слове о полку 
Игореве»: (К этимологии «Велес» и «Боян») // Восточная филология / АН ГССР. Ин-т 
востоковедения. Тбилиси, 1973. Т. 3. С. 183—193. 
27. Бацвіннік М. Буквар Сімяона Полацкаго // Маладосць. 1973. № 7. С. 130—131. 
28. Бегунов Ю. К. Вклад в изучение деятельности Кирилла и Мефодия // Сов. 
славяноведение. 1973. № 3. С. 122—125. 
Симпозиум 1969 г., посвященный 1100-летию со дня смерти Константина — Кирилла. 
29. Бегунов Ю. К. Гербът на Григорий Цамблак // Език и литература. 1973. С. 66—71. 
Герб Цамблака, изображенный в миниатюрах «Хроники Констанцского собора 1414—



1418 гг.»; отношение Цамблака к унии церквей. 
30. Бегунов Ю. К. Козма Пресвитер в славянских литературах / АН СССР. ИРЛИ, Болг. 
АН. Ин-т литературы; Ред. Д. С. Лихачев и П. Н. Динеков. — София: Изд-во Болг. АН, 
1973. — 559 с. 
С. 19—118: литературная судьба «Беседы» Козмы Пресвитера в России (в том числе о 
«Молении Даниила Заточника», Прологе, Житии Улиании Осорьиной); С. 293—548: 
публикации текстов, в большинстве по рус. рукописям. 
Рец.: Ангелов Д. Ценно изследоване върху средневековен литературен паметник // 
Работническо дело. 1974. 2 февр., № 33. С. 3. 
Динеков П. Текстология и литературна история // Литературна мисьл. 1975. № 3. С. 
35—36. 
Мещерский Н. А. Издание и исследование выдающегося памятника древней 
болгарской литературы // Сов. славяноведение. 1974. № 2. С. 98-99. 
Мулић M. // Slovo. Zagreb, 1976. Т. 25-26. S. 424—428. 
Трифуновић Ђ. // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Београд, 1974. 
Књ. 40. Св. 3—4. С. 280—282. 
Bernard R. // Revue des etudes slaves. 1979. T. 50. P. 576. 
Blahova E. Bulharskě edice starych textů vydanych v 1. 1970—1974 // Slavia. 1975. Roc. 44. 
Seš. 3. S. 303-304. 
Danti A. // Aevum. 1977. Anno 51. Fasc. 3—4. S. 384—386. 
Loos M. // Byzantinoslavica. Praha, 1976. T. 37. Fasc. I. S. 56—62. 
Mečev К. Kosmas le Pretre dans les litteratures slaves // Études balkaniques. 1974. N 1. P. 
126—127. 
Papoulidis K. // Balkan Studies. Thessalonique, 1976. Vol. 16. N 2. P. 269—271. 
Thomson F. Cosmas of Bulgaria and his Discouse against the Heresy of Bogomil // The 
Slavonic and East European Review. 1976. Vol 54. N 2. P. 262—269. 
31. Бегунов Ю. К. Проблемы изучения торжественного красноречия южных и 
восточных славян IX—XVI веков: (К постановке вопроса) // Славянские литературы. 
М., 1973. С. 380—399. См. № 359. 
32. Белоброва О. А. К иконографии Максима Грека // Визант. временник. 1973. Т. 34. С. 
244—248. См. № 61. 
33. Белявский В. А. По поводу «извечного антагонизма» между земледельческим и 
кочевым населением Восточной Европы // Славяно-русская этнография: Сб. статей / 
Геогр. о-во СССР. Л., 1973. С. 101—108. См. № 358. 
Книга Л. Н. Гумилева «Поиски вымышленного царства». 
34. Белков П. Н. Овидий в русской литературе XVII—XVIII вв. // Вестн. ЛГУ. 1973. № 
14. Сер. История, яз., лит. Вып. 3. С. 88—92. 
С. 88—89: В. М. Тучков, Ф. И. Карпов, Симеон Полоцкий, поэты Киево-Могилянской 
академии. 
35. Бетин Л. В. Композиция на тему Повести об Анте скоморохе в росписи церкви 
Успения в селе Мелетове // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная 
Европа. М., 1973. С. 333—338. См. № 63. 
36. Библиографические материалы к книжной выставке от СССР на VII 
Международном съезде славистов: (Варшава. 21—28 авг. 1973 г.) / АН СССР. Ин-т 
науч. информации по общественным наукам; Сост.: Беляева С. Н., Гельфанд Н. В., 
Калоева И. А. и др. — М., 1973. — 213 с. 
С. 79—82: книги по древнерус. лит. 
37. Благова Э. Обзор греческих и латинских параллелей к Успенскому сборнику ХІІ—
ХІІІ вв. // ИОЛЯ. 1973. Т. 32, вып. 3. С. 271—274. 
38. Бланков Ж. О двоеверии и амулетах змеевиках // Византия. Южные славяне и 



Древняя Русь. Западная Европа. М., 1973. С. 203—210. См. № 63. 
39. Блинкова Л. А., Бородько Р. Г., Одинцова И. Н., Савушкина Н. И. Китежская 
легенда и несказочная проза Заволжья // Сов. этнография. 1973. № 4. С. 113—122. 
40. Богомолов И. Укрепляя научную базу русского литературоведения в Грузии // Лит. 
Грузия. 1973. № 5. С. 95—96. 
Рец. на кн.: Буачидзе Т. П. Древняя русская литература. Т. 1. Летописи. Тбилиси, 1973 
(на груз. языке). 
41. Богородский Б. Л., Иссерлин Е. М. Б. А. Ларин в работе над древнерусским 
словарем: (К 80-летию со дня рождения) // Вестн. ЛГУ. 1973. № 20. Сер. История, яз., 
лит. Вып. 4. С. 151—154. — На тит. л. ошибочно: Вып. 3. 
42. Ботвинник М. Б. Лаврентий Зизаний. — Минск: Наука и техника, 1973. — 200 с. 
«Азбука» и «Грамматика» Лаврентия Зизания; Франциск Скорина, Иван Федоров, 
Симеон Полоцкий. 
43. Бошкович Д. Средневековое русское искусство — искусство, европейское // 
Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. М., 1973. С. 185—186. См. 
№ 63. 
44. Брагина Л. М., Рыбаков Ю. Я. Актуальные проблемы источниковедения: 
Симпозиум в Таллине: 2—6.X. 1972 // Вест. АН. 1973. № 4. С. 106—108. 
Доклад Я. С. Лурье о гипотезах и догадках в источниковедении. Работа Б. М. Клосса по 
атрибуции Никоновской летописи. 
45. Бржостовская Н. В., Рудельсон К. И. [Рец. на кн.: Grimsted P. К. Archives and 
Manuscript Repositories in the USSR. Moskow and Leningrad. Columbia University; 
Princeton; New Jersey, 1972] // Вопр. истории. 1973. № 10. С. 185—189. 
Упоминание об архивах XVI—XVII вв. 
46. Бубнов Н. Ю. Список с неизвестного московского издания XVI в. // Сборник статей 
и материалов по книговедению. Л., 1973. [Вып.] 3. С. 399—407. См. № 346. 
Список рубежа XVI—XVII вв. с московского издания Минеи общей 1597 г. 
47. Бубнов Н. Ю., Копанев А. И. Археографическая экспедиция Библиотеки АН СССР 
1968 г. в Вологодскую и Архангельскую области // Сборник статей и материалов по 
книговедению. Л., 1973. [Вып.] 3. С. 445—456. См. № 346. 
48. Бубнов Н. Ю.. Мартынов И. Ф. Археографические экспедиции Библиотеки АН 
СССР 1969 и 1970 гг. в Кировскую область // Сборник статей и материалов по 
книговедению. Л., 1973. [Вып.] 3. С. 465—484. См. № 346. 
49. Бударагии В. П. Выставка рукописей петровского времени // ИОЛЯ. 1973. Т. 32, 
вып. 4. С. 390—391. 
50. Быкова Т. К., Киселева Л. И. Московские издания кирилловской печати XVI—XVII 
вв. в собрании Библиотеки АН СССР // Сборник статей и материалов по книговедению. 
Л., 1973. [Вып.] 3. С. 384—398. См. № 346. 
51. Бэлза И. Ф. Литературные памятники // Вестн. АН. 1973. № 11. С. 116—124. 
С. 117—118: упоминание о изд. «Повести временных лет», «Слова о полку Игореве», 
воинских повестей, повестей о Куликовской битве В. П. Адриановой-Перетц, Л. А. 
Дмитриевым, Д. С. Лихачевым, Р. Ф. Ржигой и М. Н. Тихомировым. 
52. Вагнер Г. К. Декоративная система «золотых дверей» Суздальского собора и вопрос 
об их датировке // Сов. археология. 1973. № 1. С. 96—113. 
53. Валлич Э. И. Опыт текстологического анализа памятника тверской литературы 
XVII века // Проблемы отечественной истории: Сб. статей аспирантов и соискателей 
Ин-та истории СССР / АН СССР. Ин-т истории СССР. М., 1973. Ч. 1. С. 45—65. 
Житие Арсения Тверского. 
54. Васеко Е. Ф. Приемы описания графики древнерусских памятников письменности в 
лингвистических исследованиях // Славянская филология: Сб. статей. М.: Изд-во МГУ, 



1973. Вып. 9. С. 25—40. 
Терминологические определения элементов скорописи, фонологическая 
характеристика древнерусской орфографии. 
55. Ващенко Т. Ф., Сабенина А. М. Публикации и описания русских рукописей за 
рубежом с 1966 по 1970 г.: (Библиогр. обзор) // Восточнославянские языки: Источники 
для их изучения. М., 1973. С. 288—299. См. № 69. 
56. Вейцман К. Синайская псалтирь с иллюстрациями на полях // Византия. Южные 
славяне и Древняя Русь. Западная Европа. М., 1973. С. 112—131. См. № 63. 
Фрагменты греческих псалтирей, хранящихся в ГПБ (греч. 274, греч. 267 и греч. 269). 
57. Векслер А. Г., Рабинович М. Г., Шеляпина Н. С. М. М. Герасимов и история 
Москвы: (работы по восстановлению облика древних жителей Московского края и 
русских царей) // Антропологическая реконструкция и проблемы палеоэтнографии: Сб. 
памяти М. М. Герасимова / АН СССР. Ин-т этнографии; Отв. ред. Г. В. Лебединская и 
М. Г. Рабинович. М.: Наука, 1973. С. 16—37. 
58. Верещагин Е. М. Переводческая техника Кирилла и Мефодия // Wiener slavistisches 
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178. Корецкий В. И. «История Иосифа о разорении русском» // Вспомогательные 
исторические дисциплины. Л., 1973. Вып. 5. С. 251—285. См. № 70. 
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184. Коротаева Э. И. Евгения Самсоновна Истрина (1883—1957) // Рус. речь. 1973. № 4. 
С. 96—101. 
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Сов. археология. 1973. № 2. С. 250—254. 
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Ярыжке // Филологический сборник. Алма-Ата, 1973. Вып. 12. С. 87—93. См. № 394. 
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199. Кукушкина М. В. Археографическая экспедиция 1968 г. в Калининскую область // 
Сборник статей и материалов по книговедению. Л., 1973. Вып. 3. С. 457—464. См. № 
346. 
200. Кулаковский Л. Из «Слова» песни не выкинуть // Знание — сила. 1973. № 9. С. 30-
32. 
Музыкальная природа «Слова о полку Игореве». 
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четверти XIX века // Романтизм в славянских литературах / Отв. ред. В. И. Кулешов. 
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205. Ларина Т. Н. К вопросу о датировке «Моления» («Послания») Даниила Заточника 
// Проблемы истории СССР. М.: Изд-во МГУ, 1973. С. 430—438. 
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Рец.: Боева Л. Очерк теоретической истории древнерусской литературы // 
Palaeobulgarica—Старобългаристика. 1977. № 2. С. 90—93. 
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Итоги археографической работы в стране. 
222. Лихачев Д. С., Янин В. Л., Лурье Я. С. Подлинные и мнимые вопросы методологии 
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231. Львов А. С. Иноязычные влияния в лексике памятников старославянской 
письменности: (тюркизмы) // Славянское языкознание. М., 1973. С. 211—229. См. № 
360. 
Комментарий к словам бисьръ, быля, болѣринь, капиште, ковьчегь, кумиръ, кънигы, 
чьртогь, хоругы и др. 
232. Ляпон М. В. Модальность и явления лексического аналитизма в древнерусских 
текстах XVI века // Науч. докл. высшей шк. Филол. науки. 1973. № 2. С. 42—52. 
На материале сочинений А. М. Курбского. 
233. Мадора Ю. Двести тысяч книг домонгольской Руси // Знание — сила. 1973. № 7. С. 
41. 
Статьи Б. В. Сапунова в ТОДРЛ о древнерус. книжности. 
234. Макогоненко Г. П. Проблемы Возрождения и русская литература // Рус. лит. 1973. 
№ 4. С. 67—85. 
Отклик на статью Д. С. Лихачева «Своеобразие исторического пути русской 
литературы X—XVII веков» (Рус. лит. 1972. № 2). 
235. Малініна Л. М. Да характарыстыкі перакладчыцкага метаду Я. Купалы // 
Беларуская літаратура і літаратуразнаўства: Міжвузаўскі зборнік / Беларус. держ. ун-т; 
Гал. рэд. М. М. Грынчык. Мінск, 1973. Вып. 1. С. 154—160. 
Перевод «Слова о полку Игореве». 
236. Малкова О. В. К уточнению времени написания Типографского евангелия № 6 (7) 
// Восточнославянские языки: Источники для их изучения. М., 1973. С. 141—171. См. 
№ 69. 
237. Малышев В. И. Новые поступления в собрание древнерусских рукописей 
Пушкинского Дома // Рус. лит. 1973. № 2. С. 196—201. 
Приобретения 1972 г., археографические экспедиции ЛГУ и ИРЛИ. 
238. Маркелов Г. В. Древлехранилище Пушкинского Дома // Рус. речь. 1973. № 2. С. 
113—119. 
Краткий обзор собраний. 
239. Марков Д. Ф. Вопросы теории и методологии сравнительного изучения славянских 
литератур // Сравнительное изучение славянских литератур. Матер. конф. 18—20 мая 
1971 года / АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. М.: Наука, 1973. С. 7—39. 
С. 31—32: Д. С. Лихачев и П. Н. Динеков о древнеславянских лит. 
240. Марков П. Г. М. О. Максимович — видатний історик XIX ст. / Відп. ред. I. О. 
Гуржий. — Київ: Видавництво Київ, ун-ту, 1973. — 235 с. 
С. 77—101: Максимович — исследователь «Слова о полку Игореве», «Повести 
временных лет», украинских летописей, истории книгопечатания на Украине. 
241. Марков С. Н. Вечные следы // Вопр. истории. 1973. № 8. С. 208—212. 
С. 208—209: дьяк Мисюрь Мунехин. 



242. Мархель У. I. «Слова аб палку Ігаравым» у ацэнцы Ул. Сьіракомлі // Becцi АН 
БССР. Сер. грамад. навук. 1973. № 6. С. 97—100. 
Взгляд Вл. Сырокомли на «Слово» как памятник белорус. лит., статья Сырокомли о 
Бояне. 
243. Матузова В. И., Старостина И. П. Обсуждение плана-проспекта корпуса 
«Древнейшие источники по истории народов СССР»: Всероссийское совещание 
медиевиетов-археографов // История СССР. 1973. № 1. С. 220—221. 
244. Машет В. К. Грамматические способы словообразования имен существительных в 
Путятиной минее XI века // Исследования по русскому и славянским языкам. 
Самарканд, 1973. № 4. С. 248—266 (Труды Самарканд. гос. ун-та; Вып. 248). 
245. Медынцева А. А. О «сукладниках» новгородских берестяных грамот // Краткие 
сообщения / АН СССР. Ин-т археологии. М., 1973. Т. 135: Славяно-русские древности. 
С. 23—27. 
246. Методическое пособие по описанию славяно-русских рукописей для Сводного 
каталога рукописей, хранящихся в СССР / АН СССР. Отд-ние истории. Археогр. комис. 
Ин-т славяноведения и балканистики, Гл. архив. управл. при Совете Министров СССР; 
Отв. ред. Л. П. Жуковская. — М., 1973. Вып. 1. — 387 с. 
С. 1—42: Жуковская Л. П. Рекомендации для определения языка (изводов) древних 
славянских рукописей. 
С. 43—75: Мошин В. А. Палеографическо-орфографические нормы южнославянских 
рукописей. 
С. 76—114: Булатова Р. В. Надстрочные знаки в южнославянских рукописях XI—XIV 
вв. 
С. 115—131: Колесов В. В. Знаки ударения и надстрочные знаки в русских рукописях 
XIV—XV вв. 
С. 132—163: Бражников М. В. Краткие методические указания и схемы по описанию 
древнерусских певческих рукописей. 
С. 164—179: Неволин Ю. А. Описание украшений южнославянских и древнерусских 
иллюминированных рукописей по XIV век включительно. 
С. 180—204: Дианова Т. В. Методическое пособие по датированию рукописей с 
помощью водяных знаков (филиграней) бумаги. 
С. 205—213: Симонов Р. А. Об особенностях цифровой системы, употреблявшейся в 
кириллических рукописях X—XV веков. 
С. 214—223: Костюхина Л. М., Покровская В. Ф., Розов Н. Н., Тихомиров Н. Б., 
Щепкина М. В. Описание сборников. 
С. 224—260: Творогов О. В. Описание хроник, хронографов и хронографических 
компиляций. 
С. 261—273: Щапов Я. Н. Некоторые юридические и канонические памятники в 
славянской письменности XII—XV вв. 
С. 297—305: Рогов А. Н. Минеи (справка). 
С. 306—331: Тихомиров Н. Б. Ирмологий [ненотный]. 
С. 332—355: Мещерский Н. А. Памятники ветхозаветной письменности в древней 
славяно-русской рукописной традиции. 
С. 356—383: Жуковская Л. П. Славяно-русские евангелия XI—XIV вв. 
Рец.: Ковтун Л. С., Кукушкина М. В. // Сов. архивы. 1974. № 1. С. 111—113. 
247. Мильготина Л. З. Труд П. И. Рычкова о восстании под предводительством Степана 
Разина // История и историки. 1972. М., С. 365—400. См. № 144. 
Археографический обзор списков так называемого «Золотаревского сказания». 
Публикация текста основанного на нем сочинения П. И. Рычкова. 
248. Мильков В. И. Николай Асеев: Литературный портрет: — М.: Сов. Россия, 1973. 



— 198 с. 
С. 7, 87—88, 195: Н. Асеев и «Слово о полку Игореве». 
249. Мирочник Е. Ш. Об одной субстантивной форме в Изборнике 1073 г. // Вопросы 
общего и русского языкознания. Ташкент, 1973. С. 111—115 (Науч. труды Ташкент. ун-
та; Вып. 449). 
250. Мицик Ю. А. «Кройника» Феодосія Софоновича в історичній літературі // 
Історіографічні дослідження в Українській РСР / АН УССР. Ін-т історії. Київ: Наукова 
думка, 1973. Вип. 6. С. 127—141. 
Археографический обзор списков Хроники. Ее изучение А. Ф. Малиновским, 
митрополитом Евгением, В. Г. Анастасевичем, Н. П. Румянцевым, П. М. Строевым, В. 
Эйнгорном, М. И. Марченко, А. И. Роговым и др. 
251. Михайлов Н. Художественная летопись человечества: Заметки о «Библиотеке 
всемирной литературы» // В мире книг. 1973. № 11. С. 53—56. 
С. 56: «Изборник» (сб. произведений древнерус. лит.) в серии «Библиотека всемирной 
литературы». 
252. Михайловская Н. Г. К проблеме изучения лексико-семантической системы 
древнерусского языка // Вопр. языкознания. 1973. № 2. С. 92—101. 
Словосочетание Русская земля; группа слов: земля — страна — власть — волость — 
область. 
253. Михайловская Н. Г. Образ, прошедший через столетия // Рус. речь. 1973. № 2. С. 
36—40. 
Словосочетание «Русская земля» в летописях и «Слове о полку Игореве». 
254. Моисеева Г. Н. Литературно-общественные и научные связи России и Польши 
конца XVII — середины XVIII в. // История, культура, этнография и фольклор 
славянских народов. М., 1973. С. 438—451. См. № 145. 
Хроники М. Стрыйковского и М. Вельского, Римские деяния, Великое зерцало, 
Фацеции, творчество Симеона Полоцкого. 
255. Монгайт А. Л. К 70-летию А. В. Арциховского // История СССР. 1973. № 1. С. 
225—226. 
Упоминаются работы Арциховского о древнерусских книжных миниатюрах и 
берестяных грамотах. 
256. Морозов А. А. Новые аспекты изучения славянского барокко // Рус. лит. 1973. № 3. 
С. 7—21. 
С. 17—18: стиль барокко в России XVII в., Аввакум. 
257. Музыкальная эстетика России XI—XIII веков / Сост. текстов, пер. и общая вступ. 
статья А. И. Рогова. — М.: Музыка. 1973. — 244 с. 
Фрагменты из летописей, лит. памятников, посланий, грамот (в том числе из соч. 
Максима Грека, Симона Азарьина, Ивана Наседки, инока Ефросина, Аввакума, 
Гавриила Артамонова, И. Шайдура, Александра Мезенца, И. Т. Коренева, Н. П. 
Дилецкого). 
Рец.: Серегина Н. Эстетика древней Руси // Сов. музыка. 1975. № 7. С. 97—100. 
El Sayed K. // Slavia Orientalis. 1976. Rocz. 25. N 1. S. 114—117. 
258. Муньков Н. П. Историография истории СССР: (Краткое учеб. пособие по русской 
и советской историографии) / Казан. гос. пед. ин-т.; Науч. ред. К. Р. Синицина. — 
Казань, 1973. — 133 с. 
Краткая характеристика летописей, хроник и др. древнерус. лит. памятников, 
содержащих исторические сведения. 
259. Муравьева Л. Л. Духовная культура Северо-Восточной Руси: (XIV — первой 
половины XV в.) // Вопр. истории. 1973. № 10. С. 111—127. 
Упоминание памятников переводной лит., летописей, повестей о монголо-татарском 



нашествии. 
260. Мурьянов М. Ф. «Звонят колокола вечныа в Великом Новегороде»: (славянские 
параллели) // Славянские страны и русская литература / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. М. 
П. Алексеев. Л.: Наука, 1973. С. 238—245. 
Комментарий к тексту «Задонщины». 
261. Мурьянов М. Ф. Золотой пояс Шимона // Византия. Южные славяне и Древняя 
Русь. Западная Европа. М., 1973. С. 187—198. См. № 63. 
Создание Успенского собора Киево-Печерского монастыря. 
262. Мурьянов М. Ф. Этюды к нередицким фрескам // Визант. временник. 1973. Т. 34. 
С. 204—213. См. № 61. 
Фрески с изображением страшного суда: «Луцидарий». 
263. Мыльников А. С. На пути к решению «Краковской загадки» // Книга: 
Исследования и материалы / Всесоюз. книж. палата; Гл. ред. Н. M. Сикорский. М., 
1973. Сб. 26. С. 222—226. 
Рец на кн.: Немировский Е. Л. Начало славянского книгопечатания. М., 1971. 
264. Мюллер Л. Особая редакция Жития Сергия Радонежского: Список из собрания В. 
М. Ундольского (ф. 310). № 370 // Записки Отдела рукописей / ГБЛ. М.: Книга, 1973: 
Вып. 34. С. 71—100. 
265. Мякин А. П. Книга — экслибрис — человек: (Собрание сектора редких книг и 
рукописей ГПНТБ СО АН СССР) // Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока. 
Новосибирск, 1973. Вып. 14. С. 109—129. См. № 269. 
С. 110—112: вкладные записи на древнерусских рукописях. 
266. Набокина З. И. Вероятностно-статистическое исследование грамматических форм 
числа существительных в сочинениях разных стилей протопопа Аввакума // Лексика. 
Терминология. Стили: Межвуз. сб. / Горьк. гос. ун-т. Горький, 1973. Вып. 1. С. 180—
194. 
267. Назиратель / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Изд. подг. В. С. Голышенко, Р. В. Бахтурина, 
И. С. Филиппова; Под ред. С. И. Каткова. — М.: Наука, 1973. — 751 с. 
Публикация текста, словоуказатель. 
Рец.: Козырев И. С. // Рус. язык в школе. 1974. № 2. С. 121—122. 
Сороколетов Ф. П. // Вопр. языкознания. 1975. № 4. С. 125—128. 
268. Наровчатов С. С. Необычное литературоведение. — 2-е изд. — М.: Молодая 
гвардия, 1973. — 396 с. 
С. 194—230: письменность на Руси (берестяные грамоты, апокрифы, жития святых, 
Иларион, Владимир Мономах, «Слово о полку Игореве»); с. 295—306: начало 
книгопечатания на Руси, Иван Федоров. 1-е изд. 1970. 
Рец.: Пискунов В. И литературоведение, и необычное // Лит. обозрение. 1974. № 5. С. 
74—76. 
269. Научные библиотеки Сибири и Дальнего Востока: Сб. науч. трудов. / АН СССР. 
Сиб. отд-ние. ГПНТБ; Отв. ред. Н. С. Карташов. — Новосибирск, 1973. Вып. 14: 
Вопросы книжной культуры Сибири и Дальнего Востока. — 186 с. См. № 11, 85, 118, 
265, 296, 336, 378. 
270. Находки археографов // В мире книг. 1973. № 9. С. 48. 
Результаты археографической экспедиции МГУ (с фотографией Н. А. Кобяк). 
271. Немировский Е. Л. Альбом старопечатных гравюр // В мире книг. 1973. № 2. С. 
74—75. 
Рец на кн.: Гравюры Франциска Скорины. Минск, 1972. 
272. Немировский Е. Л. Подаривший книгопечатание // Филателия СССР. 1973. № 9. С. 
10—11. 
Иван Федоров. 



273. Немировский Е. Л. Рукописная и печатная книга: Конференция в Москве 2—4 
апреля // Вестн. АН. 1973. № 7. С. 93—95. 
Обзор докладов Д. С. Лихачева, Н. Н. Розова, А. С. Демина, И. Ф. Мартынова, С. П. 
Луппова, Б. В. Сапунова, Е. Л. Немировского, Н. В. Синицыной, С. О. Шмидта. 
274. Никитин А. Л. Болтинское издание Правды Русской // Вопр. истории. 1973, № 11. 
С. 53-65. 
275. Нічик В. М. Етичні погляди Д. С. Туптала // Філософска думка. 1973. № 2. С. 77—
87. 
Взгляды Димитрия Ростовского. 
276. Овчинникова Е. С. Икона «Георгий с отсеченной головой» в собрании 
Московского исторического музея // Византия. Южные славяне и Древняя Русь. 
Западная Европа. М., 1973. С. 164—171. См. № 63. 
277. Олтяну П. Проблемы транскрипции и издания славяно-румынских текстов // 
Текстология славянских литератур. Л., 1973. С. 162—174. См. № 376. 
278. Орешников А. С. Об одной особенности текста Правды Русской // Вопросы 
грамматики и лексики русского языка. М., 1973. С. 469—473. См. № 67. 
Варианты заголовков статей в списках Пространной ред. Правды Русской. 
279. Оришин А. Д. Традиции древнерусского красноречия в ораторской прозе 
Ломоносова // Искусство слова. М., 1973. С. 48—56. См. № 142. 
280. Оришин.А. Д., Грибовская А. И. Антология древнерусской литературы в Польше // 
Вопросы русской литературы. Львов, 1973. Вып. 1 (21). С. 117—120. 
Рец. на кн.: Jakubowski W., Łuzny R. Literature staroruska: Antologia. Warszawa, 1971. 
281. Орловский Я. Польская антология древней русской литературы // Сов. 
славяноведение. 1973. № 2. С. 99. 
Рец. на кн.: Jakubowski W., Łuzny R. Literatura staroruska: Antologia. Warszawa, 1971. 
282. Осетров E. Огонь и перо // Лит. Россия. 1973. 12 акт., № 41: С. 11. 
Рец. на кн.: Жуков Д., Пушкарев Л. Русские писатели XVII века. М., 1972. 
283. Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии (до 1917 г.) / 
АН БССР. Ин-т философии и права; Редкол.: К. П. Буслов и др. Минск: Наука и 
техника, 1973. — 558 с. 
С. 10—25: обзор памятников древнерус. лит.; с. 89—99: Мелетий Смотрицкий; с. 122—
135: Лаврентий Зизаний, Ян Белобоцкий, Симеон Полоцкий. 
284. Павлова-Сильванская М. Джеймс Биллингтон в стране иронии // Наука и религия. 
1973. № 3. С. 58—62. 
Рец. на кн.: Billington J. The Icon and the Axe. New York, 1967. 
285. Панченко А. М. Русская стихотворная культура XVII века / АН СССР. ИРЛИ; Отв. 
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426. Азбелев С. Н. Повесть о Куликовской битве в Новгородской летописи 
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447. Бегунов Ю. К. К стилистике торжественного красноречия: Кирилл Туровский и 
Григорий Цамблак // Търновска книжовна школа. 1371—1971. Международен 
симпозиум Велико Търново, 11—14 октомври 1971. / Великотърновски ун-т «Кирил и 
Методий», Ин-т за балканистика при АН. София: Изд-во на БАН, 1974. С. 39—52. 
Сопоставление творчества, стилистический анализ произведений. 
448. Бегунов Ю. К. Кирилл Туровский и Георгий Амартол // Byzantinoslavica. 1974. Vol. 
35. Fasc. 2. P. 186—187. 
Источники «Слова об отцах Никейского собора» Кирилла Туровского. 
449. Бегунов Ю. К. Мария Борисовна Виднэс (1903—1972 гг.): Некролог // ТОДРЛ. Л., 
1974. Т. 29. С. 365—367. См. № 483. 
Со списком трудов М. Б. Виднэс. 
450. Бегунов Ю. К. Новые венгерские «История» и «Антология» древнерусской 
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Рец. на кн.: 1) Э. Иглой. История древней русской литературы XI—XVII вв. Budapest, 
1968; 2) Антология древней русской литературы. Budapest, 1968. 
451. Бегунов Ю. К. Редкий Псково-Печерский Евхологион XVI века // Anzeiger für 
slavische Philologie. 1974. Bd 7. S. 43—71. 
Постатейное описание Евхологиона из Псково-Печерского монастыря; происхождение 
и датировки рукописи. S. 58—71: публикация молитв. 
452. Бегунов Ю. К. Речь Моисея Выдубицкого как памятник торжественного 
красноречия XII в. // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 60—76. См. № 561. 
Анализ фрагмента Ипатьевской летописи с публикацией текста. Слово «Мефодия 
Патарского» как источник «Речи». 
453. Бегунов Ю. К. Русское Слово о чуде Климента Охридского и 
кирилломефодиевская традиция // Slavia. 1974. Roč. 43. Seš. 1. S. 28—46. 
Обзор латинских и славянских сочинений о перенесении мощей Климента, русские 
«Слово о чуде Климента», «Чудо о отрочати». С. 34—36: публикация текста Слов. 
454. Бегунов Ю. К. «Слово о полку Игореве» в зарубежном литературоведении // Рус. 
лит. 1974. № 2. С. 226—231. 
Обзор работ за 1968—1978 гг. [Продолжение статьи 1969 г.: «Слово о полку Игореве» в 
зарубежном литературоведении (краткий обзор) // От «Слова о полку Игореве» до 
«Тихого Дона». Л., 1969.]. 
455. Белоброва О. А. К биографии «государева иконника» Федора Евтихиева Зубова // 
Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С. 168—174. См. № 525. 
456. Белоброва О. А. «Книга Паломник» Антония Новгородского: (К изучению текста) 
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457. Белоброва О. А. Северодвинские лицевые рукописные сборники XVIII—XIX вв. // 
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славянских переводов // Памятники русского языка: Вопросы исследования и издания. 
М., 1974. С. 121—140. См. № 695. 
Анализ языка Палеи толковой, Хроники Георгия Амартола, «Истории Иудейской 
войны» Иосифа Флавия, Девгениева деяния. 
459. Беспалова Л. Г. Протопоп Аввакум в Тобольске: (Материалы к факультативным 
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462. Богдан Д. П. О некоторых современных вопросах славянской палеографии // 
ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 414—419. См. № 561. 
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463. Борковский В. И. Сравнительные обороты во «Временнике» Ивана Тимофеева // 
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Ивановичу // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 180—187. См. № 561. 
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рукописной и редкой книги Библиотеки Академии наук СССР 1971—1972 гг.) // 
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истории. 1974. № 1. С. 44—60. 
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471. Буганов В. И. Описание списков разрядных книг XVII в. // Археографический 
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1974. С. 18—21. 
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— 268 с. 
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485. Вопросы историографии и источниковедения отечественной истории: Сб. трудов / 
МГПИ; Отв. ред. В. Б. Кобрин. — М., 1974. — 168 с. См. № 622, 755. 
486. Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских 
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589, 591, 689, 788, 813. 
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Патриаршая библиотека в XVI—XVII вв. 
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Ивановича». 
503. Григорьян К. Н. Из истории русско-армянских литературных и культурных 
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Востока и Запада / АН СССР. ИМЛИ; Отв. ред. Б. Л. Рифтин. М.: Наука, 1974. С. 517—
539. 
«Хождение за три моря» Афанасия Никитина, Казанская история и др. памятники. 
512. Демкова Н. С. Житие протопопа Аввакума: (Творческая история произведения) / 
ЛГУ; Отв. ред. В. П. Адрианова-Перетц. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. — 168 с. 
Рец.: Покровский Н. Н. // Рус. лит. 1976. № 2. С. 206—208. 
513. Демкова Н. С. Из истории ранней старообрядческой литературы: I. «Писанейце» 
протопопа Аввакума Федору Михайловичу Ртищеву (конец июля — август 1664 г.). II. 
Отрывок из неизвестного сочинения Аввакума об антихристе. III. О старце Епифании 
Пелшемском, последователе Аввакума, тезке соловецкого инока Епифания // ТОДРЛ. 
Л., 1974. Т. 28. С. 385—392. См. № 561. 
С публикациями текстов. 
514. Демкова Н. С., Сазонова Л. И. Отчет об археографической экспедиции 1971 г., на 
Пинегу, Северную Двину, Верхнюю Тойму // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 404-407. См. № 
561. 
515. Демьянов В. Г. О явлениях имперфекта, дифференцирующих древнерусские 
тексты по происхождению // Памятники русского языка: Вопросы исследования и 
издания. М., 1974. С. 105—120. См. № 695. 
На основе текстов, входящих в Успенский сборник. 
516. Дергачева-Скоп Е. И. Заметки о жанре «Истории Сибирской» С. У. Ремезова // 
Проблемы литературы Сибири XVII—XX вв.: Материалы к «Истории русской 
литературы Сибири» / АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, филологии, философии. 
Новосибирск: Наука, 1974. С. 5—23. 
517. Дианова Т. В. Методы изучения филиграней в печатных и рукописных книгах 
XVII в. // Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. С. 190—193. См. № 
726. 
518. Дмитриев Л. А. Лондонский лицевой список «Сказания о Мамаевом побоище» // 
ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 155—179. См. № 561. 
Сопоставление лицевых списков «Сказания» со списком, обнаруженным Е. Ф. Хилл в 
Отделе рукописей Британского музея. 
519. Дмитриев Л. А. «Слово о полку Игореве» в трудах В. П. Адриановой-Перетц // 
ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 6—11. См. № 483. 
520. Дмитриева Р. П. Волоколамские четьи сборники XVI в. // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. 
С. 202—230. См. № 561. 
521. Дмитриева Р. П. Древнерусская повесть о Петре и Февронии и современные записи 
фольклорных рассказов // Рус. лит. 1974. № 4. С. 90—99. 
522. Добродомов И. Г. Этимология, контекст, значение // Вопросы словообразования и 



лексикологии древнерусского языка / АН СССР. Ин-т рус. лит. М.: Наука, 1974. С. 
274—284. 
С. 280—284: термин «каган» в «Слове о Законе и Благодати» Илариона. 
523. Добрушкин Е. М. Изучение «Истории Российской» В. Н. Татищева и «Сокращение 
гистории русской» // Историографический сборник. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 
1974. Вып. 2(5). С. 93—119. 
Методы работы В. Н. Татищева при изложении событий 862—1111 гг. в «Сокращении 
гистории русской». 
524. Добрушкин Е. М. К вопросу о творческой лаборатории В. Н. Татищева // Вопросы 
историографии и источниковедения. Казань, 1974. С. 131—138. См. № 484. 
Анализ рассказа о событиях 1113 г. в «Истории Российской», основанного на 
Никоновской летописи. 
525. Древнерусское искусство: Рукописная книга / Ин-т истории искусств; Ред. О. И. 
Подобедова. — М.: Наука, 1974. Сб. 2. — 343 с. См. № 428, 455, 542, 543, 577, 603, 620, 
632, 691, 721, 741, 766, 799, 824. 
526. Дробленхова Н. Ф. В. П. Адрианова-Перетц — преподаватель и редактор // 
ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 26-32. См. № 483. 
527. Дробленкова Н. Ф. Ранняя редакция жития Епифания // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 
223—242. См. № 483. 
С публикацией текста Жития. 
528. Дубовик Н. П. К изучению Повести о воеводе Евстратии // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. 
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529. Дубовик Н. П. К проблеме атрибуции Повести о Евстратии // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 
29. С. 198—206. См. № 483. 
530. Дубовик Н. П. Повесть о Евстратии (Текстологическое и историко-литературное 
исследование): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / АН СССР. ИРЛИ. — Л., 1974. — 18 
с. 
531. Дубровина В. Ф. К изучению слов греческого происхождения в сочинениях 
древнерусских авторов // Памятники русского языка: Вопросы их исследования и 
издания. М., 1974. С. 62—104. См. № 695. 
На материале списка Киево-Печерского патерика ГПБ, Q. п. 1. 31. 
532. Дылевский Н. М. Некоторые лексические элементы «Слова о полку Игореве» в 
свете словарных данных современного болгарского языка // Вопросы исторической 
лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974. С. 27—35. См. № 
486. 
Коммент. в словам «върху древа», «кають», «полозие», «на Канину». 
533. Жарков И. А. «Новый летописец» по списку М. А. Оболенского // Летописи и 
хроники. 1973. М., 1974. С. 293—298. См. № 623. 
534. Железняк I. М. Історія літописного Мутижиръ // Мовознавство. 1974. № 3. С. 61—
65. 
Коммент. к топониму из Ипатьевской летописи (под 1160 г.). 
535. Жемайтис С. С. Заметки о стиле, и жанре «Иного сказания» // Филология: Сб. 
студенч. и аспирант, работ / МГУ. М., 1974. Вып. 3. С. 19—27. 
536. Жерневская И. Ради скорого младенческого научения: 400 лет «Азбуки» Ивана 
Федорова // Наука и религия. 1974. № 9. С. 73—75. 
537. Жуковская Л. П. Инициалы в древнерусских рукописных книгах // Рус. речь. 1974. 
№ 3. С. 108-120. 
538. Жуковская Л. П. О правомерности «широких дат» для пергаменных рукописей: (на 
материале рукописей III b 22 и IV d 12 Югославянской академии) // Проблемы 
палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. С. 39—53. См. № 726. 



539. Жуковская Л. П. Работа В. В. Виноградова по изучению языка древнерусских 
рукописей // Исследование по славянской филологии. М., 1974. С. 87—100. См. № 560. 
Работа В. В. Виноградова над текстом Жития Саввы Освященного. 
540. Жуковская Л. П. Работа над Сводным каталогом славяно-русских рукописей и 
некоторые вопросы методики их описания // Археографический ежегодник за 1972 год. 
М., 1974. С. 243—247. См. № 438. 
541. Жуковская Л. П. Рукописи полного апракоса милятинского класса // Памятники 
русского языка: Вопросы исследования и издания. М., 1974. С. 29—61. См. № 695. 
542. Жуковская Л. П. Связь изучения изобразительных средств и текстологии 
памятника // Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С. 58—69. 
См. № 525. 
Мстиславово евангелие. 
543. Жуковская Л. П. Экслиттеральные способы определения разных почерков // 
Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С. 29—37. См. № 525. 
544. Жуковская Л. П., Панкратова Н. П. Древнерусское сß и при глаголах в 
издаваемом тексте и словоуказателе // Памятники русского языка: Вопросы 
исследования и издания. М., 1974. С. 268—282. См. № 695. 
545. Запаско Я. Мистецька спадщина Івана Федорова [Запаско А. Художественное 
наследие Ивана Федорова]. — Львов: изд. Вища школа, изд-во Львовского ун-та, 1974. 
— 224 с., (текст параллельный на укр. и рус. языках). 
Кодикологическое описание изданий Ивана Федорова, описание шрифтов, гравюр, 
заставок, концовок и инициалов. С. 87—157: указатель шрифтов и украшений; с. 159—
220: альбом. 
Рец.: Исаевич Я. Д. // Вопросы истории естествознания и техники 1977. Вып. 3—4. С. 
115—117. 
546. Запаско А. «Рукоделием Ивана Филиповича»: Об оформлении украинской 
старопечатной книги // В мире книг. 1974. № 4. С. 32—34. 
547. Зимин А. А. Источниковедческие проблемы раннего нестяжательства // Вопросы 
историографии и источниковедения. Казань, 1974. С. 87—103. См. № 484. 
Максим Грек, Вассиан Патрикеев, полемика с Н. А. Казаковой и Г. Н. Моисеевой. 
548. Зимин А. А. Летописные свидетельства о коронации Дмитрия-внука и заговоре 
Владимира Гусева: (1497—1498 гг.) // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 240—252. 
См. № 623. 
549. Зимин А. А. О методике изучения древнерусского летописания// ИОЛЯ. 1974. вып. 
33, № 5. С. 454—464. 
Критика статей А. Г. Кузьмина «Спорные вопросы методологии изучения русских 
летописей» (См. № 198) и «К спорам о методологии изучения начального летописания» 
(См. № 196); принципы и текстологическое изучение «Повести временных лет». 
550. Зубова Л. В. Напряженные редуцированные в Июньской минее XII века (Соф. 206) 
// Вестн. ЛГУ. 1974. № 8. Сер. История, яз., лит. Вып. 2. С. 118—124. 
551. Зыков Э. Г. Русская переделка древнеболгарского стихотворения // ТОДРЛ. Л., 
1974. Т. 28. С. 308—316. См. № 561. 
«Азбучная молитва» («Пролог о Христе» Константина Преславского) и ее рус. 
переработка (ГИМ, собр. Уварова, Q. 778). Публикация текста. 
552. Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей: 
Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов / АН СССР. Ин-т 
славяноведения и балканистики. — М.: Наука, 1974. — 343 с. 
С использованием «Сказания о построении града Ярославля», «Слова о полку 
Игореве». 
553. Ильина Т. В. О графике новгородской рукописной книги XIV века на примере. 



Евангелия Микулы 1362 года из собрания ГПБ // Проблемы развития русского 
искусства. Тематич. сб. науч. трудов / АХ СССР. Ин-т живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина; Отв. ред. А. Л. Каганович. Л., 1974. С. 3—10. 
554. Ильина Т. В. О псковской книжной графике XIII—XV вв. // Культура 
средневековой Руси. Л., 1974. С. 136—139. См. № 617. 
555. Инструкция по описанию славяно-русских рукописей XI—XIV вв. для Сводного 
каталога рукописей, хранящихся в СССР / Археографическая комиссия Академии наук 
СССР; Сост. Л. П. Жуковская, Н. Б. Шеламанова. — М., 1974. — 44 с. 
556. Исаевич Я. Год издания — 1483-й // В мире книг. 1974. № 4. С. 78—79. 
Издатель XV в. Юрий Котермак (Юрий Дрогобыч). 
557. Исаевич Я. Д. Деятельность Ивана Федорова на Украине // Вопр. истории. 1974. № 
5. С. 211—216. 
558. Исаевич Я. Д. Из истории культурных связей Галицко-Волынской Руси с 
западными славянами в XII—XIV вв. // Польша и Русь. М., 1974. С. 261—275. См. № 
715. 
С. 260—270: Галицко-Волынская летопись. 
559. Исаевич Я. Д. Последние годы деятельности Ивана Федорова: (К 400-летию 
книгопечатания на Украине) // Книга: Исследования и материалы М., 1974. Сб. 29. С. 
79—97. См. № 580. 
560. Исследование по славянской филологии: Сб., посвященный памяти академика B. 
В. Виноградова / МГУ; Отв. ред В. А. Белошапкова и Н. И. Толстой. — М.: Изд-во 
МГУ, 1974. — 361 с. См. № 539, 601, 605, 644, 666, 736, 787. 
561. Исследования по истории русской литературы XI—XVII вв. / АН СССР. ИРЛИ; 
Отв. ред. Д. С. Лихачев. — Л.: Наука, 1974. — 431 с. (Труды Отд. древнерус. лит.; Т. 
28). См. № 423, 424, 431, 435, 452, 460, 462, 465, 473, 479, 509, 510, 513, 514, 518, 520, 
528, 551, 565, 575, 576, 595, 641, 642, 649, 652, 669, 698, 719, 730, 731, 749, 751, 783, 784, 
809, 823. 
562. Исследования по русскому языку и языкознанию: Сб. трудов / МГПИ; Отв. ред. А. 
Н. Стеценко. — М., 1974. — 356 с. См. № 714, 792. 
563. Историко-филологические исследования: Сб. статей памяти академика Н. И. 
Конрада / АН СССР. ОЛЯ. ИМЛИ. — М.: Наука, 1974. — 456 с. См. № 614, 630. 
564. К. Л. Основные проблемы греческой и славянской библейской текстологии // 
Журнал Московской патриархии. 1974. № 1. С. 77—79. — Авт: К. Логачев. 
565. Казакова Н. А. К изучению Кормчей Вассиана Патрикеева // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 
28. С. 345—349. См. № 561. 
566. Казакова Н. А. Новый список сочинений Вассиана Патрикеева // ТОДРЛ. Л., 1974. 
Т. 29. С. 194—197. См. № 483. 
Сборник № 373 собрания М. Н. Тихомирова. 
567. Калиганов И. И. К вопросу о текстологическом изучении русского жития Георгия 
Нового // Сов. славяноведение. 1974. № 3. С. 73—81. 
Археогр. обзор списков. 
568. Каменева Т. Н. Орнаментика и иллюстрации черниговских изданий XVII—XVIII 
веков // Книга: Исследования и материалы. М., 1974. Сб. 29. С. 171—181. См. № 580. 
569. Каменцева Е. И., Устюгов Н. И. Русская сфагистика и геральдика. — 2-е изд., доп. 
— М.: Высш. школа, 1974. — 264 с. 
С. 61—172: печати и гербы Древней Руси. 
Рец.: Соболева И. Л. Учебное пособие о гербах и печатях // Сов. архивы. 1975. № 2. С. 
100—102. 
Stökl G. // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1975. H. 4. S. 547—549. 
570. Кваша Л. Ю. Народно-бытовая лексика Вологодско-Пермской летописи: Автореф. 



дис. ... канд. филол. наук. / МГПИ. — М., 1974. — 23 с. 
571. Клейненберг И. Э. «Дедрик Бернский» в Новгородской I летописи // Летописи и 
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«Повесть о взятии Царьграда фрягами». 
572. Клепиков С. А. О допетровской бумаге и «Бумаге для царя (Письме Ивана IV)» Э. 
Кинана // Книга: Исследования и материалы. М., 1974. Сб. 28. 
C. 157—161. См. № 579. 
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первой половины XVI в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1974. Вып. 
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Сборники Волоколамского монастыря, содержащие летописные и хронографические 
фрагменты. Русский хронограф редакции 1512 г. 
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Новгородская V и Иоасафовская летописи, «Слово о житии и преставлении» Дмитрия 
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См. № 496, 572. 
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581. Книговед. Книговедческое обозрение // В мире книг. 1974. № 3. С. 86—87. 
Изучение истории русского книгопечатания и деятельности Ивана Федорова. 
582. Книговедение и его задачи в свете актуальных проблем советского книжного дела: 
Вторая Всесоюзная науч. конф. по проблемам книговедения / АН СССР. Науч. совет по 
истории мировой культуры, Мин-во культуры СССР, ГБЛ, Госкомиздат Совета 
Министров СССР, Всесоюзная книжная палата. 
Секция рукописной книги. Тезисы докладов. — М., 1974. — 41 с. 
С. 3—6: Розов Н. Н. Статистика и географическое распространение русской книги XI—
XIV вв.; с. 6—9: Жуковская Л. П. Типичное в украшении русской пергаменной книги; 
с. 9—13: Кукушкина М. В. Из истории создания рукописной книги на севере Русского 
государства в XVI—XVII вв.; с. 13—16: Запаско А. П. Ренессансные мотивы в 
украинском рукописном искусстве середины XVI в.; с. 16—17: Моисеева Г. Н. К 
проблеме взаимодействия рукописной и печатной книги в России XVIII века; с. 17—20: 
Гольдберг А. Л. Историкополитические идеи русской книжности XVI—XVII вв.; с. 
22—26: Кучкин В. А. О формировании Великих Миней Четий митрополита Макария; с. 
27—31: Апанович Е. М. Записи на рукописных книгах ЦНБ УССР и их 
источниковедческое значение; с. 34—37: Бубнов Н. Ю. Книга раннего 
старообрядчества; с. 38—40: Лебедева И. Н. Записи писцов в греческих рукописных 
книгах (по материалам собрания Библиотеки АН СССР). 



Секция истории книги (Общие проблемы истории книги. История книги в СССР в 
XV—XIX вв.) — М., 1974. — 114 с. 
С. 3—9: Луппов С. П. История книги как научная дисциплина; с. 27—30: Анушкин А. 
И. Виленская типография Франциска Скорины; с. 39—44: Гусева А. А. Взаимосвязи 
украинских типографий конца XVI — первой половины XVII вв. (проблема миграции 
типографских материалов); с. 44—46: Сапунов Б. В. Украинская книга в России в XVII 
в.; с. 46—48: Мацюк О. Я. Спиридон Соболь и русско-украинско-белорусские связи; с. 
48—52: Исаевич Я. Д. Типография Михаила Слезки и ее роль в Межславянских 
культурных связях; с. 52—54: Выдашенко М. Книгопечатание в Уневе в XVII—XVIII 
вв. 
583. Князевская О. А. Об одной рукописи ростовской книгописной мастерской XIII в. // 
Археографический ежегодник за 1973 год. М., 1974. С. 183—187. См. № 439. 
Толковый апостол в собр. ГИМ (Синод. № 7). 
584. Ковалев В. А. К вопросу об источниках Вологодско-Пермской летописи // Сборник 
студенческих работ / Вологод. гос. пед. ин-т. Вологда, 1974. Вып. 10. С. 22—28. 
585. Ковешников П. Проблемы «Бояна»: Кто возьмет шефство над литературно-
краеведческим школьным музеем? // Заветы Ильича (г. Белая Калитва). 1974. 16 нояб., 
№ 181. С. 3. 
586—587. Кожин А. Н. Выразительные средства разговорной речи в «Повести о Ерше 
Ершовиче» // Вопросы филологии. М., 1974. С. 91—95. См. № 487. 
588. Козлов В. И. О биолого-географической концепции этнической истории // Вопр. 
истории. 1974. № 12. С. 72—86. 
Обзор работ Л. Н. Гумилева. 
589. Козырев И. С. Некоторые лексические и фразеологические данные московского 
перевода «Литовского статута» // Вопросы исторической лексикологии и 
лексикографии восточнославянских языков. М., 1974. С. 201—210. См. № 486. 
Анализ перевода статута 1588 г., осуществленного в XVII в. 
590. Колесник Ю. А. Жанровая природа «Слова о полку Игореве» // Вопросы 
специфики жанров художественной литературы (Тез. докл.) [межвуз. науч.-теоретич. 
конф.] / Минск. гос. пед. ин-т. Минск, 1974. С. 15—16. 
591. Колесов В. В. Лексическое варьирование в литературном языке XVII в. // Вопросы 
исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974. С. 
130—137. См. № 486. 
Язык Аввакума. 
592. Колпакова Н. П. Двадцатые годы // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 38—43. См. № 483. 
В. П. Адрианова-Перетц — преподаватель Института истории искусств (1921—1930). 
593. Колычева Е. И., Пронштейн А. П. Русская литературная культура XVI века // Вопр. 
истории. 1974. № 7. С. 112—130. 
С упоминанием источников («Пискаревский летописец», сочинения С. Герберштейна, 
Д. Флетчера, Р. Барберини и др.). 
594. Коновалова О. Ф. В. П. Адрианова-Перетц как исследователь поэтического стиля 
древнерусской литературы // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 22—25. См. № 483. 
595. Коновалова О. Ф. Изобразительные и эмоциональные функции эпитета в Житии 
Стефана Пермского // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 325—334. См. № 561. 
596. Копыленко М. М. Новые труды о переводах Кирилла и Мефодия // Вопр. 
языкознания. 1974. № 2. С. 142—146. 
Обзор книг Е. М. Верещагина: «Из истории возникновения первого литературного 
языка славян. Переводческая техника Кирилла и Мефодия» (1971); «Из истории 
возникновения первого литературного языка славян. Варьирование средств выражения 
в переводческой технике Кирилла и Мефодия» (1972); «Из истории возникновения 



первого литературного языка славян. К проблеме греческо-славянских лексических и 
грамматических вариантов в древнейших славянских переводах» (1972). 
597. Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII — начала XIX в. / АН 
СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, филологии и философии; Отв. ред. Л. А. 
Гольденберг. — Новосибирск: Наука, 1974. — 252 с. 
С. 21—23, 28—34: обзор исследований по истории и культуре книжности и литературы 
Сибири XVI—XVII вв.; с. 44—49: книжность в XVII в. 
Рец: Курсков Ю. Культура Сибири за два века // Новый мир. 1975. № 10. С. 279—281. 
Пушкарев Л. Из прошлого культуры Сибири // В мире книг. 1975. № 3. С. 71—72. 
Фомин А. С. // Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. 1976. № 1. Сер. общ. наук. Вып. 1. С. 156—
157. 
598. Корецкий В. И. Иван Исаевич Болотников // Вопр истории. 1974. № 5. С. 123—136. 
Коммент. к сочинениям и документам Смутного времени о восстании Болотникова. 
599. Корецкий В. И. К вопросу об источниках Латухинской степенной книги // 
Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 328—337. См. № 623. 
600. Корзухина Г. Ф. Еще раз о Тмутараканском болване // Культура средневековой 
Руси. Л., 1974. С. 25—29. См. № 617. 
Коммент. к «Слову о полку Игореве». 
601. Коротаева Э. И. Обращение в языке произведений Аввакума // Исследование по 
славянской филологии. М., 1974. С. 164—172. См. № 560. 
602. Костюхина Л. М. Книжное письмо в России XVII в. / ГИМ. [М.]: Внешторгиздат, 
1974.— 228 с. 
Анализ почерков 296 датированных рукописей XVII в. С. 65—72: Список писцов книг 
XVII в.; с. 73—228: Фотокопии почерков писцов XVII в. 
Рец.: Князевская О. А., Муравьев А. В. // История СССР. 1976. № 6. С. 193-195. 
603. Костюхина Л. М. О некоторых принципах отождествления и типизации почерков в 
русских рукописях рубежа XVI—XVII веков // Древнерусское искусство: Рукописная 
книга. М., 1974. Сб. 2. С. 18—27. См. № 525. 
604. Костюхина Л. М. Почерки московских писцов XVII в. (по материалам 
Государственного исторического музея) // Проблемы палеографии и кодикологии в 
СССР. М., 1974. С. 152—189. См. № 726. 
605. Котков С. И. В. В. Виноградов о значении и методах исследования рукописных 
источников // Исследование по славянской филологии. М., 1974. С. 173—180. См. № 
560. 
606. Котляр М. Ф. Допоміжні дисципліни на сучасному етапі розвитку історичної науки 
// Український історичний журнал. 1974. № 2. С. 81—88. 
Обзор современных исследований по вспомогательным историческим дисциплинам. 
607. Кочетков И. А. Житийная икона в ее отношении к тексту жития. Автореф. дис. ... 
канд. искусствоведения / МГУ. — М., 1974. — 33 с. 
608. Кратчайшая редакция «Жития» протопопа Аввакума [подг. текста и вступ. заметка 
В. С. Румянцевой] // Археографический ежегодник за 1973 год. М., 1974. С. 267—279. 
См. № 439. 
Текст по списку ГБЛ, соб. Е. В. Барсова, № 983.1. 
609. Куза А. В., Медынцева А. А. Заметки о берестяных грамотах// Нумизматика и 
эпиграфика / АН СССР. Ин-т археологии. М.: Наука, 1974. Т. 11. С. 215—230. 
610. Кузаков В. К. Естественно-научные представления на Руси: (X—XV вв.) // Вопр. 
истории. 1974. № 1. С. 121—137. 
Сочинения Кирика, сообщения летописей об астрономических явлениях, сведения о 
мироздании в памятниках переводной литературы. 
611. Кузьмин А. Г. Важный вклад в изучение древнерусской историографии // Вопр. 



истории. 1974. № 4. С. 121—131. 
Отклик на кн. Б. А. Рыбакова «Древняя Русь. Сказания, былины, летописи» (М., 1963) и 
«“Слово о полку Игореве” и его современники» (М., 1971). 
612. Кузьмин А. Г. Об этнической природе варягов: (К постановке проблемы) // Вопр. 
истории. 1974. № 11. С. 54—83. 
Коммент. к «Повести временных лет», анализ взглядов Г. Ловмянского, А. А. 
Шахматова, В. Г. Васильевского и др. 
613. Кузьмин А. Г. Сказание об апостоле Андрее и его место в Начальной летописи // 
Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 37—47. См. № 623. 
«Повесть временных лет», Сказание о славянской грамоте. 
614. Кузьмин А. И. Военная тема в литературе Древней Руси // Историко-
филологические исследования. М., 1974. С. 151—160. См. № 563. 
615. Кузьмин А. И. Героическая тема в русской литературе. — М.: Просвещение, 1974. 
— 304 с. 
С. 8—21: Поэтика героического в древнерусской литературе. 
Рец.: Моисеева Г. Н. Книга о героическом характере русской литературы // Рус. лит. 
1975. № 2. С. 249—252. 
Хаустова Ю. Ф. Новая книга // Рус. речь. 1975. № 2. С. 149—150. 
616. Кузьмина Л. Ф. Хроника // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 369—370. См. 
№ 623. 
Заседание Археографической комиссии и Группы по изданию «Полного собрания 
русских летописей», посвященное 75-летаю А. Н. Насонова. 
617. Культура средневековой Руси: Посвящается 70-летию М. К. Каргера / АН СССР. 
Ин-т археологии; Отв. ред. А. Н. Кирпичников и П. А. Раппопорт. — Л.: Наука, 1974. 
— 215 с. См. № 429, 491, 554, 600, 645, 676, 723, 816, 826. 
618. Кучкин В. А. Арсений Николаевич Насонов: Биография и творческий путь // 
Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 5—26. См. № 623. 
Работы А. Н. Насонова о тверском летописании, изучение и издание Псковских 
летописей, Новгородской I летописи, книга «История русского летописания XI — нач. 
XVIII века». 
619. Кучкин В. А. Повесть о Михаиле Тверском: (Историко-текстологическое 
исследование) / АН СССР. Ин-т истории СССР; Отв. ред. В. Т. Пашуто. — М.: Наука, 
1974. — 291 с. 
Рец.: Калиганов. И. Принос в изучаването на древнеруската литература // Език и 
литература. 1977. № 2. С. 84—85. 
Fennell J. // Russia Mediaevalis. 1977. Т. 3. P. 93—98. 
620. Кучкин В. А., Попов Г. В. Государев дьяк Василий Мамырев и лицевая книга 
пророков 1489 года // Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С. 
107—144. См. № 525. 
621. Ларина Т. Н. Некоторые вопросы происхождения «Слова о погибели Рускыя 
земли» // Проблемы истории СССР / МГУ. М., 1974. [Вып. 4]. С. 95—112. 
«Слово» — публицистическое произведение домонгольской эпохи, отражающее 
оппозиционное Ярославу и Юрию Всеволодовичам настроение 20—30 гг. XIII в. 
622. Латышева Г. Г. Публицистический источник по истории опричнины: (К вопросу о 
датировании) // Вопросы историографии и источниковедения отечественной истории. 
М., 1974. С. 30—62. См. № 485. 
Житие митрополита Филиппа; взаимоотношения и датировки редакций. 
623. Летописи и хроники: Сб. статей. 1973 г. Посвящен памяти Арсения Николаевича 
Насонова / АН СССР. Ин-т истории СССР; Отв. ред. Б. А. Рыбаков. — М.: Наука, 1974. 
— 375 с. См. № 42б7 432, 468, 533, 548, 571, 578, 599, 613, 616, 618, 638, 663, 665, 675, 



677, 678, 681, 682, 705, 707, 724, 728, 775, 776, 790, 800, 819, 821, 825. 
Рец..: Grabmüller H.-J. // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1976. Bd 24. N 4. S. 565—
567. 
Sielicki F. // Slavia Orientalis. 1975. Rocz. 24. N 3. S. 348—350. 
624. Лимонов Ю. А. Издание Новгородской первой летописи в Германской 
демократической республике // Археографический ежегодник за 1973 год. М., 1974 С. 
350. См. № 439. 
Об издании: Die erste Novgoroder Chronik nach ihrer ältesten Redaktion 
(Synodalhandschrift) 1016-1333/1352. Leipzig, 1971. 
625. Лихачев Д. С. «Бунт “кромешного” мира» // Материалы Всесоюзного симпозиума 
по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1974. С. 116—118. См. № 656. 
626. Лихачев Д. С. Варвара Павловна Адрианова-Перетц — организатор 
исследовательской работы // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 3—5. См. № 483, 
627. Лихачев Д. С. Задачи составления методик описания славяно-русских рукописей // 
Археографический ежегодник за 1972 год. М., 1974. С. 234—242. См. № 438. 
628. Лихачев Д. С. К вопросу о происхождении названия псковско-новгородских 
еретиков «стригольники» // Сборник докладов и сообщений лингвистического 
общества / Калинин. гос. ун-т. Калинин, 1974. Т. 4. С. 130—132. 
Отклик: Бельчиков Ю. А. // ИОЛЯ. 1977. Т. 36, вып. 3. С. 283. 
629. Лихачев Д. С. Об изучении древней русской литературы в Академии наук за 250 
лет ее существования: (несколько общих наблюдений) // Рус. лит. 1974. № 2. С. 3—13. 
630. Лихачев Д. С. Русское Предвозрождение в истории мировой культуры: 
(конспективное изложение концепции) // Историко-филологические исследования. М., 
1974. С. 17—26. См. № 563. 
631. Лихачев Д. С. Стиль как поведение (К вопросу о стиле произведений Ивана 
Грозного) // Современные проблемы литературоведения и языкознания. М., 1974. С. 
191—197. См. № 773. 
632. Лихачева В. Д. Изображение иконоборцев и иконопочитателей на листах Киевской 
псалтири // Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С. 100—106. 
См. № 525. 
633. Лихачева О. П. О некоторых особенностях Синодального списка древнерусской 
переводной повести «Стефанит и Ихнилат» // Археографический ежегодник за 1972 
год. М., 1974. С. 110—112. См. № 438. 
634. Логачев К. Библейская Комиссия и изучение истории Библии у славян // Журнал 
Московской патриархии. 1974. № 7. С. 76—80. 
635. Логачев К. Проблемы славянского перевода Нового Завета и современная западная 
библейская текстология // Журнал Московской патриархии. 1974. № 11. С. 75—79. 
636. Ломов А. Г. Особенности и структура древнерусского фразеологического словаря: 
(На материале летописей) // Исследования по русскому и славянскому языкознанию. 
Самарканд, 19/4. № 5. С. 64—70 (Труды Самарканд, ун-та; Вып. 250). 
637. Лурье Я. С. Лаврентьевская летопись — свод начала XIV в. // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 
29. С. 50—67. См. № 483. 
638. Лурье Я. С. Летописание XV в. и Кирилло-Белозерский монастырь // Летописи и 
хроники. 1973. М., 1974. С. 202—211. См. № 623. 
Общерусский свод — протограф Ермолинской летописи и Сокращенного 
общерусского свода. 
639. Лурье Я. С. Литература XV—XVI вв. в трудах В. П. Адриановой-Перетц // ТОДРЛ. 
Л., 1974. Т. 29. С. 12—17. См. № 483. 
Исследования «Хождения за три моря» Афанасия Никитина и Царственной книги. 
640. Лурье Я. С. Новгородская Карамзинская летопись // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 



207—213. См. № 483. 
641. Лурье Я. С. Общерусский свод — протограф Софийской I и Новгородской IV 
летописей // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 114—139. См. № 561. 
Состав свода, его источники, время его составления. 
642. Лурье Я. С. Сергей Леонидович Пештич (Некролог) // ТОДРЛ. Л., 1974. — Т. 28. С. 
422—424. См. № 561. 
643. Лурье Я. С. Троицкая летопись и московское летописание XIV в. // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1974. Вып. 6. С. 79—106. См. № 489. 
Лаврентьевская летопись, «Летописец великий русский». 
644. Ляпон М. В. Об отношении языка Курбского к русской литературной норме XVI 
века // Исследование по славянской филологии. М., 1974. С. 227—233. См. № 560. 
На материале «Истории о великом князе Московском». 
645. Мавродин В. В., Фроянов И. Я. «Старцы градские» на Руси X в. // Культура 
средневековой Руси. Л., 1974. С. 29—33. См. № 617. 
Коммент. к «Повести временных лет». 
646. Майхрович С. Иван Федоров и белорусское книгопечатание // Неман. 1974. № 2. С. 
178—182. 
647. Малышев В. И. Новые поступления в собрание древнерусских рукописей 
Пушкинского Дома // Рус. лит. 1974. № 1. С. 231—237. 
648. [Малышев В. И.] От редактора Отдела // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 321 См. № 483. 
649. Малышев В. И. Слово о Федоре Антоновиче Каликине // ТОДРЛ. Л., 1974 Т. 28. С. 
425—426. См. № 561. 
650. Малышев В. И. Сочинения протопопа Аввакума в Древлехранилище Пушкинского 
Дома АН СССР // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 331—338. См. № 483. 
Списки «Жития», «Книги бесед», «Книги толкований и нравоучений», Пятой 
Челобитной царю Алексею Михайловичу, посланий и писем. 
651. Маматова Е. П. Филигрань рукописных памятников // Рус. речь. 1974. № 1. С. 82—
87. 
652. Маркелов Г. В. Археографическая экспедиция на Онежский полуостров летом 
1971 г. // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 408—409. См. № 561. 
653. Маркелов Г. В. К 25-летию Хранилища древнерусских рукописей Пушкинского 
Дома АН СССР // ИОЛЯ. 1974. Т. 33, вып. 2. С. 114—118. 
654. Маркелов Г. В. Пополнение Карельского собрания // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 
353—355. См. № 483. 
655. Маркушевич А. Слово о букваре: К 400-летию первой печатной славянской азбуки 
// В мире книг. 1974. № 9. С. 86—88. 
656. Σημειωτική: Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим 
системам / Тартус. гос. ун-т; Отв. ред. Ю. М. Лотман. — Тарту, 1974. [Вып.] 1(5). — 
252 с. См. № 625, 808. 
657. Материалы XII Всесоюзной научной студенческой конференции, посвященной 
памяти В. И. Ленина. Апрель, 1974. Филология / Новосиб. гос. ун-т. — Новосибирск, 
1974. — 46 с. 
С. 38—39: Шашков А. Т. Сочинения Максима Грека в старообрядческой рукописной 
традиции XVIII века; с. 39—40: Гурьянова Н. С. Старообрядческие сочинения о 
Петре І-антихристе в рукописных сборниках XVIII—XIX вв.; с. 40—42: Малютина Г. Г. 
Из истории русской повести XVII в. «Повесть о крестном сыне»; с. 42—43: Киркинская 
Т. С. «Повесть о царице Динаре». Текстологические заметки; с. 43—44: Киркинская Т. 
С. «Повесть о видении Тарасия-Прохора» в составе сборников XVI—XVIII вв.; с. 44—
45: Лончакова Г. А. К вопросу о жанровой природе «Послания Василия Калики 
Новгородского Федору Доброму Тверскому»; с. 45—46: Фет E. A. Притчи «Варлаама и 



Иосафа» в составе Русского Пролога. 
658. Мацюк О. Я. Папір та філіграні на українських землях (XVI — початок XX ст.) / 
Архивное упр. при Раді Міністрів УССР. Держ. іст. архив УРСР у Львові. — Київ: 
Наукова думка, 1974. — 295 с. 
Рец.: Клепиков С. А. История бумаги и филиграней на Украине // Сов. архивы. 1974. № 
6 С. 112—113. 
Waugh D. С. // Review of Soviet Ukrainian Scholary Publications. Cambridge, Mass. 1974. 
Vol. 5. N 1. P. 28—37. 
659. Медынцева А. А. Новгородские надписи-граффити // Памятники русского языка: 
Вопросы исследования и издания. М., 1974. С. 3—28. См. № 695. 
660. Медынцева А. А. Палеография граффити Новгородского Софийского собора // 
Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. С. 54—71. См. № 726. 
561. Мейендорф И. Ф. О византийском исихазме и его роли в культурном и 
историческом развитии Восточной Европы в XIV в. // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 291—
305. См. № 483. 
662. Меркулова М. В. Языковые средства оценочной авторизации // XXVII 
Герценовские чтения. Филологические науки. Лингвистика: Науч. доклады / ЛГПИ. Л., 
1975. С. 26—30. 
На материале «Жития» Аввакума. 
663. Мещерский Н. А. К вопросу о составе и источниках Академического хронографа // 
Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 212—219. См. № 623. 
664. Мидовский А. Хождение в страну рукописей // Сов. культура. 1974. № 61, 30 
июня. С. 5. 
Археографические экспедиции 1974 г. на Сев. Двину и Пинегу. 
665. Мильготина Л. З. О редакциях и списках Золотаревского сказания // Летописи и 
хроники. 1973. М„ 1974. С. 317—327. См. № 623. 
666. Михаила Г. К изучению двуязычных славяно-румынских текстов XVI в. // 
Исследование по славянской филологии. М., 1974. С. 40—51. См. № 560. 
С воспроизведением фрагментов из рукописи XVI в. Апостола. 
667. Михалева А. Н. Краткий отчет о новых поступлениях рукописей в библиотеку 
(1969—1973 гг.) / ГПБ; Ред. Р. Б. Заборова. — Л., 1974. — 152 с. 
С. 75—79, 85—88, 102—103: сведения о древнерусских рукописях. 
668. Мишлеї П. Роль Києво-Могилянської колегиї в оновленні російської літератури 
кінця XVII ст. // Slavica. 1974. Т. 13. P. 59—74. 
Выпускники и сотрудники Киево-Могилянской Академии (Симеон Полоцкий, Петр 
Могила, Димитрий Туптало, Феофан Прокопович и др.) и их роль в рус. культуре кон. 
XVII — нач. XVIII в. 
669. Моисеева Г. Н. Древнерусские литературные памятники в исторических драмах 
Екатерины II // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 289—295. См. № 561. 
Драматические сочинения Екатерины: «Историческое представление ... из жизни 
Рюрика», «Начальное управление Олега...» и «Игорь». 
670. Моисеева Т. Н. Национально-историческая тема в эпической поэме XVIII века // 
Рус. лит. 1974. № 4. С. 35—53. 
С. 48—53: «Россиада» М. М. Хераскова и ее древнерус. источники («Казанская 
история», «История о великом князе Московском» А. Курбского). 
671. Моисеева Г. Н. Хранилищу древнерусских рукописей Пушкинского Дома АН 
СССР-25 лет // История СССР. 1974. № 5. С. 214—215. 
672. Молдавский Д. М. Встречи с Варварой Павловной // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 
47—49. См. № 483. 
Воспоминания о В. П. Адриановой-Перетц. 



673. Молева Н. Этот непонятный XVII век // Знание — сила. 1974. № 2. С. 21—24. 
Культура и книжность XVII в. 
674. Молодчиков О. В. Важлива ділянка вітчизняної культури // Український 
історичний журнал. 1974. № 2. С. 30—38. 
С. 30—32: книгопечатание в XVI—XVII вв. 
675. Муравьева Л. Л. Об общерусском источнике Владимирского летописца // 
Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 143—149. См. № 623. 
Летописец Великий Русский. Троицкая летопись. Симеоновская летопись. 
676. Мурьянов М. Ф. К символике нередицкой росписи // Культура средневековой 
Руси. Л., 1974. С. 168—170. См. № 617. 
Коммент. к фреске «Страшный суд» и изображению святой Анастасии. 
677. Мурьянов М. Ф. О летописных статьях 1039 и 1131 гг. // Летописи и хроники. 
1973. М., 1974. С. 111—114. См. № 623. 
Время освящения Десятинной церкви в Киеве. 
678. Мюллер Л. Древнерусское сказание о хождении апостола Андрея в Киев и 
Новгород // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 48—63. См. № 623. 
679. Набокина З. И. Очерки по морфологии имен существительных в сочинениях 
протопопа Аввакума: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горьков. ун-т. — Горький, 
1974. — 33 с. 
680. Назаревский А. А. Из воспоминаний о молодых годах В. П. Адриановой-Перетц // 
ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 33—37. См. № 483. 
681. Назаров В. Д. «Новый летописец» как источник по истории царствования 
Лжедмитрия I // Летописи и хроники. 19,73. М., 1974. С. 299—310. См. № 623. 
682. Наумов Е. П. К истории летописного «Списка городов дальних и ближних» // 
Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 150—163. См. № 623. 
683. Научные заседания Сектора древнерусской литература Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР в 1962—1972 гг. // ТОДРЛ. Л., 
1974. Т. 29. С. 368—376. См. № 483. 
684. Немировский Е. Л. Иван Федоров на Украине // В мире книг. 1974. № 2. С. 78—81. 
685. Немировский Е. Л. Научная конференция «Рукописная и печатная книга (к 
проблеме взаимосвязей)» // Книга: Исследования и материалы. М., 1974. Сб. 28. С. 5—
20. См. № 579. 
Конференция, состоявшаяся 2—4 апр. 1973 г. в Москве. Доклад Д. С. Лихачева 
«Некоторые вопросы изучения преемственной связи первопечатных изданий с 
рукописной книгой». Доклады Н. Н. Розова, Т. Н. Копреевой, А. Н. Гольдберга, В. А. 
Кучкина, Н. В. Синицыной и др. 
686. Немировский Е. Л. Начало книгопечатания на Украине: Иван Федоров. — М.: 
Книга, 1974. — 224 с. 
Книги, изданные Иваном Федоровым во Львове и Остроге (Апостол 1574 г., Азбука 
1574 г., Острожская библия и др.). 
Рец.: Исаевич Я. Д. Монография о деятельности Ивана Федорова на Украине // Книга. 
Исследования и материалы. М., 1975. Сб. 31. С. 186—190. 
Freydank D. // Zeitschrift für Slawistik. 1976. Bd 21. H. 3. P. 423—425. 
687. Немировский Е. Л. Федоровские чтения // Вестн. АН СССР. 1974. № 5. С. 136—
137. 
Доклады А. А. Сидорова, А. И. Дея, Я. Д. Исаевича, А. П. Запаско, Е. Л. Немировского 
на чтениях, состоявшихся в Москве в декабре 1973 г. 
688. Николаева Т. В. Художественное ремесло Московской Руси. Автореф. дис. ... д-ра 
ист. наук / АН СССР. Ин-т археологии. — М., 1974. — 40 с. 
689. Орешников А. С. О составе одного из источников древнерусского словаря // 



Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М„ 
1974. С. 218—223. См. № 486. 
Язык Троицкого списка Правды Русской. 
690. Орлова Т. И. Лексические варианты в составе оригинальных статей Пролога // 
Актуальные проблемы лексикологии и словообразования / Новосиб. ун-т. Новосибирск, 
1974. Вып. 3. С. 152—162. 
691. Орнаментика русских рукописей XI—XVII веков (по материалам собрания Отдела 
рукописей Гос. Исторического Музея) // Древнерусское искусство: Рукописная книга. 
М., 1974. Сб. 2. С. 197—335. См. № 525. 
С. 198—204: О. И. Подобедова. Предисловие; С. 205—218: Т. Н. Протасьева. 
Византийский орнамент; С. 219—239: М. В. Щепкина. Тератологический орнамент; С. 
240—264: Э. В. Шульгина. Балканский орнамент; С. 296—335: Т. В. Дианова. 
Старопечатный орнамент. 
692. Оскоцкий В. Связь времен: (историческая тема в многонациональной сов. прозе 
наших дней) / Нар. ун-т культуры. — М.: Знание, 1974. — 159 с. 
Романы и повести на сюжеты древнерус. истории и лит. («Диво», «Смерть в Киеве» П. 
Загребельного, «Господин Великий Новгород» Д. Балашова, «Черные люди» Вс. Н. 
Иванова, «Зори над Русью» М. Рапова и др.) 
693. Охманьский Е. Гедиминовичи — «правнуки Сколомендовы» // Польша и Русь. М., 
1974. С. 358—364. См. № 715. 
Коммент. к «Задонщине». 
694. Охрименко П. П. Где же конец или начало? (к вопросу о периодизации русской 
литературы) // Рус. лит. 1974. № 1. С. 94—97. 
Суждения о периодизации древнерус. лит. 
695. Памятники русского языка: Вопросы исследования и издания / АН СССР. Ин-т 
рус. яз.; Отв. ред. Л. П. Жуковская, Н. С. Коткова. — М.: Наука, 1974. — 352 с. См. № 
430, 445, 458, 482, 497, 515, 531, 541, 544, 659, 781. 
696. Панкратова Н. П. О древнерусской тайнописи // Рус. речь. 1974. № 4. С. 121—129. 
697. Панченко А. М. Древлехранилищу Пушкинского Дома — четверть века // Вестн. 
АН СССР. 1974. № 7. С. 124—126. 
698. Панченко А. М. Материалы по древнерусской поэзии, I—III: I. Стихотворное 
наставлении о чтении вирш. II. Похвала грамматике. III. Декламации Сильвестра 
Медведева с честь царевны Евдокии // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 368—375. См. № 561. 
С. 371—375: публикация текста «Похвалы Евдокии». 
699. Панченко А. М. «Переходный век» в трудах В. П. Адриановой-Перетц // ТОДРЛ. 
Л., 1974. Т. 29. С. 18—21. См. № 483. 
Житие Алексея человека божия в трудах В. П. Адриановой-Перетц; памятники 
демократической сатиры. 
700. Панченко А. М. «Russia Mediaevalis» — новый европейский орган по изучению 
Древней Руси // Рус. лит. 1974. № 2. С. 232—234. 
Отклик на кн.: Russia Mediaevalis Т. 1. Ediderunt John Fennell, Ludolf Müller, Andrzej 
Poppe. München, 1973. 
701. Панченко А. М. Юродство как зрелище // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 144—154. См. 
№ 483. 
702. Пасинецький С. З. Іван Федоров — друкар календарних творів // Український 
історичний журнал. 1974. № 6. С. 112—116. 
«Хронология» Андрея Рымши, изданная в Остроге в 1581 г. 
703. Пастушенков Г. А. Отвлеченные наименования качества и состояния в 
древнерусском переводе «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия; (К вопросу о 
системе словообразования в древнерусском языке ранней письменной эпохи) // 



Материалы VIII конференции преподавателей русского языка педагогических 
институтов Московской зоны / Моск. обл. пед. ин-т. М., 1974. Вып. 2, ч. 2. С. 94—103. 
704. Пашуто В. Т., Рыбаков Б. А. Корпус древнейших источников по истории народов 
СССР // Вопр. истории. 1974. № 7. С. 49—54. 
705. Пашуто В. Т. Летописная традиция о «племенных княжениях» и варяжский вопрос 
// Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 103—110. См. № 623. 
706. Пенкова П. О втором южнославянском влиянии на русскую летописную традицию 
// Scando-Slavica. 1974. Т. 20. Р. 105—116. 
Летописный сборник 1676 г. Копенгагенской Королевской б-ки (№ 147), содержащий 
Хронограф 1512 г., Софийскую вторую летопись и «Откровение» Мефодия Патарского. 
707. Перени Й. Угры в «Повести временных лет» // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. 
С. 92—102. См. № 623. 
708. Пиотровская Е. К. К изучению «Летописца вскоре» константинопольского 
патриарха Никифора // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 170—177. См. № 483. 
709. Пиотровская Е. К. «Летописец вскоре» константинопольского патриарха 
Никифора и «Изборник Святослава» 1073 г. // Социально-политическая история СССР: 
Сб. статей аспирантов и соискателей / АН СССР. Ин-т истории СССР. Ленингр. отд-
ние. М.; Л., 1974. Ч. 2. С. 113—126. 
710. Пиотровская Е. К. О третьей русской редакции «Летописца вскоре» 
константинопольского патриарха Никифора // Византийский временник / АН СССР. 
Ин-т всеобщей истории; Отв. ред. З. В. Удальцова. М.: Наука, 1974. Т. 36. С. 147—153. 
711. Пихоя Р. Г. Документы покаянного права о положении трудящихся в Древней Руси 
(XI — первая половина XIII в.) // Вспомогательные исторические дисциплины / Урал. 
гос. ун-т. Свердловск, 1974. сб. 2. С. 5—18. 
Канонические ответы митрополита Иоанна. «Вопрошание» Кирика. «Наказание и 
заповедь св. отец о наказании и поучение». 
712. Пихоя Р. Г. Опыт изучения ранних новгородских памятников церковного права: 
(Правило «Аще двоеженец» и Вопрошание Кириково) // Вспомогательные 
исторические дисциплины. Свердловск, 1974. Сб. 1. С. 9—16. См. № 490. 
713. Полеховская Т. Б. О толковании новгородских икон XV века «Битва новгородцев с 
суздальцами» // Русская культура и искусство. Л.: Аврора, 1974. [Вып.] 3. С. 30—35 
(Труды государственного Эрмитажа; Т. 15). 
«Битва новгородцев с суздальцами», «Чудо от иконы Знамение». 
714. Полковникова С. А. О некоторых синтаксических функциях действительных 
причастий в древнерусском языке: (На материале «Жития Феодосия Печерского») // 
Исследования по русскому языку и языкознанию. М., 1974. С. 272—281. См. № 562. 
715. Польша и Русь: Черты общности и своеобразия в историческом развитии Руси и 
Польши XII—XIV вв. / АН СССР. Комис. истории СССР и ПНР, Ин-т славяноведения и 
балканистики, Ин-т истории СССР; Ред. Б. А. Рыбаков. — М.: Наука, 1974. — 424 с. 
См. № 502, 558, 693, 746. 
716. Полякова Л. А. О некоторых особенностях употребления причастных форм в 
Успенском сборнике XII—XIII вв. // Сборник аспирантских работ. Гуманитарные 
науки. Языкознание / Казан. ун-т. Казань, 1974. С. 72—79. 
717. Понырко Н. В. Выговское силлабическое стихотворство // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. 
С. 274—290. См. № 483. 
С публикацией текстов. 
718. Понырко Н. В. Кирилло-Епифаниевский житийный цикл и житийная традиция в 
выговской старообрядческой литературе // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 154—169. См. № 
483. 
Житие Епифания и Старца Кирилла. 



719. Понырко Н. В. Поездка за рукописями в Беломорье летом 1971 г. // ТОДРЛ. Л., 
1974. Т. 28. С. 410—411. См. № 561. 
720. Попов А. И. Берестяные грамоты и местная диалектная лексика // Диалектная 
лексика. 1973 / АН СССР. Ин-т рус. яз. Л.: Наука, 1974. С. 5—8. 
721. Попова О. С. Новгородские миниатюры второй четверти XIV века // 
Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С. 70—99. См. № 525. 
Евангелие XIV в. ГИМ, собр. Хлудова, № 30. 
722. Поппэ А. В. К вопросу об ультрамартовском стиле в «Повести временных лет» // 
История СССР. 1974. № 4. С. 175—178. 
723. Поппэ А. В. О записи игумена Сильвестра // Культура средневековой Руси. Л., 
1974. С. 51—52. См. № 617. 
Коммент. к записи переписчика «Повести временных лет». 
724. Поппэ А. В. Родословие Мстиши Свенельдича // Летописи и хроники. 1973. М., 
1974. С. 64—91. См. № 623. 
Коммент. А. А. Шахматова и А. В. Соловьева к летописному тексту. Сведения о 
Мстише в «Истории» Длугоша. 
725. Прийма Ф. Я. Голоса, вторящие плачу Ярославны // Современные проблемы 
литературоведения и языкознания. М., 1974. С. 200—210. См. № 773. 
Плачи в «Слове о полку Игореве» («Жены руския въсплакашась...» и «Плачется мати 
Ростиславля...»). 
726. Проблемы палеографии и кодикологии в СССР / АН СССР. Ин-т истории СССР, 
Ин-т всеобщей истории, Археогр. комис. при отд-нии истории; Отв. ред. А. Д. 
Люблинская. — М.: Наука, 1974. — 442 с. См. № 517, 538, 573, 604, 660, 757, 761, 762, 
767, 778, 806. 
Рец.: Brezuleanu А. М., Velculesku Т. // Synthesis. 1976. Т. 2. Р. 302—304. 
727. Просвирнин А. Афон и Русская Церковь // Журнал Московской патриархии. 1974. 
№ 3. С. 2—25; № 4. С. 5—15; № 5. С. 8—12; № 6. С. 12—27. 
Культурные и литературные связи с Афоном. 
728. Протасьева Т. Н. К вопросу о миниатюрах Никоновской летописи: (Син. № 962) // 
Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 271—285. См. № 623. 
729. Прохоров Г. М. Заметка по поводу статьи Н. А. Чернышева «Апокалипсический 
сюжет Годуновского паникадила Софийского собора в Новгороде» // ТОДРЛ. Л., 1974. 
Т. 29. С. 359—360. См. № 483. 
730. Прохоров Г. М. Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник, Авва 
Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит) в библиотеке 
Троице-Сергиевской лавры с XIV по XVII в. // ТОДРЛ. Л., 1974 Т. 28. С. 317—324. См. 
№ 561. 
731. Прохоров Г. М. Повесть о Батыевом нашествии в Лаврентьевской летописи // 
ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 77—98. См. № 561. 
С. 96—98: запись Лаврентия — переписчика летописи. 
732. Прохоров Г. М. Послания Нила Сорского // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 125—143 
См. № 483. 
С публикацией текстов посланий. 
733. Пушкарев Л. Н. Древлехранилищу Пушкинского Дома — 25 лет // Сов. архивы. 
1974. № 3. С. 119—121. 
734. Пушкарев Л. Н. Русские народные пословицы в записях XVII века // Вопр. 
истории. 1974. № 1. С. 153—161. 
735. Робинсон А. Н. Борьба идей в русской литературе XVII века / АН СССР ИМЛИ. — 
М.: Наука, 1974. — 407 с. 
Взгляды и творчество Аввакума, Симеона Полоцкого, Авраамия, Епифания, Ивана 



Вишенского. Театр Алексея Михайловича. Русский литературный язык XVII в. 
Рец.: Прокофьев Н. И. // ИОЛЯ. 1976. Т. 35, вып. 2. С. 204—206. 
736. Робинсон А. Н. Титульный лист первой монографии В. В. Виноградова // 
Исследование по славянской филологии. М., 1974. С. 287—289. См. № 560. 
Невышедшая в свет работа В. В. Виноградова «О самосожжении у раскольников-
старообрядцев: (XVII—XX в.)». 
737. Рождественская М. В. Чтения по истории литературы и культуры Древней Руси // 
Рус. лит. 1974. № 4. С. 232—233. 
Чтения в Петрозаводске 27—29 мая 1974 г. Доклады Л. А. Дмитриева, В. Г. Базанова, 
Н. В. Понырко, Е. И. Дергачевой-Скоп, В. П. Бударагина, О, А. Белобровой, Д. С. 
Лихачева, А. М. Панченко, Я. С. Лурье, Н. С. Демковой, М. А. Салминой, Р. П. 
Дмитриевой, Н. Ф. Дробленковой, О. В. Творогова, Т. В. Старостиной и др. 
738. Рождественская Т. В. Древнерусские надписи-граффити XI—XIV вв. как 
лингвистический источник: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / АН СССР. Ин-т 
языкознания. — Л., 1974. — 22 с. 
739. Розов Н. Н. Заметки о рукописных книгах из библиотеки Псково-Печерского 
монастыря // Археографический ежегодник за 1972 год. М., 1974. С. 259—264. См. № 
438. 
740. Розов Н. Н. К вопросу об участии Илариона в начальном летописании // Летописи 
и хроники. 1973. М., 1974. С. 31—36. См. № 623. 
«Слово о Законе и Благодати» и «Повесть временных лет». 
741. Розов Н. Н. Об идентификации почерков старейших русских книг (XI—XII века) // 
Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С. 14—17. См. № 525. 
Писец Изборника 1073 г. и составитель Изборника 1076 г. — Иоанн. 
742. Росовецкий С. К. К вопросу о времени создания и авторе повести о Петре и 
Февронии // Вісник Київського ун-ту. Сер. Філології. 1974. № 16. С. 56—60. 
Ермолай Еразм — автор Повести. Время создания — XVI век. 
743. Росовецкий С. К. «Повесть о Петре и Февронии» в литературном процессе XVII 
века // Вопросы русской литературы: Республ. межведомств, науч. сб. Львов: Вища 
школа, 1974. Вып. 1(23). С. 49—54. 
744. Рукописное наследие академика М. Н. Тихомирова в архиве Академии наук СССР. 
Научное описание / Сост. И. П. Староверова. — М.: Наука, 1974. — 184 с. (Тр. архива 
АН СССР; Вып. 26). — На тит. л. ошибочно: 25. 
С. 162—166: Что нового внес Шахматов в изучение русских летописей [доклад на 
заседании ОЛЯ и Отделении истории и философии 21 мая 1946 г.]; с. 166—169: Отзыв 
о работе А. Н. Насонова «Летописные памятники Пскова. Исследования и тексты». 
Рец.: Лысенко Т. И. // История СССР. 1976. № 1. С. 199—200. 
745. Русская литература в дискуссиях VII Международного съезда славистов // Рус. лит. 
1974. № 1. С. 100—109. 
С. 102—103: [раздел написан А. М. Панченко] о докладах по древнерусской литературе 
Р. Попа, Б. А. Рыбакова, К. Стифа, И. Кляйна, В. Мисгельда, А. Н. Робинсона, В. А. 
Мошина, А. М. Панченко, О. А. Державиной, С. Матгаузеровой, Д. С. Лихачева, Ю. К. 
Бегунова и др. 
746. Рыбаков Б. А. Политические идеи русских летописцев XII в. (Тезисы) // Польша и 
Русь. М, 1974. С. 18—22. См. № 715. 
«Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», владимиро-суздальское 
летописание, «Слово Даниила Заточника». 
747. Рыбаков Б. А. Языческое мировоззрение русского средневековья // Вопр. истории. 
1974. № 1. С. 3—30. 
Коммент. к «Повести временных лет», «Слову святого Григория изобретено в 



толцех...». 
748. Рыков Ю. Д. «История о Великом князе Московском» А. М. Курбского и 
опричнина Ивана Грозного // Исторические записки / АН СССР. Ин-т истории СССР. 
М.: Наука, 1974. Т. 93. С. 328—350. 
749. Сазонова Л. И. Принцип ритмической организации в произведениях 
торжественного красноречия старшей поры: («Слово о законе и благодати» Илариона, 
«Похвала св. Симеону и св. Савве» Доментиана) // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 30—46. 
См. № 561. 
750. Салмина М. А. К вопросу о датировке «Сказания о Мамаевом побоище» // ТОДРЛ. 
Л., 1974. Т. 29. С. 98—124. См. № 483. 
Соотношение «Сказания» с Летописной повестью о Куликовской битве. 
751. Салтыков А. А. Эстетические взгляды Иосифа Владимирова (по «Посланию к 
Симону Ушакову») // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 271—288. См. № 561. 
752. Сапунов Б. В. Книга в международных культурных связях Руси X—XIII веков // 
Русская культура и искусство. Л.: Аврора, 1974. [Вып.] 3. С. 5—14. (Труды 
Государственного Эрмитажа; Т. 15). 
753. Сапунов Б. В. О почитании книжном // Рус. речь. 1974. № 3. С. 121—127. 
Книги и книжность в Киевской Руси. 
754. Сахаров А. М. Русская духовная культура в XVI столетии // Вопр. истории. 1974. 
№ 9. С. 118—132. 
755. Севастьянова А. А. Записки Джерома Горсея о России в конце XVI — начале XVII 
веков: (Разновременные слои источника и их хронология) // Вопросы историографии и 
источниковедения отечественной истории. М., 1974 С. 63—124. См. № 485. 
С. 87—124: новый перевод «Записок» на рус. яз. 
756. Седова О. Н. Палеографическое и лингвистическое описание древнерусской 
рукописи: (Новгородского евангелия 1270 г.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. — 
М.: Изд-во МГУ, 1974. — 27 с. 
757. Седова О. Н. Сокращенно написанные слова в древнерусском уставном письме 
конца XIII в. (на материале новгородского Евангелия 1270 г.) // Проблемы палеографии 
и кодикологии в СССР. М., 1974. С. 77—78. См. № 726. 
758. Сеник О. Н. Украинские рукописи в коллекции В. Н. Перетца // ТОДРЛ. Л., 1974. 
Т. 29. С. 351—352. См. № 483. 
759. Сергеев В. Н. Надписи на иконах праотеческого ряда иконостаса и 
апокрифические «Заветы двенадцати патриархов» // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 306—
320. См. № 483. 
760. Сетин Ф. И. Печатник книг до того невиданных: (К 400-летию первого русского 
учебника) // Рус. яз. в нац. школе. 1974. № 6. С. 84—88. 
Иван Федоров и его «Азбука». 
761. Сизов Е. С. К вопросу о датировке Шумиловского тома Лицевого свода XVI в. // 
Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. С 126—140. См. № 726. 
762. Симонов Р. А. О глаголическом влиянии на графику кириллического «зело» // 
Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. С. 72—76. См. № 726. 
763. Симонов Р. А. Ошибочная числовая запись как датировочная примета / Сов. 
архивы. 1974. № 3. С. 83—85. 
764. Симонов Р. А. Употребление «юса малого» в значении 1 тысячи в тайнописи XVII 
века // Записки Отдела рукописей / ГБЛ. М.: Книга, 1974. Вып. 35. С. 122—127. 
765. Симонов Р. А. Цифровые алфавиты и состояние грамотности в Древней Руси // 
Математика в школе. 1974. № 1. С. 80—82. 
Берестяные грамоты. 
766. Синицына Н. В. Новые рукописи Михаила Медоварцева // Древнерусское 



искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С. 145—149. См. № 525. 
767. Синицына Н. В. Отождествление почерков русских рукописных книг конца XV — 
первой половины XVI в. и его трудности // Проблемы палеографии и кодикологии в 
СССР. М., 1974. С. 89—113. См. № 726. 
Писец Гурий Тушин. 
768. Скворцова А. А. О логических категориях «Диалектики» Иоанна Дамаскина и их 
отражения в риториках XVII века // Вопросы русского языка и методики его 
преподавания / Краснояр. пед. ин-т. Красноярск, 1974. Вып. 3. С. 3—9 
769. Скрынников Р. Г. Мифы и действительность Московии XVI—XVII веков: (ответ 
профессору Эдварду Л. Кинану) // Рус. лит. 1974. № 3. С. 114—129. 
Отклик на книгу: Edward L. Keenan. The Kurbskii — Groznyi Apocrypha. Cambridge, 
Mass., 1971. 
770. «Слово о полку Игореве» / Ред. текста и прозаич. перевод И. П. Еремина; Поэтич. 
перевод В. А. Жуковского; Вступ. статья Д. С. Лихачева; Гравюры B. А. Фаворского. — 
Куйбышев, 1974. — 64 с. 
Переизд. кн. 1968 г. 
771. Слово про Ігорів похід / Переклад Максима Рильського; Оформлення та 
ілюстрації-ліногравюри художника І. М. Селіванова. — Київ: Дніпро, 1974. — 87 с. 
Древнерус. рисованный текст параллельно с переводом (воспроизведение изд. 1970). 
772. Совещания и конференции, организованные Сектором древнерусской литературы 
Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР в 1962—1972 гг. // 
ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 377—380. См. № 483. 
773. Современные проблемы литературоведения и языкознания: К 70-летию со дня 
рождения академика Михаила Борисовича Храпченко / АН СССР. ОЛЯ; Отв. ред. Н. Ф. 
Бельчиков. — М.: Наука, 1974. — 495 с. См. № 631, 725, 789. 
774. Сокольников М. Золотая книга Палеха // В мире книг. 1974. № 11. С. 32—41. 
И. И. Голиков — иллюстратор «Слова о полку Игореве». 
775. Соловьев А. В. Ростовские хронографы и хронограф Спасо-Ярославского 
монастыря // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 354—359. См. № 623. 
Отклик на статью Л. А. Дмитриева «История открытия рукописи “Слова о полку 
Игореве”» ( В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.; Л., 1962). 
776. Список научных трудов А. Н. Насонова // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 
27—30. См. № 623. 
777. Стрижакова В. И. К вопросу о словообразовательной синонимии: (На материале 
«Временника» Ивана Тимофеева) // Веснік Беларускага державнаго ун-та. Сер. 
Філалогія, журналістка, педагогіка і псіхологія. 1974. № 1. С. 63—65. 
778. Судаков Г. В. Из наблюдений над палеографией скорописи второй половины XVIII 
в. (на материале Государственного архива Вологодской области) // Проблемы 
палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. С. 141—151. См. № 726. 
779. Сюзюмов М. Я. Вспомогательные науки и внутренняя критика источников при 
датировке событий // Вспомогательные исторические дисциплины. Свердловск, 1974. 
Сб. 1. С. 4—8. См. № 490. 
Анализ статьи 971 г. «Повести временных лет» и сведений Льва Дьякона. 
780. Талис Д. Л. Росы в Крыму // Сов. археология. 1974. № 3. С. 87—99. 
С. 88—89: комментарий к употреблению этнонима «рос» в Житии Георгия 
Амастридского. 
781. Тарабасова Н. И. Лингвистические сведения в подстрочных примечаниях // 
Памятники русского языка: Вопросы исследования и издания. М., 1974. 
C. 258—267. См. № 695. 
Подстрочные примечания в критических изданиях древнерусских текстов. 



782. Тарковский Р. Б. О системе пословного перевода в России XII в. // ТОДРЛ. Л., 
1974. Т. 29. С. 243—256. См. № 483. 
Перевод Ф. Г. Гозвинским «Притч или Баснословия Езопа Фриги». 
783. Творогов О. В. О составе и источниках хронографических статей Лицевого свода // 
ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 353—364. См. № 561. 
Летописец Еллинский и Римский второй редакции и Хронограф редакции 1512 года как 
источник Лицевого свода. 
784. Творогов О. В. Повесть временных лет и Хронограф по великому изложению // 
ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 99—113. См. № 561. 
Троицкий хронограф, хронографические палеи, Житие Василия Нового. 
785. Творогов О. В. Хронографы из собрания Пушкинского Дома // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 
29. С. 322—325. См. № 483. 
786. Толочко П. П. Этническое и государственное развитие Руси в ХII—XIII веках // 
Вопр. истории. 1974. № 2. С. 52—82. 
Национальное самосознание Древней Руси в работах Д. С. Лихачева, Б. А. Рыбакова. 
787. Толстой Н. И. Взгляды В. В. Виноградова на соотношение древнерусского и 
древнеславянского литературных языков // Исследование по славянской филологии. М., 
1974. С. 319—329. См. № 560. 
— ТОДРЛ. Т. 28. См. № 561. 
— ТОДРЛ. Т. 29. См. № 483. 
788. Трубачев О. Н. Еще раз «мыслию по древу» // Вопросы исторической 
лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. М., 1974. С. 22—27. См. № 
486. 
Коммент. к тексту «Слова о полку Игореве». 
789. Трубачев О. Н. Этимология и текст // Современные проблемы литературоведения и 
языкознания. М., 1974. С. 448—454. См. № 773. 
Коммент. к выражениям «Слова о полку Игореве»: «утръ же воззни стрикусы», 
«неготовами дорогами». 
790. Улащик Н. Н. Подготовка к печати и издание тома XVII «Полного собрания 
русских летописей» // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 360—368. См. № 623. 
Издание «западнорусских» («белорусско-литовских») летописей: Супрасльской, 
Уваровской, Академической и др. 
791. Устюгов Н. В. Научное наследие: Экономическое развитие, классовая борьба и 
культура в Русском государстве в XVII в.; Народы Средней Азии и Приуралья в XIII—
XVIII. вв. — М.: Наука, 1974. — 254 с. 
С. 75—132: Русская культура XVII в. [разделы: Просвещение и школа; Научная и 
техническая мысль; Устное народное творчество; Литература; Искусство] 
792. Устюгова Л. М. К вопросу об особенностях функционального использования 
лексем с неполногласными и полногласными сочетаниями в «Повести временных лет» 
по Ипатьевскому списку // Исследования по русскому языку и языкознанию. М., 1974. 
С. 148—169. См. № 562. 
793. Ухова Т. Б. Художественное оформление древнерусских рукописных книг (конец 
XIV — первая треть XV в.): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Институт 
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. — Л., 1974. — 14 с. 
794. Ушаков В. Е. О языке научной литературы конца XVII века: (На материале главы 
«О России» русского перевода «Космографии» Г. Меркатора) // Лексика. 
Терминология. Стили: Межвуз. науч. сб. / Горьк. гос. ун-т. Горький, 1974. Вып. 3. С. 
305—328. 
795. Федор Крестьянин. Стихиры / Публ., расшифровка и исследование М. В. 
Бражникова. — М.: Музыка, 1974. — 248 с. (Памятники русского музыкального 



искусства; Вып. 3). 
С. 119—221: Бражников М. Федор Крестьянин — русский распевщик XVI века. 
796. Федоров Иван [Азбука] / Подгот. изд. и послесловие Г. В. Карпюка; Худож. B. П. 
Богданов. — М.: Просвещение, 1974. — 93 с. 
Воспроизведения львовского изд. 1584 г. (не факсимильное — с изменениями в 
формате и цвете). 
Рец.: Замечательный памятник // Книжное обозрение. 1974. № 32, 9 авг. С. 16. 
797. Филин Ф. П. О языке деловой письменности Древней Руси // Вопросы филологии. 
М., 1974. С. 31—37. См. № 487. 
798. Филин Ф. П. Об истоках русского литературного языка // Вопр. языкознания. 1974. 
№ 3. С. 3—13. 
799. Филиппова И. С. Идентификация писцов на основании анализа письма 
скорописных рукописей // Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. 
С. 38—57. См. № 525. 
800. Флоровский А. В. Русское летописание и Я. А. Каменский // Летописи и хроники. 
1973. М., 1974. С. 312—316. См. № 623, 
Литературные обработки «Повести временных лет» в трудах чешских историков XVI—
XVII вв. 
801. Флоря Б. Н. Новое о Грозном и Курбском // История СССР. 1974. № 3. C. 142—
145. 
Публикация «Наказа» посольству О. М. Пушкина в 1581 г. с упоминанием послания А. 
Курбского. 
802. Фролов С. В. Певческие рукописи Древлехранилища Пушкинского Дома // 
ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 339—342. См. № 483. 
803. Хипписли А. Carmen echicum у Симеона Полоцкого // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 
361—364. См. № 483. 
«Диалог краткий» Симеона Полоцкого, фрагменты из «Рифмологиона» (с публикацией 
текста). 
804. Хрестоматия по истории русского литературного языка: Допущено 
Министерством высш. и сред. образования СССР в качестве учеб. пособия для 
студентов филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов / Сост. А. Н. Кожин. — М., 
Высш. школа, 1974. — 415 с. 
С. 12—231: публикация отрывков из памятников древнерус. лит. (преимущественно по 
изд. XIX — нач. XX в. с упрощением орфографии). 
Рец.: Горшков А. И. // Рус. яз. в школе. 1975. № 4. С. 106—108. 
805. Хюттль-Ворт Г. К проблематике норм языка древнерусских летописей // Проблемы 
нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах: Тез. 
докл. на IV заседании междунар. комиссии по славян. лит. яз. Окт. 1974 / АН СССР. 
Ин-т рус. яз. Сов. комитет славистов. 1974. С. 37—38. 
806. Черепнин Л. В. Русская палеография и другие вспомогательные дисциплины // 
Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974. С. 8—29. См. № 726. 
История изучения палеографии в России. Палеография в соотношении с дипломатикой, 
эпиграфикой, берестологией. 
807. Чернов В. А. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» как памятник 
живого русского языка XVII века: (Опыт реконструкции фонетической системы 
индивида по письменному памятнику): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / ЛГУ. — Л., 
1974. — 22 с. 
808. Чернов И. А. Поэтики и поэтика южнославянского барокко // Материалы 
Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1974. С. 
109—115. См. № 656. 



809. Чернышев Н. А. Апокалипсический сюжет Годуновского паникадила Софийского 
собора в Новгороде // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 365—367. См. № 561. 
810. Чирков С. В. Археографический проект А. А. Шахматова // Археографический 
ежегодник за 1973 год. М., 1974. С. 293—297. См. № 439. 
Материалы к изданию русских летописей. 
811. Чистякова Е. В. Синопсис // Вопр. истории. 1974. № 1. С. 215—219. 
812. Членов А. Факты и гипотезы. Академик Б. А. Рыбаков: Кто и когда написал 
«Слово о полку Игореве» // В мире книг. 1974. № 1. С. 67—70. 
Рец. на кн.: Рыбаков Б. А. 1) «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971; 2) 
Русские-летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972. 
813. Чурмаева Н. В. О беле и веверице // Вопросы исторической лексикологии и 
лексикографии восточнославянских языков. М., 1974. С. 223—233. См. № 486. 
Коммент. к тексту «Повести временных лет». 
814. Шайкин А. А. «Повесть о Дмитрии Басарге и сыне его Борзосмысле» и народная 
сказка // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 29. С. 214—222. См. № 483. 
815. Шайкин А. А. Сказка и новелла (на материале русского фольклора и 
древнерусских повестей XV—XVI вв.). Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Казах. Пед. 
ин-т. — Алма-Ата, 1974. — 14 с. 
Повесть о Дмитрии Басарге, Повесть о Петре и Февронии, Сказание о Вавилоне граде. 
816. Шенников А. А. О значениях термина «вежа» // Культура средневековой Руси. Л., 
1974. С. 73—75. См. № 617. 
Коммент. к термину древнерус. письменных источников. 
817. Шмидт С. О. Варвара Павловна Адрианова-Перетц (1888—1972) // 
Археографический ежегодник за 1972 год. М., 1974. С. 375—379. См. № 438. 
818. Шмидт С. О. Деятельность Археографической комиссии АН СССР и актуальные 
задачи научной работы в области специальных исторических дисциплин // 
Южноуральский археографический сборник / АН СССР. Археогр. комис. Южноурал. 
отд-ние, Башкир. филиал АН СССР. Ин-т истории яз. и лит. Уфа, 1973. Вып. 1. С. 10—
22. 
819. Шмидт С. О. Поздний летописчик со сведениями по истории России XVI в. // 
Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 347—353. См. № 623. 
820. Шулежкова С. Г. Именные устойчивые словосочетания в «Житии» протопопа 
Аввакума // Вопросы истории и диалектологии русского языка / Челяб. пед. ин-т. 
Челябинск, 1974. Вып. 6. С. 51—61. 
821. Щапов Я. Н. К характеристике некоторых летописных трудов XV в. // Летописи и 
хроники. 1973. М., 1974. С. 173—186. См. № 623. 
Сборник юридических статей в составе Новгородской I и Софийской летописей. 
822. Щапов Я. Н. О судьбе библиотеки полоцкого Софийского собора // Вопр. истории. 
1974. № 6. С. 200—204. 
823. Щапов Я. Н. Похвала князю Ростиславу Мстиславичу как памятник литературы 
Смоленска XII в. // ТОДРЛ. Л., 1974. Т. 28. С. 47—59. См. № 561. 
С. 59: публикация текста «О великом князе Мьстиславе Смоленьскомъ и о церкви». 
824. Щепкина М. В. Возможность отождествления почерков в древнерусских 
рукописях // Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1974. Сб. 2. С. 7—13. См. 
№ 525. 
825. Ючас М. А. Хроника Быховца // Летописи и хроники. 1973. М., 1974. С. 220—231. 
См. № 623. 
826. Янин В. Л. Церковь Бориса и Глеба в новгородском детинце: (О новгородском 
источнике «Жития Александра Невского») // Культура средневековой Руси. Л., 1974. С. 
88—93. См. № 617. 



827. Alekseev M. Р. Humanistsche Traditionen in Literatur und Publizistik der alten Rus’ // 
A1ekseev M. P. Zur Geschichte russisch-europäischer Literaturtraditionen. Aufsätze aus vier 
Jahrzehnten. Berlin, 1974. S. 61—85. 
828. Lichaczow D. Clověk v literaturěě Staré Rusi. — Praha: Odeon, 1974. — 190 s., 51 il. 
Чешский перевод книги Д. С. Лихачева «Человек в литературе Древней Руси» (М., 
1970). 
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829. Аванесов Р. И. Слово о полку Игореве... // Рус. речь. 1975. № 3. С. 127. 
О грамматической форме «Игореве». 
830. Аверина С. А. Из наблюдений над фразеологическими сочетаниями в древне—
славянском переводе «Жития Епифания Кипрского» XIII в. (к характеристике 
перевода) // Труды Самаркандского государственного университета им. А. Навои. 
Новая сер., вып. 288: Вопросы фразеологии. IX. Материалы всесоюзного 
координационного совещания по вопросам фразеологии / Мин. высшего и среднего 
спец. образования Уз. ССР; Отв. ред. Л. И. Ройзензон. Самарканд: СГУ, 1975. С. 222—
228. 
831. Аверина С. А. К характеристике лексических параллелей в древнеславянских 
переводах (по спискам XIII в.) // Вестн. ЛГУ. 1975. № 2. История. Язык. Литература. 
Вып. 1. С. 121—131. 
Житие Епифания Кипрского по рукоп. ГПБ, Софийское собр. № 1326. 
832. Аверина С. А. Лингвистическое исследование древнеславянского перевода 
«Жития Епифания Кипрского» по русской рукописи ХIII века (ГПБ им. М. Е. 
Салтыкова—Щедрина, Соф. 1326): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / ЛГУ. — Л., 
1975. — 22 с. 
833. Адрианова—Перетц В. П. Новеллистические сюжеты в фольклоре и русской 
литературе XVIII века // XVIII век: Русская литература XVIII века и ее международные 
связи. Л., 1975. Сб. 10. С. 12—17. См. № 886. 
Сюжетные рассказы патериков, «Пчелы», переводных басен, фацеций XVII в.; 
продолжение традиции в XVIII в. 
834. Азволинская И. Д. Неизвестный текст приветствия Ивану Грозному // Памятники 
культуры. Новые открытия. Письменность; Искусство. Археология Ежегодник 1974. 
М., 1975. С. 71—74. См. № 1014. 
Публикация текста по рукописи БАН, Арханг. собр. Д-193 (XVI в.). 
835. Актуальные проблемы исторической лексикологии восточнославянских языков: 
Тез. докл. и сообщ. всесоюз. науч. конференции. Ноябрь 1975 г. АН СССР. АН УССР. 
Ин-т рус. яз., Днепропетров. гос. ун-т; Гл. ред. Ф. П. Филин. — Днепропетровск, 1975. 
— 190 с. 
С. 25—28: Толстой Н. И. Лингвистические аспекты исследования славянского 
язычества; с. 31—33: Русинов Н. Д. Эволюция основной восточнославянской лексики и 
глоттохронологический метод М. Сводеша [Датировка «Слова о полку Игореве» и 
«Задонщины»]; с. 114—115: Кваша Л. Ю. К проблеме выявления диалектной лексики в 
тексте Вологодско-Пермской летописи; с. 148: Миронюк Л. Ф. О переводе некоторых 
«темных мест» «Слова о полку Игореве»; с. 153—155: Шило Г. Ф. Из наблюдений над 
лексикой лексиконов Е. Славинецкого и А. Корецкого-Сатановского. 
836. Алексеев А. А. Академик А. И. Соболевский — историк русского литературного 
языка // Вопр. языкознания. 1975. № 5. С. 127—139. 
837. Алексеев А. А. О названиях частей речи // Рус. речь. 1975. № 3. С. 64—68. 
Трактат «О восьми частях слова», XIV в.; «Донатус», XV в.; «Адельфотис», XVI в.; 
«Грамматика словенска» Лаврентия Зизания, 1596 г.; «Грамматика словенска» Мелетия 
Смотрицкого, 1619 г. 
838. Алексеева Т. А. Древнерусский писатель Кирилл Туровский // Рус. речь. 1975. № 5. 
С. 126—130. 
839. Алексеева Т. А. Лексика «Слов» Кирилла Туровского: Автореф. дис. ... канд. 



филол. наук / АН СССР. Ин-т рус. яз. — М., 1975. — 17 с. 
840. Алехина Л. И. К вопросу об историко-литературном значении раннего перевода 
«Жизнеописания Эзопа» // Литература Древней Руси: Сб. трудов. М., 1975. Вып. 1. С. 
152—159. См. № 971. 
Исследование списка ЦГАДА, ф. 196, собр. Мазурина, № 562, кон. XVII — нач. XVIII 
в. Сравнение художественных приемов «Жития Эзопа» и «Повести о Петре и 
Февронии». 
841. Андрейчева Н. И. Лексика и характеристика древнерусского письменного языка 
(на материале «Хожения за три моря» Афанасия Никитина) // Вестн. МГУ. Сер. 10. 
Филология. 1975. № 2. С. 63—74. 
842. Андрейчева Н. И. Лексика и характеристика языка древнерусского письменного 
памятника. (На материале «Хожения за три моря» Афанасия Никитина в сравнении с 
произведениями древнерусской литературы путешествий XIV—XV вв.): Автореф. дис. 
... канд. филол. наук / МГУ. — М., 1975. — 25 с. 
843. Антокольский П. Г. Нет конца этой встрече... // Комсомол, правда. 1975. 29 нояб., 
№ 279 (15477). С. 4. 
«Слово о полку Игореве». 
844. Антонова М. Ф. Конференция, посвященная Изборнику 1073 года // Рус. лит. 1975. 
№ 2. С. 253—255. 
Конференция в ИРЛИ 31 окт. — 1 нояб. 1974 г. 
845. Антонова М. Ф. Юбилейный год Древлехранилища // Рус. лит. 1975. № 3. 
Заседание в ИРЛИ 29 янв. 1975 г., посвященное 25-летию Древлехранилища 
Пушкинского. Дома. 
846. Анушкин А. И. Виленская типография Скорины // Книга: Исследования и 
материалы. М., 1975. Сб. 30. С. 169—176. См. № 937. 
Малая подорожная книжица и Апостол. Деятельность виленской типографии как 
предшественницы изданий Ивана Федорова и Петра Мстиславца. 
847. Археографический ежегодник за 1974 год / АН СССР. Отд-ние истории. Археогр. 
комиссия; Отв. ред. С. О. Шмидт. — М.: Наука, 1975. — 384 с. См. № 867, 869, 885, 
896, 907, 936, 939, 950, 966, 1005, 1009, 1010, 1027, 1080, 1082, 1083, 1092, 1098, 1119, 
1124, 1136. 
848. Археография и источниковедение Сибири / АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, 
филологии и философии. Сиб. отд. Археогр. комиссии; Отв. ред. Н. Н. Покровский. — 
Новосибирск: Наука,— 1975. — 215 с. См. № 902, 904, 916, 1024, 1122. 
Рец.: Баскаков В. Н. Литературное источниковедение и литературная библиография 
Сибири // Рус. лит. 1989. № 1. С. 213—220. 
849. Атанасов П. Московские старопечатные прологи и болгарские рукописные книги в 
XVII—XVIII вв. // Рукописная и печатная книга. М., 1975. С. 154—170. См. № 1050. 
850. Байбурин А., Левинтон Г. «Князь» и «княгиня» в русском свадебном величании: (К 
семантике обрядовых терминов) // Русская филология. IV. Сб. студенческих научных 
работ / Тартус. гос. ун-т. Тарту, 1975. С. 58—76. 
К терминологии «Домостроя». 
851. Бегунов Ю. К. Американская антология древнерусской литературы // Рус. лит. 
1975. № 3. С. 232—235. 
Рец. на кн.: Medieval Russia’s Epics and Tales. Edited, Translated and with an Introduction 
by Serge A. Zenkovsky. Vanderbilt University. Revised and enlarged edition. New York, 
1974. 526 p. 
852. Бегунов Ю. К. Греко-славянская традиция почитания Дмитрия Солунского и 
русский духовный стих о нем // Byzantinoslavica. 1975. Т. 36. Fase. 2. Р. 149—172. 
853. Бегунов Ю. К. «Древняя Русь» — новый сборник зарубежных исследователей по 



истории и литературе // История СССР. 1975. № 1. С. 226—228. 
Обзор сборника «Russia Mediaevalis». Т. 1. Ediderunt J. Fennell, L. Müller, A. Poppe. 
München, 1973. 
854. Бегунов Ю. К. Типология ораторской прозы Болгарии и Руси. IX—XII вв. // 
Anzeiger für slavische Philologie. 1975. Bd 8. С. 133—150. 
Классификация поджанров ораторской прозы, особенности ораторской прозы на Руси. 
«Слово о Законе и Благодати» Илариона. 
855. Белкин А. А. Русские скоморохи / АН СССР. Ин-т истории искусств; Отв. ред. Б. 
Н. Асаев. — М.: Наука, 1975. — 192 с. 
Свидетельство о скоморохах в древнерусских памятниках: «Поучение о казнях 
Божиих» (1069 г.), «Слово истолковано мудростью от святых Апостол» (Паисиевский 
сборник XIV в.), «Слово о русалиях» Нифонта, «Поучение св. отец к детям душевным» 
(XVI—XVII в.) и др. 
Рец.: Круглов Ю. // Молодая гвардия. 1976. № 11. С. 315—316. 
856. Белкин А. А. Социальное положение скоморохов к концу XV — первой половине 
XVI века // Наука о театре: Межвуз. сб. трудов преподавателей и аспирантов / М-во 
культуры РСФСР. Гос. ин-т театрального искусства, Ленингр. гос. ин-т театра, музыки 
и кинематографии. Л.: ЛГИТМиК, 1975. С. 74—83. 
Актовый материал, упоминающий скоморохов: Уставные и другие грамоты. 
Скоморохи — холопы наместников. 
857. Белодед И. К. «Слово о полку Игореве» — в последующей языковой 
интерпретации на Украине // ИОЛЯ. 1975. Т. 34, вып. 5. С. 387—398. 
Характеристика переводов М. Ф. Рыльского, М. А. Максимовича, Т. Г. Шевченко, 
Панаса Мирного, И. Франко и др. 
858. Белоусов А. Ф. «Колыбельная» из Причудья // Труды по русской и славянской 
филологии. 24. Литературоведение. Тарту, 1975. С. 157—167 (Учен. зап. Тартус. гос. 
ун-та; Вып. 358). 
Старообрядческие духовные стихи; «Стих колыбельный Исусу Христу». С 
публикацией текстов. 
859. Боева Л. Русская литература XVII века и проблема Возрождения // Болгарская 
русистика. 1975. № 2. С. 3—9. 
860. Боева Л. «Слово о полку Игореве» — героический эпос русской литературы: (к 
175-летию первого издания) // Болгарская русистика. 1975. № 6. С. 3—9. 
Характеристика первого издания «Слова». Место «Слова» в мировом героическом 
эпосе. 
861. Борисов Н. С. Социально-политическое содержание литературной деятельности 
митрополита Киприана // Вестн. МГУ. Сер. 9. История. 1975. № 6. С. 58—72. 
Сочинения Киприана: Послания, грамоты, «Житие митрополита Петра». 
862. Бражников М. Русская певческая палеография и ее актуальные задачи // Сов. 
музыка. 1975. № 4. С. 114—119. 
863. Бражников М. Статьи по древнерусской музыке. —Л.: Музыка, 1975. — 120 с., 
нот. 
Древнерус. певческие рукописи XV—XVII вв. Роспевщики — Федор Крестьянин (XVI 
в.), Александр Мезенец (XVII в.). 
864. Бубнов Н. Ю. Из собрания белокриницких митрополитов // Памятники культуры. 
Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1974. М., 1975. С. 
157—161. См. № 1014. 
Перечень рукописей, привезенных из Белой Криницы в БАН в 1971—1972 гг. История 
белокриницкой библиотеки. 
865. Бубнов Н. Ю. Источники по истории формирования идеологии раннего 



старообрядчества: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН СССР. Ин-т истории СССР. 
Ленингр. отд-ние. — Л., 1975. — 19 с. 
866. Буганов В. И. Отечественная историография русского летописания: Обзор 
советской литературы / АН СССР. Ин-т истории СССР. — М.: Наука, 1975. — 344 с. 
Рец.: Азбелев С. Н. // История СССР. 1977. № 2. С. 168—169. 
Мирзоев В. Г., Пронштейн А. П. // Вопр. истории. 1977. № 2. С. 161—164. 
Чистякова Е. В. // Преподавание истории в школе. 1976. № 3. С. 106—108. 
867. Буганов В. И. Труды А. Н. Насонова о русском летописании: (К 75-летию А. Н. 
Насонова) // Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 235—240. См. № 
847. 
Характеристика книги А. Н. Насонова «История русского летописания XI — начала 
XVIII века». 
868. Бударагин В. П. Новый автограф Жития Епифания // Памятники культуры. Новые 
открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1974. М, 1975. С. 79—82. 
См. № 1014. 
Рукопись Древлехранилища ИРЛИ (оп. 24, № 43). 
869. Бударагин В. П. Хранилище древнерусских рукописей Пушкинского Дома: (К 25-
летию) // Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 85—89. См. № 847. 
Краткая история Древлехранилища. Ценнейшие рукописи: Пустозерский сборник, 
«Слово о погибели Русской земли», Евангелие XIV в., Повесть о Сухане, 
Архангелогородский и Пинежский летописцы и др. 
870. Буквар Івана Федорова / Авт. послесловия В. Німчук. — Київ: Дніпро, 1975. — 96 
с. 
Фототипическое издание. 
871. Буров В. А. «Муж добръ Есифъ Давыдович» // Сов. археология. 1975. № 4. С. 
267—273. 
Берестяные грамоты и Новгородская I летопись. 
872. Бычкова М. Е. Первые родословные росписи литовских князей в России // 
Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 133—140. См. № 1007. 
Генеалогические легенды в «Чудовской повести», «Сказании о князьях владимирских» 
и его редакциях. 
873. Велюгин А. Вечная песня: (К 175-летию первого издания) // Лит. газ. 1975. 22 окт., 
№ 43. С. 6. 
«Слово о полку Игореве». 
874. Венедиктов Г. А. Эволюция социального протеста в былине и проблема 
коллективного сознания крестьянства // Русский фольклор: Социальный протест в 
народной поэзии / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. А. А. Горелов. Л.: Наука, 1975. Т. 15. С. 
6—25. 
С. 9: Повесть о Сухане. 
875. Верещагин Е. М. Прием параллелизма в Псалтыри и выявление смысловых связей 
между словами первого литературного языка славян // Сов. славяноведение. 1975. № 2. 
С. 60—72. 
876. Вздорнов Г. И. Рукописи новгородского писца Федора (1400 г.) // Памятники 
культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1974. 
М., 1975. С. 252—264. См. № 1014. 
Служебник ГИМ, Синодальное собр., № 600. Анализ почерка и миниатюр. 
877. Висоцький С. О. Графіті та час побудови Софійського собору в Киеві // 
Стародавній Київ / АН УССР. Ін-т археології. Київ: Наукова думка, 1975. С. 171—181. 
878. Владимировас Л. И. Франциск Скорина — первопечатник вильнюсский. — 
Вильнюс: Мокслас, 1975. — 66 с. 



879. Волков М. Я. «Созерцание краткое» как источник по истории общественно-
политической мысли // Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 198—
208. См. № 1007. 
Автор Краткой редакции «Созерцания» — Карион Истомин, автор Пространной 
редакции — Сильвестр Медведев. 
880. Вопросы истории книжной культуры: Сб. науч. трудов / АН СССР. Сиб. отд-ние. 
Гос. публ. науч.-технич. б-ка; Отв. ред. H. С. Карташов. — Новосибирск: ГПНТБ СО 
АН СССР, 1975. Вып. 19. — 237 с. См. № 900, 919, 933, 957, 981, 1023, 1076, 1129. 
881. Вопросы отечественной историографии и источниковедения: Сб. науч. работ / 
Днепропетров. гос. ун-т; Отв. ред. В. Я. Борщаговский. — Днепропетровск, 1975. Вып. 
2. — 176 с. См. № 965, 1001, 1025, 1078, 1079. 
882. Вопросы художественного метода, жанра и характера русской литературы ХVIII—
XIX веков: Сб. трудов. Кафедра русской литературы / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. 
Ленина; Отв. ред. А. И. Ревякин. — М., 1975. — 300 с. См. № 1095, 1101, 1102, 1103, 
1104, 1105. 
883. Воробьева Е. В. Комплексный метод при анализе художественных произведений // 
Вопросы истории и поэтики русской литературы / Ставропол. гос. пед. ин-т. 
Ставрополь, 1975. С. 189—194. 
Связь стиля древнерус. архитектуры с лит. (Повесть временных лет, Поучение 
Владимира Мономаха, Сказание о Борисе и Глебе). 
884. Воронин Н. Н. Два смоленских фрагмента в Устюжском летописном своде // Вопр. 
истории. 1975. № 2. С. 206—208. 
885. Воронин Н. Н. «Сказание о Русе и о вѣчемъ Олзѣ» в рукописях А. Я. Артынова: (К 
истории литературных подделок начала XIX в.) // Археографический ежегодник за 1974 
год. М., 1975. С. 175—198. См. № 847. 
Сопоставление «Сказания» с подделками А. И. Сулакадзева. Влияние на «Сказание» 
«Слова о полку Игореве». С. 187—188: публикация «Сказания». 
886. XVIII век: Русская литература XVIII в. и ее международные связи: (Памяти чл.-
корр. АН СССР П. Н. Беркова) / АН СССР. ИРЛИ: Отв. ред. И. З. Серман. — Л.: Наука, 
1975. Сб. 10. — 316 с. См. № 833, 977, 982, 995. 
887. Высоцкий С. А. Летопись на древних стенах // Рус. речь. 1975. № 1. С. 104—109. 
Граффити Софийского собора в Киеве. 
888. Вялюгiн А. Адвечная песня: Да 175-годдзя першага выдання «Слова аб палку 
Ігаравым» // Полымя. 1975. № 9. С. 203—206. 
889. Вялюгiн А. Адвечная песня: Да 175-годдзя першага выдання «Слова аб палку 
Ігаравым» // Голос Радзімы. 1975. № 39. С. 6—7. 
890. Вялюгiн А. Плач Яруслаўны: Вершаваны пераказ // Беларусь. 1975. № 9. С. 24. 
891. Гаген-Торн Н. И. О двух Игорях древней поэмы // Знание — сила. 1975. № 6. С. 
44—45. 
Толкование фрагмента «Слова о полку Игореве»: «Рекъ Боянъ и Ходына ...чрезъ море 
до Киева». Боян славил Игоря Рюриковича. 
892. Гимн «Слову» // Ленингр. правда. 1975. 25 окт., № 251. 
Обзор докладов на конференции в ЛГУ, посвященной 175-летию первого издания 
«Слова о полку Игореве». 
893. Гольдберг А. Л. Историко-политические идеи русской книжности XV—XVII веков 
// История СССР. 1975. № 4. С. 60—77. 
«Сказание о князьях владимирских», «Степенная книга», Сочинения Филофея (идея 
«Москва — третий Рим»), «Повесть о новгородском белом клобуке», Повесть о начале 
Москвы, Казанская история, «Гранограф» Кубасова, «Синопсис». Сочинения Юрия 
Крижанича, Челобитная Никиты Пустосвята. Эсхатологический аспект идеи «третьего 



Рима» у Аввакума и Авраамия. 
894. Гольдберг А. Л. О «Смертном разреде» Юрия Крижанича // Памятники культуры. 
Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1974. М., 1975. С. 
95—106. См. № 1014. 
Публикация письма Юрия Крижанича Афанасию Андреевичу Осколкову и части 
комплекса сочинений, именуемых «Смертный разред». 1675 г. 
895. Гольдберг А. Л. Отражение историко-политических идей русской письменности в 
западноевропейской печати XVI—XVII вв. // Рукописная и печатная книга. М., 1975. С. 
J27—139. См. № 1050. 
«Послание Спиридона — Саввы», «Сказание о князьях владимирских», Послание 
Филофея («Москва — третий Рим») — государственная и церковная идеология Руси 
XVI в. Отражение этих теорий в сочинениях иностранцев о России. 
896. Гранстрем Е. Э. Первоначальные библиографические указатели в древнерусских 
рукописях // Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 90—93. См. № 847. 
Остромирово Евангелие 1056—1057 г., Апостол XIV в., Рязанская кормчая 1284 г. и др. 
897. Греков И. Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV—XV вв.) / 
АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики; Отв. ред. Б. А. Рыбаков. — М.: Наука, 
1975. — 519 с. 
«Житие митрополита Петра» Киприана; «Задонщина», «Слово о житии и преставлении 
великого князя Дмитрия, царя Русского», Троицкая и Симеоновская летописи, «Список 
русских городов», Летописная повесть о Куликовской битве, «Повесть о нашествии 
Тохтамыша», «Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть о нашествии Едигея». 
Рец.: Федоров-Давыдов Г. А. // Вопр. истории. 1975. № 12. С. 154—156. 
Halperin С. J. // American Historical Review. 1975. N 3. P. 626—627. 
Мавродин В. В. // Сов. славяноведение. 1978. № 2. С. 111—112. 
Творогов О. В. Необходимые уточнения к книге И. Б. Грекова «Восточная Европа и 
упадок Золотой Орды» // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 402—404. 
898. Грицай М. С. Апокрифи та їх роль у розвитку української літератури (На допомогу 
студентові-заочнику) // Українська мова і література в школі. 1975. № 8. С 27—33. 
Толковая Палея, ветхозаветные апокрифы об Адаме и Еве, Аврааме, Енохе, 
Мелхиседеке, Моисее, Давиде. «Сказание Афродитиана», «Хождение Богородицы по 
мукам». Влияние сюжетов апокрифов на литературу XIX в. 
899. Громов М. Н. Древнерусская философия истории в «Повести временных лет» // 
Актуальные проблемы истории философии народов СССР / МГУ. М., 1975. Вып. 2. С. 
3—13. 
«Речь философа»; сведения о языческих традициях; хронология. 
900. Гузнер И. А., Ситников Л. А. Библиотеки Колывано-Воскресенских горных 
заводов в XVIII веке // Вопросы истории книжной культуры. Новосибирск, 1975. С. 9—
50. См. № 880. 
Описание рукоп. XVIII—XIX в. древнерусского репертуара. 
901. Гусев А. Хранитель псковских древностей // Псковская правда. 1975. 20 марта, № 
66. 
Работы Л. А. Творогова, создателя Псковского Древлехранилища рукописей, о «Слове 
о полку Игореве». 
902. Дворецкая Н. А. Послание митрополита Игнатия в Красноярск 1697 г. // 
Археография и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975. С. 167—176. См. № 848. 
С. 172—176: публикация послания по списку XVII в. Древлехранилища ИРЛИ, собр. В. 
Н. Перетца, № 107. 
903. Демин А. С. Литературное значение русских старопечатных книг XVI—XVII вв. // 
Рукописная и печатная книга. М., 1975. С. 121—127. См. № 1050. 



Послесловие к Апостолу 1564 г. Ивана Федорова; послесловия Андроника Невежи и 
Ивана Невежина; Никиты Фофанова (1613 г.); Предисловие к Кирилловой книге (1644 
г.). 
904. Дергачева-Скоп Е. И., Ромодановская Е. К. Собрание рукописных книг 
Государственного архива Тюменской области в Тобольске // Археография и 
источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975. С. 64—143. См. № 848. 
С. 140—143: Публикация текстов «Выписано из Кроника латынъскаго. В лето 6023» и 
«Повесть о бражнике». 
905. Дерюгин А. А. Вергилий в древнем славянском переводе Хроники Иоанна Малалы 
// Античность и Византия / АН СССР. ИМЛИ. М.: Наука, 1975. С. 351—362. 
Античные темы в Хронике Иоанна Малалы. Знакомство Руси с античным наследием. 
906. Дианова Т. В. Водяные знаки XVII века «феникс» и «пеликан» // Рус. речь. 1975. № 
5. С. 130—136. 
907. Дианова Т. В. Метод датировки документов с помощью водяных знаков и 
принципы публикаций филиграней // Археографический ежегодник за 1974 год. М., 
1975. С. 56—61. См. № 847. 
908. Дмитриев Л. А. Из глубины веков // Лит. газ. 1975. 23 июля, № 30. С. 6. 
Первое издание «Слова о полку Игореве». 
909. Дмитриев Л. А. К вопросу об издании памятников Тырновской книжной школы // 
ИОЛЯ. 1975. Т. 34, вып. 2. С. 175—177. 
Принципы лингвистических и литературоведческих изданий. 
910. Дмитриев Л. А. Книге «Слово о полку Игореве» 175 лет // Неман. 1975. № 9. С. 
162—166. 
911. Дмитриев Л. А. Семидесятипятилетие первого издания «Слова о полку Игореве» // 
Рус. лит. 1975. № 4. С. 57—65. 
Экземпляры первого издания «Слова», их варианты, пометы на них. Коллекционерская 
и издательская деятельность А. И. Мусина-Пушкина. 
912. Довгалло Г. И. Ф. И. Буслаев — собиратель рукописных книг // Рус. речь. 1975. № 
1. С. 110—115. 
913. Долгова С. Р. Неизвестные петровские «Ведомости» и их рукописные оригиналы 
по материалам Центрального государственного архива древних актов // Рукописная и 
печатная книга. М., 1975. С. 170—181. См. № 1050. 
914. Домнин А. М. Матушка Русь: Исторические повести. — Пермь: Перм. кн. изд-во, 
1975. — 192 с. (Б-ка приключений и путешествий; Вып. 44). 
С. 98—102: «Слово о полку Игореве»; князь Святослав — автор «Слова». 
915. Древнерусская книжность: Резюме докладов на конференции молодых 
специалистов. Июнь 1975 / АН СССР. ИРЛИ; Под ред. О. Д. Белобровой и Д. С. 
Лихачева. — Л.: Наука, 1975. — 45 с. 
С. 3—5: Белоненко А. С. Сказание о «богогласном пении от грек» и его летописная 
история (летопись как источник истории древнерусской музыки); с. 5—6: Буланин Д. 
М. Максим Грек — комментатор Григория Богослова; с. 6—8: Ванеева Е. И. К истории 
текста Сербской Александрии в России; с. 8—9: Волкова Т. Ф. Структура и функции 
образа беса в Киево-Печерском патерике; с. 9—12: Герасимова Н. М. Символ и 
метафора в Житии протопопа Аввакума; с. 12—14: Гордеев С. Н. Новый список 
Повести об Оранском монастыре; с. 14—16: Гумницкий И. И. Повествовательный 
характер миниатюр сказаний и житийных повестей; с. 16—17: Енин Г. П. Вариант 
Повести о князе М. В. Скопине-Шуйском; с. 18—19: Жарков И. А. «Новый летописец» 
как памятник литературы; с. 19—20: Зиборов В. К. Летописная часть Хронографа 
Кубасова; с. 21—22: Кравченко С. П. К вопросу о формировании певческой книги 
«Праздники»; с. 22—23: Кручинина А. Н. К вопросу о формировании попевок в 



древнерусской музыкальной теории; — с. 23—24: Куандыков Л. К. Автограф 
выговского старообрядческого уставного сборника Древлехранилища Пушкинского 
Дома; с. 25—26: Кудрявцева Н. Н. Из литературной истории анонимной статьи об 
отреченных и ложных книгах (по спискам XV—XVII вв.); с. 26—27: Махновец Т. А. 
«Послание к некоему иноку о хмеле» в кругу древнерусских сочинений XV—XVII вв. о 
хмеле и пьянстве; с. 27—29: Ратькова А. М. Развитие самостоятельной творческой 
мысли русских роспевщиков в древнерусском богослужебном пении XII—XVII вв.; с. 
30—31: Семенова Е. П. Некоторые проблемы историко-литературного изучения 
сочинений Ивана Хворостинина; с. 31—33: Серегина Н. С. О музыкальных терминах в 
системе символики средневековой Руси; с. 33—34: Солодкин Я. Г. К вопросу о 
датировке начальных глав «Истории» Авраамия Палицына; с. 34—36: Титова Л. В. 
Неизданная редакция повести XVII в. о рождении и похождениях царя Соломона; с. 
36—38: Фролов С. В. Профессиональная певческая культура в России XVI в.; с. 38—40: 
Шашков А. Т. Максим Грек и поморские палеографы начала XVIII в.; с. 40—41: Шварц 
Е. М. «Повесть о Григории чудотворце и идольском жреце» в усть-цилемских 
рукописных сборниках; с. 41—42: Щиндин Б. А. Композиционные принципы 
демественного роспева. 
Отклик: Антонова М. Ф. Совещание молодых специалистов по древнерусской 
книжности // Рус. лит. 1975. № 4. С. 215—217. 
916. Дробленкова Н. Ф. Сибирские материалы в картотеке В. Н. Перетца // 
Археография и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975. С. 156—163. См. № 848. 
917. Дулина Н. А. и др. VII тюркологическая конференция в Ленинграде // Сов. 
тюркология. 1975. № 5. С. 107—117. 
С. 107—108: доклад И. Г. Добродомова «С. Е. Малов и исследование тюркизмов 
русского языка» с анализом работ ученых о тюркизмах «Слова о полку Игореве». 
918. Душечкина Е. В. Статейный список 1652 г. как литературный памятник // Труды 
по русской и славянской филологии. 26: Литературоведение. Тарту, 1975. С. 3—18. 
(Учен. зап. Тартус. ун-та; Вып. 369). 
Послание царя Алексея Михайловича Никону, новгородскому митрополиту. 
919. Енин Г. П., Соболева Л. С. Описание старопечатных книг (коллекци; 1970—1971 
гг.) // Вопросы истории книжной культуры. Новосибирск 1975. Вып. 19. С. 173—214. 
См. № 880. 
ГПНТБ СО АН СССР, книги XVI—XVIII вв. 
920. Загорский историко-художественный музей-заповедник: Музей-заповедник в 
Загорске: Путеводитель. / Сост. Калмыкова Л. Э., Круглова О. В. и др. — 4-е изд., доп. 
— М.: Моск. рабочий, 1975. — 263 с. 
С. 68—80: Житие Сергия Радонежского, Задонщина, Сказание о Мамаевом побоище. 
Творчество Андрея Рублева, митрополита Зосимы и Максима Грека; «Сказание» 
Авраамия Палицына. 
921. Загребин В. М., Колесов В. В. «Пандекты» Никона Черногорца в пергаменном 
списке XV в. // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. 
Археология: Ежегодник 1974. М., 1975. С. 33—36. См. № 1014 
Описание рукописи ИРЛИ, оп. 23, № 191; список со средне болгарского оригинала. 
922. Зайцев Вл. Юбилей бессмертного «Слова»: (События. Информация. Хроника) // 
Вопр. лит. 1975. № 11. — С. 309—316. 
Конференция 23—26 сент. 1975 г. в Чернигове и Киеве, посвященная 175-летию 
первого издания «Слова о полку Игореве». Выступления Д. С. Лихачева, А. М. 
Панченко, А. Н. Робинсона, Н. Баскакова, И. К. Белодеда М. Р. Ларченко, Н. И. 
Кравцова, Л. А. Дмитриева, Г. Н. Моисеевой О. В. Творогова, Р. П. Дмитриевой, М. А. 
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923. Ибраев Л. И. Рифмовник: (К проблеме происхождения русского речевой стиха) // 
Науч. докл. высш. школы: Филол. науки. 1975. № 4. С. 24—34. 
С использованием Песен, записанных для Ричарда Джемса, Повести о Горе-Злочастии, 
Покаянных стихов, Песен П. А. Квашнина, Послание дворянина к дворянину, Иного 
сказания 1606 г., произведений Ивана Наседки, Авраамия Палицына. Отличие 
«рифмовника» от силлабического стиха. 
924. Именной и географический указатель к Ипатьевской летописи / АН СССР. Ин-т 
истории СССР; Сост. Л. Л. Муравьева, Л. Ф. Кузьмина; Отв. ред. В. И. Буганов. — М., 
1975. — 112 с. 
Рец.: Лимонов Ю. А. Указатели к Ипатьевской летописи // Сов. архивы. 1979. № 1. С. 
79—80. 
925. Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні / 
Львів. держ. ун-т; Ред. Ф. І. Стеблій. — Львів: Вища школа, 1975. — 151 с. 
Рец.: Васьків В. У вінок Іванові Федорову // Жовтень. 1976. № 5. С. 147—150. 
Шевченко Ф. П. // Вопр. истории. 1977. № 3. С. 161—163. 
926. Казакова Н. А. Максим Грек и идея сословной монархии // Общество и 
государство феодальной России. М., 1975. С. 151—158. См. № 1007. 
927. Казакова Н. А. Новый памятник турецкой темы в русской литературе XVI в. // 
Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: 
Ежегодник 1974. М., 1975. С. 62—70. См. № 1014. 
«Сказание брани венециан противу турецкого царя». С. 69—70: публикация текста. 
928. Казарина В. И. Управление глаголов движения в «Повести временных лет» (по 
Лаврентьевскому списку) // Вопросы синтаксиса русского языка / Рязан. гос. пед. ин-т. 
Рязань, 1975. Вып. 2. С. 21—27. 
929. Капитанов И. И. «Повесть о Георгии Новом» в русской рукописной традиции 
XVI—XVIII вв. // Сов. славяноведение. 1975. № 5. С. 25—35. 
Публикация текста Краткой редакции по списку ГПБ, собр. Титова, № 239. 
930. Калиганов И. Появата на житието на Георги Нови в стараруската литература // 
Език и литература. 1975. № 3. С. 44—56. 
Рус. редакция болгарского Жития, связь его автора (Илии) с новгородским 
архиепископом Макарием. 
931. Карабанов Р. А. Текст. Смысл. Образ: (Об одном из «темных мест» «Слова о полку 
Игореве») // Вопросы русской литературы: Республ. межвуз. науч. сб. / Черновиц. гос. 
ун-т. Львов: Вища школа, 1975. Вып. 2 (26). С. 113—122. 
Толкование фрагмента «... И схоти ю на кровать, и рекъ...» 
932. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI—XVII вв. / ГПБ; Сост. 
В. И. Лукьяненко. — Л.: ГПБ, 1975. Вып. 2: (1601—1654). — 266 с. 
933. Киркинская Т. С. Сибирский список Повести о царице Динаре (XVI в.): 
(текстологические заметки) // Вопросы истории книжной культуры. Новосибирск, 1975. 
Вып. 19. С. 64—82. См. № 880. 
С. 78—82: публикация текста по списку из собрания редких книг и рукописей ГПНТБ 
СО АН СССР (Q.II.33). 
934. Клибанов А. И. «Правда» Федора Карпова // Общество и государство феодальной 
России. М., 1975. С. 140—150. См. № 1007. 
Послание Федора Карпова митрополиту Даниилу. 
935. Клосс Б. М. Максим Грек — переводчик повести Энея Сильвия «Взятие 
Константинополя турками» // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. 
Искусство. Археология: Ежегодник 1974. М., 1975. С. 55—61. См. № 1014. 
Описание рук. ГИМ, Синодальное собр., № 791. С. 59—61: публикация текста Повести. 
936. Клосс Б. М. О рукописях, написанных дьяком Дмитрием Лапшиным // 



Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 136—142. См. № 847. 
Дмитрий Федорович Лапшин, монастырский слуга и дьяк Иосифо-Волоколамского 
монастыря (1520—1583). 
937. Книга: Исследования и материалы / Всесоюз. книж. палата; Гл. ред. Н. М. 
Сикорский. — М: Книга, 1975. Сб. 30. — 255 с. См. № 843, 1058. 
938. Книговед. Книговедческое обозрение // В мире книг. 1975. № 10. С. 84—85. 
Обзор науч. лит., вышедшей в 1971—1975 гг., по рус. рукописной книге. 
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Древлехранилище ИРЛИ, собр. В. Н. Перетца, № 139. 
988. Мартынов И. Ф. К вопросу о русском книжном репертуаре второй половины XVIII 
в.: (проблема сосуществования и взаимодействия печатной и рукописной светской 
книги) // Рукописная и печатная книга. М., 1975. С. 193—205. См. № 1050. 
Издания в XVIII в. Путешествия Трифона Коробейникова, «Повести о Петре Златых 
Ключей», «Повести о Бове-королевиче», «Повести о. Ерше», Шемякиного суда, 
«Нестеровой летописи», Книги Степенной, Казанской истории и др. 
989. Мельников С. Памятники письменности — для будущих поколений: С заседания, 
посвященного 75-летию ученого // Молодой ленинец. 1975. 22 марта, № 35 (2747). 
Юбилей Л. А. Творогова — создателя Псковского Древлехранилища рукописей и 
исследователя «Слова о полку Игореве». 
990. Меркулова В. А. Белка // Рус. речь. 1975. № 3. С. 158—159. 
«Бела» и «белка» в древнерусских памятниках — Новгородской I летописи, «Слове о 
полку Игореве», грамотах. 
991. Мещерский Н. А. Древнеславянский — общий литературно-письменный язык на 
раннем этапе культурно-исторического развития всех славянских народов // Вестн. 
ЛГУ. 1975. № 8. История. Язык. Литература. Вып. 2. С. 132—140. 
992. Микитась В. Л. «Слово о полку Ігоревім»: Питання ідеологічної боротьбы навколо 
твору // Радянське літературознавство. 1975. № 9. С. 61—65. 
993. Мішлеі П. Нове угорське видання «Слова о полку Ігоревім» // Всесвіт. 1975. № 4. С 
182—183. 
994. Моисеева Г. Н. К истории рукописи «Слова о полку Игореве»: (Спасо-
Ярославский хронограф в сочинении Василия Крашенинникова) // Рус. лит. 1975. № 4. 
С. 66—71. 



995. Моисеева Г. Н. О формировании стиля русских повестей первой трети XVIII века: 
(Роль переводных курантов XVII века) // XVIII век: Русская литература XVIII века и ее 
международные связи. Л., 1975. Сб. 10. С. 82—86. См. № 886. 
«Гистория о российском матросе Василии Кариотском», «Гистория о российском купце 
Иоанне», и др. Роль литературной и переводческой деятельности Посольского приказа 
XVII в. в формировании лит. стиля повестей Петровского времени. 
996. Моисеева Г. Н. Образ женщины в русской литературе XVII—XVIII веков // 
Československá rusistika. 1975. Roč. 20. Čis. 4. С. 183—185. 
Рец. на кн.: Dobrodružství prostopážnic aneb Kratochvilná skládni ze svaté Rusi-matušky. 
Praha, 1973. 
997. Морозова Л. Е. Вопросы атрибуции «Послания многословного», полемического 
произведения XVI в.// История СССР. 1975. № 1. С. 101—109. 
Изложение учения Феодосия Косого. Отрицается атрибуция «Послания» Зиновию 
Отенскому. 
998. Мошинская Н. В. История печатных и рукописных текстов «Хождения на 
Ферраро-Флорентийский собор» неизвестного суздальца // Литература 'Древней Руси: 
Сб. трудов. М., 1975. Вып. 1. С. 61—70. См. № 971. 
999. Мурьянов М. Ф. Об одном образе у Епифания Премудрого // Рус. лит. 1975. № 3. 
С. 223. 
«Красные ноги». 
Отклик: Лихачев Д. С. Необходимые разъяснения: (Полемика) // Рус. лит. 1976. № 4. С. 
103. 
1000. Мыльников А. С. Вопросы изучения поздней рукописной книги (проблематика и 
задачи) // Рукописная и печатная книга. М., 1975. С. 19—36. См. № 1050. 
Условия возникновения рукописной книги в эпоху книгопечатания. 
1001. Мыцык Ю. А. Вопросы изучения «Кроники» Феодосия Софоновича в 
историографии // Вопросы отечественной историографии и источниковедения. 
Днепропетровск, 1975. Вып. 2. С. 76—92. См. № 881. 
Феодосии Софонович — игумен Киевского Золотоверхого монастыря. 
1002. Немировский Е. Л. Гравюра на меди в русской рукописной книге XVI—XVII вв. 
// Рукописная и печатная книга. М., 1975. С. 94—104. См. № 1050. 
Школа Феодосия изографа сына Дионисия; московская гравюра начала XVI в. 
1003. Немировский Е. Л. Издания Ш. Фиоля, Ф. Скорины и И. Федорова в 
книгохранилищах Варшавы и Кракова // Сов. славяноведение. 1975. № 5. С. 69—75. 
1004. Немировский Е. Л. Начало книгопечатания в Москве и на Украине: Жизнь и 
деятельность первопечатника Ивана Федорова. Указатель литературы 1574—1974 / 
ГБЛ. — М., 1975. — 197 с. 
1005. Новые издания археографической комиссии и ее отделений // Археографический 
ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 364—365. См. № 847. 
1006. Носков Н. М. День рождения Букваря // Рус. речь. 1975. № 2. С. 133—135. 
400-летие со дня выхода в 1574 г. во Львове Букваря Ивана Федорова. 
1007. Общество и государство феодальной России: Сб. статей, посвященных 70-летию 
Л. В. Черепнина / АН СССР. Отд-ние истории. Ин-т истории СССР; Отв ред. В. Т. 
Пашуто. — М: Наука, 1975. — 351 с. 
См. № 872, 879, 926, 934, 1041, 1051, 1066, 1115, 1125, 1130, 1137. 
1008. Ольшевская Л. А. О собрании рукописных книг, хранящихся в Государственном 
архиве Горьковской области // Литература Древней Руси: Сб. трудов М., 1975. Вып. 1. 
С. 132—135. См. № 971. 
1009. Опись Государственного архива конца XVI в. // Археографический ежегодник за 
1974 год. М., 1975. С. 346—348. См. № 847. 



ЦГАДА, ф. 138, оп. 3, д. 1 а. Подг. к печати И. А. Балакаевой; предисловие С. О. 
Шмидта. 
1010. Опись посольских дел, переданных в 1708 г. из Казенного приказа в Посольский 
// Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 349—356. См. № 847. 
ЦГАДА, ф. 138, оп. 3, д. 17. Предисловие и публикация В. И. Гальцова. 
1011. Осетров Е. И. Меч и лира. — [ М.,] 1975. — 95 с. (Б-чка журнала «Советский 
воин»; № 4 (695)). 
С. 7—18: Иду путем Игоря [«Слово о полку Игореве», фрагменты перевода]; С. 68—77: 
Туры воинской славы [Собрание рукописей Вязниковского краеведческого музея, в 
числе рукоп. список Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков, 
положенный В. И. Малышевым в основу издания текста памятника (М.; Л., 1952)]. 
1012. Охрименко П. П. Проблемы хронологии, авторства и реставрации текста «Слова о 
полку Игореве»: Учеб. задание для студентов-филологов / Сумский гос. пед. ин-т. — 
Сумы, 1975. — 20 с. 
1013. Павленко Г. I. Всесоюзна наукова конференція, присвячена 175-річчю першого 
видання «Слова о полку Ігоревім». Чернігів. Вересень, 1975 р. // Радянське 
літературознавство. 1975. № 12. С 87—90. 
1014. Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: 
Ежегодник 1974 / АН СССР. Научн. совет по истории мировой культуры; Предс. 
редкол. Д. С. Лихачев. — М., Наука, 1975. — 462 с. 
См.: № 834, 864, 868, 876, 894, 921, 927, 935, 949, 961, 1015, 1016, 1020, 1022, 1037, 
1046, 1055, 1089. 
1015. Панченко А. М. «Археографическое открытие» Сибири // Памятники культуры. 
Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1974. М., 1975. С. 
152—156. См. № 1014. 
Краткая история новосибирских археографических экспедиций и характеристика 
привезенных рукописей. 
1016. Панченко А. М. Стихотворный отклик на свержение царевны Софьи // Там же. С. 
83—94. См. № 1014. 
Публикация стихов по спискам: ГБЛ, собр. Ундольского, № 467, сер. XVIII в.; ЦГАДА, 
ф. 181, № 250/455, кон. XVII — нач. XVIII в. 
1017. Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI — перша 
половина XVII ст.): Збірник документів / Главне архівне управління при Раді Міністрів 
Української РСР; Центральний державний історичний архів УРСР у Львові; Гл. ред. Г. 
М. Мітюков. — Київ: Наукова думка, 1975. — 343 с. 
Рец.: Заремба С. З. // Український історичний журнал. 1976. № 6. С. 140—142. 
Васьків В. У вінок Іванові Фёдорову // Жовтень. 1976. № 5. С 147—150. 
Сапунов Б. В. О документальных сборниках, посвященных Ивану Федорову // Книга: 
Исследования и материалы. М., 1977. С. 203—207. 
1018. Пиотровская Е. К. Византийские хроники IX в. и их отражение в памятниках 
славянорусской письменности («Летописец вскоре» Константинопольского патриарха 
Никифора): Автореф. дис. ... канд. ист. наук / АН СССР. Ин-т истории СССР. Ленингр. 
отд-ние. — Л., 1975. — 20 с. 
1019. Пихоя Р. Г. Византийский монах — русский митрополит Иоанн II как канонист и 
дипломат // Античная древность и средние века / Урал. гос. ун-т; Отв. ред. М. Я. 
Сюзюмов. Свердловск, 1975. Сб. 11. С. 133—144. 
XI в., сочинения Иоанна: «Послание папе римскому Клименту III» и «Правило 
церковное Иакову черноризцу». 
1020. Плешанова И. И. Резные фигуры «старцев» в собрании Государственного 
Русского музея // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. 



Археология: Ежегодник 1974. М., 1975. С. 271—284. См. № 1014. 
Связь резных надгробных изображений новгородских архиепископов (Евфимия, 
Иоанна), преподобных (Антония Римлянина, Михаила Клопского) с их житиями, 
текстами ВМЧ, летописными известиями XIV—XVII вв. 
1021. Подарено и найдено // Вечерний Ленинград. 1975. 29 янв., № 24. С. 3. 
Обзор рукописной коллекции И. Н. Заволоко, подаренной им в Древлехранилище 
ИРЛИ. 
1022. Покровская В. Ф. Летописный свод 1488 г. из собрания Н. П. Лихачева // 
Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: 
Ежегодник 1974. М., 1975. С. 28—32. См. № 1014. 
Описание рукописи ЛОИИ, собр. Н. П. Лихачева, № 365, кон. XV —  нач. XVI в.; ее 
состав; с. 31—32: публикация фрагментов. 
1023. Покровский Н. Н. Новые находки произведений крестьянской литературы Урала 
и Сибири XVIII века // Вопросы истории книжной культуры. Новосибирск, 1975. Вып. 
19. С. 51—57. См. № 880. 
Старообрядческая полемическая литература. 
1024. Покровский Н. Н. Рукописи и старопечатные книги Тюменского областного 
музея // Археография и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975. С. 144—148. 
См. № 848. 
1025. Поле Т. А. Вопросы палеографии в трудах дворянских историков XVIII — первой 
четверти XIX века // Вопросы отечественной историографии и источниковедения. 
Днепропетровск, 1975. Вып. 2. С. 57—75. См. № 881. 
Палеографические знания старообрядцев-выговцев (Поморские ответы). Работы В. Н. 
Татищева, М. М. Щербатова, И. Н. Болтина, Н. М. Карамзина. 
1026. Полное собрание русских летописей. Т. 32. Хроники: Литовская, Жмойтская и 
Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного / АН СССР Ин-т истории 
СССР; Сост. Н. Н. Улащик; Отв. ред. Б. А. Рыбаков. — М.: Наука, 1975. — 233 с. 
Рец.: Ермолович // Полымя. 1976. № 11. С. 245—249. 
F. S. // Slavia Orientalis. 1977. Rocz. 26. N 3. S. 351. 
1027. Понырко Н. В. В Институте Русской литературы АН СССР // Археографический 
ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 375—376. См. № 847. 
На конференции памяти И. П. Еремина (1904—1963). 18—19 апр. 1974 г. Обзор 
докладов. 
1028. Понырко Н. В. Конференция, посвященная Изборнику 1073 г. // ИОЛЯ 1975. Т. 
34, вып. 2. С. 191—193. 
Хроника конференции, состоявшейся 31 окт. — 1 нояб. 1974 г. в ИРЛИ (Пушкинский 
Дом) АН СССР. 900-летие Изборника 1073 г. 
1029. Попков В. И. К вопросу о становлении жанров Русской прозы XVII века 
(Историческая основа. Демократизм. Сюжетность) // По законам жанра / Тамбов. пед. 
ин-т. Тамбов, 1975. С. 52—61. 
Исторические персонажи — герои произведений: Повесть 1606 г., Новая повесть, 
«Сказание» Авраамия Палицына, Житие Иринарха. Законченность сюжета, черты 
беллетристики. 
1030. Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV — начала XVI века. — 
М.: Искусство, 1975. — 335 с. 
С. 62—72: Древнерусская книжная миниатюра. 
1031. Прийма Ф. Я. Гнездо «шестикрылых соколов»: К 175-летию первого издания 
«Слова о полку Игореве» // Молодая гвардия. 1975. № 12. С. 281—288. 
1032. Прийма Ф. Я. Он также был причастен ... // Рус. лит. 1975. № 2. С. 130—133. 
Участие Я. И. Булгакова (1743—1809) в первом издании «Слова о полку Игореве». 



1033. Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии: Тез. 
конференции. Октябрь 1975 ґ. Москва / АН СССР. Ин-т славяноведения и 
балканистики, Ин-т рус. яз.; Редкол.: Е. И. Демина, Н. И. Толстой, Р. М. Цейтлин. — 
М., 1975. Вып. 1—2. 
Вып. 1: Славянская историческая лексикология (книжная и народная лексика в истории 
славянских литературных языков). — 65 с. 
С. 3—4: Аверина С. А. К изучению лексического состава переводных житий (Житие 
Епифания Кипрского); с. 15—17: Ищенко Д. С. Переводы огласительных поучений 
Феодора Студита и их место в истории литературного языка Древней Руси; с. 20—23: 
Ковтун Л. С. Славянизмы и инославянские слова в русских Азбуковниках; с. 34—36: 
Мещерский Н. А. Лексические и грамматические критерии разграничения памятников 
древнеславянского литературно-письменного языка русского извода и древнерусского 
литературного языка (книжно-славянского типов); с. 53—56: Устюгова Л. М. К вопросу 
о соотношении книжной и народной лексики в основных списках «Повести временных 
лет». 
Вып. 2. Славянская историческая лексикология (семантический анализ 
древнеславянского слова). — 59 с. 
С. 3—6: Алексеева Т. А. Определение значения слова по спискам памятника (на 
материале произведений Кирилла Туровского); с. 10—12: Верещагин Е. М. Выявление 
смысловых связей между словами первого литературного языка славян с помощью 
методики «цепочки»; с. 27—29: Нимчук В. В. Древнерусское цѣрь (в Повести 
временных лет); с. 32—36: Рупосова Л. П. Лексика русских переводных лечебников 
XVI—XVII вв. («Благопрохладный вертоград» 1534 г., перевод польской книги X. 
Спичинского (1588 г.)). 
1034. Прокофьев Н. И. Бессмертная поэма Древней Руси // Рус. речь. 1975. № 5. С. 3—
12. 
«Слово о полку Игореве». 
1035. Прокофьев Н. И. О мировоззрении русского средневековья и системе жанров 
русской литературы XI—XVI в. // Литература Древней Руси: Сб. трудов. М., 1975. Вып. 
1. С. 5—39. См. № 971. 
1036. Прокофьев Н. И. Хождения Аграфения .в Палестину: (Текст и археографические 
примечания) // Там же. С. 136—151. См. № 971. 
Памятник 70-х гг. XIV в. Публикация текста по списку ГБЛ, собр. Рогожского 
кладбища, № 253, XV в. 
1037. Прохоров Г. М. Автографы Нила Сорского // Памятники культуры. Новые 
открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1974. М., 1975. С. 37—54. 
См. № 1014. 
1038. Прохоров Г. Из глубины веков // Лит. газ. 1975. 22 окт., № 43. С. 6. 
Обзор докладов на Всесоюзной научной конференции, посвященной 175-летию 
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А. М. Сахарова. — М.: Мысль, 1975. — 255 с. 
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Опера и «Слово о полку Игореве». 
1045. Рогов А. И. Польша в русских исторических и географических сочинениях XVII 
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Рыбаков; Вступит. статьи А. А. Сидорова, B. И. Злыднева и Й. Плавца. М.: Наука, 1975. 
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1052. Рутицкий А. Статейные списки // Знание — сила. 1975. № 1. С. 28. 
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1054. Рыбаков Б. А. Откуда вы, славяне? // Неделя. 1975. 8—14 сент., № 37. С. 10—11. 
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редких книг Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: 
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фантазии в истолковании «Слова о полку Игореве» (Заблуждения О. Сулейменова) // 
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Олжаса Сулейменова // Гуманитарные науки: Сб. статей Караганд. гос. ун-та. 
Караганда, 1975. Вып. 2. С. 105—108. 
Филимонова И. Настоящее в прошлом // Друг читателя. 1975. 9 июля, № 7 (165). С. 2. 
1085. Тарковский Р. Б. Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его 
текста: Спецкурс / ЛГПИ. — Л., 1975. — 198 с. 
История басни в России XVII в. Перевод басен Эзопа Федора Гозвинского с греческого 
(1607), Андрея Виниуса с немецкого (1674), Петра Кашинского с польского (1675). 
Рец.: Акимова Г. Н., Мещерский Н. А. // Науч. докл. высш. школы: Филол. науки. 1977. 
№'4. С. 116—118. 
Гранстрем Е. Э. Греческая средневековая письменность и Древняя Русь: (Заметки по 
поводу некоторых книг последних лет) // Византийский временник. М., 1981. Т. 42. С. 
207—208. 
1086. Творогов О. В. Древнерусские хронографы / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Я. С. 
Лурье. — Л.: Наука, 1975. — 320 с. 
Хроники Георгия Амартола, Иоанна Малалы, Троицкий хронограф, Еллинский 
летописец и его редакции; Русский хронограф (редакции 1512 г.; Западнорусская; 
Пространная); Хронографические палеи (Краткая и Полная). 
Рец.: Гранстрем Е. Э., Самодурова З. Г. // Византийский временник. М., 1978. Т. 39. С. 
249—252. 
Клосс Б. М. // История СССР. 1977. № 3. С. 181—184. 
Моисеева Г. Н. // ИОЛЯ. 1978. Т. 37, вып. 1. С. 72—75. 
Gheorghită Е., Velculescu G. // Revista de istorie şi teorie literară. 1981. T. 30. N 4. P. 636—
637. 
1087. Творогов О. В. К новым открытиям // Лит. газ. 1975. 22 окт., № 43. С. 6. 
«Слово о полку Игореве». 
1088. Творогов О. В. Мова «Слова о полку Игореве»: (Підсумки і завдання вивчення) // 
Мовознавство. 1975. № 6. С. 3—11. 
1089. Творогов О. В. Находки в области древнерусской хронографии // Памятники 
культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1974. 
М., 1975. С. 25—27. См. № 1014. 
Троицкий хронограф, новые списки Еллинского летописца и Хроники Георгия 
Амартола; хронографические сборники и Хронографы особого состава; Пространный 
хронограф как редакция Русского хронографа. 
1090. Творогов О. В. О некоторых задачах изучения «Слова о полку Игореве» // ИОЛЯ. 
1975. Т. 34, вып. 4. С. 299—303. 
Реконструкция написания утраченной рукописи; изучение памятников Мусин-
Пушкинского сборника. 
1091. Теребенина Р. Е. Неизвестная запись Пушкина к «Слову о полку Игореве» // 
Временник Пушкинской комиссии. 1973 / АН СССР. Пушкинская комиссия. Л.: Наука, 
1975. С. 12—19. 
1092. Титанова Л. В. Работа секции рукописной книги на второй всесоюзной 
конференции по проблемам книговедения // Археографический ежегодник за 1974 год. 
М., 1975. С. 367—369. См. № 847. 
Обзор докладов по древнерусской книжности на конференции, состоявшейся 9—11 
апреля 1974 г. 
1093. Толочко П. Тайна библиотеки Ярослава Мудрого // Наука и жизнь. 1975. № 1. С. 
70—71. 
1094. Тот И. X. Житие Кондрата // Studia Slavica. 1975. Т. 21, fasc. 3—4. P. 237—275. 



Палеографический и лингвистический анализ Жития Кондрата особой редакции (ГПБ, 
собр. Погодина 64). С. 268—275: Публикация текста с фотографиями рукописи. 
1095. Травников С. Н. Творческое влияние «Слова о полку Игореве» на поэму А. Н. 
Радищева «Песни, петые на состязаниях в честь древним славянским божествам» // 
Вопросы художественного метода, жанра и характера в русской литературе XVIII—
XIX веков. М., 1975. С. 45—53. См. № 882. 
1096. Триодь постная. М.: Моск. патриархия, [1975]. — 376 л. — На старослав. яз. 
1097. Тур А. Леонид Алексеевич Творогов // Молодой ленинец. 1975. 20 марта, № 34. 
Работы по «Слову о полку Игореве». 
1098. Турилов А. А. Малоизвестные памятники ярославской литературы XIV — начала 
XVIII в.: (Сказания о ярославских иконах) // Археографический ежегодник за 1974 год. 
М., 1975. С. 168—174. См. № 847. 
«Сказание о Толгской иконе Богоматери», «Сказание о явлении Казанской иконы в 
Тетюшах», «Повесть о построении Нового Девичья монастыря в Ярославле». 
1099. Турилов А. А. Памятники литературы Ярославля XIV—XVIII вв. как 
исторический источник // Проблемы социально-экономической и политической 
истории СССР: Науч. конференция молодых ученых. Тез. докл. / АН СССР. Ин-т 
истории СССР. М., 1975. С. 123—126. 
«Сказание о Толгской иконе Богоматери», Хронограф Спасо-Преображенского 
монастыря в Ярославле. 
1100. Тян А. С. Утверждение новых принципов храмовой декорации в Ярославской 
стенописи XVII века // Проблемы развития русского искусства: Тематич. сб. науч. 
трудов / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Л., 1975. Вып. 7. 
С. 8—12. 
Сюжеты священного писания во фресковой живописи; влияние гравюр Библии 
Пискатора. 
1101. Уваров К. А. А. С. Пушкин о «Слове о полку Игореве»: (Материалы к 
спецсеминару «Древнерусская литература и русская культура нового времени. Связь и 
традиции») // Вопросы художественного метода, жанра и характера русской 
литературы XVI—XX веков. М., 1975. С. 276—281. См. № 882. 
1102. Уваров К. А. Новонайденная заметка Н. Г. Устрялова о «Слове о полку Игореве»: 
(К постановке вопроса) // Там же. С. 290—294. См № 882. 
1103. Уваров К. А. Об использовании В. И. Лениным образа «Слова о полку Игореве» // 
Там же. С. 298—300. См. № 882. 
Выражение «растекаться мыслию по древу». 
1104. Уваров К. А. «Слово о полку Игореве» в эстетической концепции В. В. Стасова // 
Там же. С. 295—297. См. № 882. 
1105. Уваров К. А. Теоретические и методические принципы Е. В. Барсова как основа 
для изучения проблемы жанра и авторства «Слова о полку Игореве» (постановка 
вопроса) // Там же. С. 282—289. См. № 882. 
1106. Уваров К. А. «Слово о полку Игореве» в литературно-эстетической оценке В. В. 
Маяковского // Русская литература XX века. Советская литература / Моск. гос. пед. ин-
т им. В. И. Ленина. М., 1975. С. 257—262. 
1107. Уваров К. А. «Слово о полку Игореве» в эстетическом восприятии С. А. Есенина: 
(К постановке вопроса) // Там же. С. 249—256. 
1108. Уварова Н. М. Редакция «Жития Дионисия»: (К проблеме изучения литературной 
истории сочинений Симона Азарьина) // Литература Древней Руси: Сб. трудов. Вып. 1. 
М., 1975. С. 71—89. См. № 971. 
1109. Уварова Н. М. Симон Азарьин как писатель середины XVII века: Автореф. дис. ... 
канд. филол. наук / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. — М., 1975. — 20 с. 



1110. Устюгова Л. М. Характер различия и использования книжнославянизмов и 
соотносительных русизмов в основных списках «Повести временных лет»: Автореф. 
дис. ... канд. филол. наук / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. — М., 1975. — 20 с. 
1111. Федорова В. П. «Колязинская челобитная» и народные песни // Литература 
Древней Руси: Сб. трудов. М., 1975. Вып. 1. С. 90—96. См. № 971. 
1112. Федотов О. И. О соотношении структурных элементов стиха и прозы в 
древнерусской литературе: (Критико-библиогр. очерк) // Вопросы литературы: 
Художественный метод — художественное своеобразие / Владимир. гос. пед. ин-т; Отв. 
ред. О. И. Федотов. Владимир, 1975. Вып. 9. С. 3—25. 
Характеристика древнерусской риторической прозы. «Слово о полку Игореве», 
Акафист Николаю Чудотворцу, Похвала св. Владимиру в Слове о Законе и Благодати 
Илариона, Слово о погибели Русской земли, Сказание Даниила Заточника, Задонщина, 
Повести о разорении Рязани Батыем церковные песнопения. 
1113. Филин Ф. П. О свойствах и границах литературного языка // Вопр. языкознания. 
1975. № 6. С. 3—12. 
Проблема нескольких типов лит. языков в Древней Руси. 
1114. Халимоненко Г. І. Шукаймо слідів «Слова о полку Ігоревім» // Українські мова і 
література в школі. 1975. № 10. С. 81—82. 
Толкование фрагмента «Орьтьмами и япончицами, и кожухы начашя мосты мостити по 
болотом и грязивым мѣстом, — и всякыми узорочьи половецкыми». 
1115—1116. Хорошкевич А. Д. История государственности в публицистике времен 
централизации // Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 114—124. 
См. № 1007. 
Послание Вассиана Рыло на Угру 1480 г.; Хронограф 1488—1494 гг.; «Чудовская 
повесть»; Сказание о князьях владимирских. 
— Хроники: Литовская, Жмойтская и Быховца. Летописи: Баркулабовская. Аверки и 
Панцырного. См. № 1026. 
1117. Царанкоу Л. А. Францыск Скарына і яго час. — Мінск: БГУ, 1975. — 64 с. 
Белорус. первопечатник первой пол. XVI в. Его биография. Издание библейских книг; 
деятельность в Вильне и Праге. 
1118. Цвірка К. А. Слова пра Сыракомлю: Быт і культура беларусаў у творчасці 
«вясковага лірніка». — Мінск: Навука і тэхніка, 1975. — 199 с. 
С. 57: «Слово о полку Игореве». 
1119. Черепний Л. В. К семидесятилетию Николая Николаевича Воронина // 
Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 218—223. См. № 847. 
1120. Чернецов А. В. Древнерусские изображения кентавров // Сов. археология. 1975. 
№ 2. С. 100—109. 
Кентавры в литературе: Сказание об Индийском царстве, Слово Мефодия Патарского, 
Азбуковник XVII в., Сказания о Соломоне и Китоврасе, Топография Козьмы 
Индикоплова, Александрия, Повесть о Бове и др. 
1121. Чернов В. А. Ономастика в «Житии протопопа Аввакума» // Вопросы ономастики 
/ Урал. гос. ун-т. Свердловск, 1975. С. 100—129. (Межвуз. сб.; № 10). 
1122. Чернышева Т. Н. Об археографической работе в Бурятии в 1972 г. // Археография 
и источниковедение Сибири. Новосибирск, 1975. С. 164—166. См. № 848. 
Перечисление находок; характеристика района поисков. 
1123. Чешко Е. В. Конференция, посвященная «Изборнику 1073 г.» // Сов. 
славяноведение. 1975. № 4. С. 127—129. 
Конференция 31 окт. — 1 нояб. 1974 г. в ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР. 
1124. Чирков С. В. Вопросы публикации летописей Археографической комиссией в 
начале XX в. // Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 24—37. См. № 



847. 
План издания и переиздания ПСРЛ. Деятельность А. Ф. Бычкова, С. Ф. Платонова, А. 
А. Шахматова, В. Г. Дружинина, С. Д. Шереметева, С. А. Адрианова, Н. П. Павлова-
Сильванского, А. Е. Преснякова, Б. А. Тураева. 
1125. Чичуров И. С. К вопросу о формировании идеологии господствующего класса 
древней Руси в конце XV—XVI в. // Общество и государство феодальной России. М., 
1975. С. 125—132. См. № 1007. 
Образ императора Константина Великого в Еллинском летописце второго вида, 
Хронографе 1512 г., Хронографе западнорусской ред., в «Посланиях» Иосифа 
Волоцкого и переписке Ивана Грозного с Курбским. 
1126. Шайдакова М. Я. Описание коллекции книг кириллической печати XVI—XX 
веков Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника / Горьк. ист.-
архитект. музей-заповедник; Под ред. В. А. Кучкина. — Горький: Волго-Вят. кн. изд-
во, 1975. — 172 с. 
Рец.: Лебедков В. Я. Об издании описаний коллекций книг кирилловской печати XVI—
XX веков // Сов. архивы. 1978. № 3. С. 110. 
1127. Шайкин А. А. К вопросу о жанре «Сказания о Вавилон-граде» // Русская 
литература: Темат. сб. науч. трудов профессорско-преподавательского состава и 
аспирантов вузов М-ва просвещения Казахской ССР / Казах. пед. ин-т. Алма-Ата, 1975. 
Вып. 5. С. 87—95. 
1128. Шарыпкин Д. М. Русские дневники шведов — полтавских пленников // 
Восприятие русской культуры на Западе: Очерки / АН СССР. ИРЛИ; Отв. ред. Ю. Д. 
Левин. Л.: Наука, 1975. С. 59—84. 
1129. Шиндин Б. А. Нотация демественного пения как система фиксации певческого 
искусства // Вопросы истории книжной культуры. Новосибирск, 1975. Вып. 19. С. 
126—146. См. № 880. 
1130. Шмидт С. О. О датировке приписок в Лицевом летописном своде // Общество и 
государство в феодальной России. М., 1975. С. 305—310. См. № 1107. 
1131. Шоков А. Ф. Куряне в «Слове о полку Игореве» // Из истории Центрального 
Черноземного края. Воронеж, 1975. С. 56—87 (Изв. Воронеж гос. пед. ин-та; Т. 153). 
1132. Шостакович Д. «Ярославна» // Сов. Союз. 1975. № 9. С. 48—49. 
Балет Б. Тищенко «Ярославна» на сцене Ленинградского академического Малого 
театра оперы и балета. 
1133. Шустов А. Две оценки // Наука и религия. 1975. № 8. С. 33—34. 
Князь Ростислав Всеволодович в оценке «Слова о полку Игореве» и в «Житии 
Григория Печерского» (Киево-Печерский патерик). 
1134. Югов А. К. Думы о русском слове. — 2-е изд. — М.: Современник, 1975. — 215 с. 
(Б-ка любители российской словесности). 
С. 94—95, 99, 108—111, 172, 176—181, 209—211: «Слово о полку Игореве»; с. 104, 
109, 173—174, 212—213: Ипатьевская летопись; с. 141—146, 181—183: Повесть 
временных лет, Норманская легенда; с. 213—214: Происхождение названия Москва. 
1135. Юзефович Л. А. Миссия Исайи (1561 г.) и Остафий Волович // Сов. 
славяноведение. 1975. № 2. С. 73—81. 
1136. Юзефович Л. А. Стефан Баторий о переписке Ивана Грозного и Курбского // 
Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975. С. 143—144. См. № 847. 
1137. Янин В. Л. Комплекс берестяных грамот № 519—521 из Новгорода // Общество и 
государство феодальной России. М., 1975. С. 30—39. См. № 1007. 
1138. Янин В. Л. Приезжий из Порхова // Знание — сила. 1975. № 2. С. 10—13. 
Берестяные грамоты (№ 519—521), найденные 9 июля 1974 г. 
1139. Янин В. Л. Я послал тебе бересту... — 2-е изд., испр. и доп. новыми находками. 



— М.: МГУ, 1975. — 236 с. 
История открытия новгородских берестяных грамот и их содержание. 
Рец.: Клибанов А. И. // История СССР. 1977. № 3. С. 184—187. 
Нарышкин Г. Талант ученого, дар писателя // Новгородская правда. 1976. 6 января, № 3 
(15666). С. 4. 
Рыбина Е. А., Хорошев А. С. // Сов. археология. 1978. № 1. С. 294—299. 
Хвастунова Н. Письма, прочтенные дважды // В мире книг. 1976. № 5. С. 72. 
1139а. Bulanin D. М. [Рец. на кн.: Jack Haney. From Italy to Muscovy. The Life and Works 
of Maxim the Greek. Munich, 1973] // Slavic Review. 1975. Vol. 34. N 4. P. 872—873. 
1140. Davidson К. Собрание славянских рукописей в библиотеке Университета в Упсале 
// Slavica Lundensia. 1975. Т. 3(р). С. 57—86. 
Описание рукописей (в основном XVII—XVIII вв.) с указанием времени приобретения, 
происхождения, содержания и палеографических особенностей; фотографии образцов 
почерков. 
1141. Lichaciov D. S. Prerenaşterea rusa. Cultura Rusiei in vremea lui Rubliov şi a lui 
Epifanie Preainţeleptul: (Stirşitul sec. al XIV — lea — inceputul sec. al XV — lea). — 
Bucureşti: Ed. Meridiane, 1975. — 299 p. (B-ca de arta; 136). 
Рец.: Duţu А. // Synthesis. 1975. Т. 2. P. 285. 
1142. Lichacov D. S. Poetika staroruské literatury / Z ruského 2 vyd. prel L. Zadražil; Doslov 
Světlá Mathauserová. — Praha: Odeon, 1975. — 352 s. 
Рец.: Ilek В. Lichačov v českém překladu // Československá rusistika. 1977. Roč. 22. Čis. 2. 
S. 77—80. 
Lorenzová H. // Estetika. 1976. Roč. 13. Čis. 4. S. 272—281. 
Matejov H. // Slovenské pohl’adu. 1976. N 12. S. 118—122. 
Smrčkova J. Poetika východoevroského středovékého pisemnictvi D. S. Lichačova // Slovo a 
slovesnost. 1978. Roč. 39. Čis. 4. S. 350—352. 
1143. Lichatschow D. S. Der Mensch in der altrussischen Literatur. — Dresden: VEB Verl. 
der. Kunst, 1975. — 262 S., 41 Il (Fundus—Biicher 36/37). 
Рец.: Donnert E. // Wissenschaftliche Zeitschrift Martin—Luter—Universität. Hall-
Wittenberg. Gesellschafts-und sprachwissenschafliche Reihe, 1980. Bd 29. H. 5. S. 132—
133. 
Németh K. // Acta Litteraria. 1976. T. 18. Fasc. 1—2. P. 219—222. 
Onasсh K. // Deutsche Literaturzeitung für Kritik der internationalen Wissenschaft. Berlin, 
1976. H. 5. S. 484—486. 
1144. Рuско В. Pochvała księcia Włodzimierza Wasilkowisza jako žródło do studiow nad 
sztuką Wołunia w XII wieku // Slavia Orientalis. 1975. Rocz. 24. N 3. S. 307—317. 
Анализ известий Похвалы князю Владимиру Васильковичу из Владимиро-волынской 
летописи. 
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1145. Аверина С. А. К характеристике лексического варьирования в древнейших 
славянских переводах // Сов. славяноведение. 1976. № 2. С. 70—82. 
На материале «Жития Епифания Кипрского». 
1146. Аверина С. А. Морфологические русизмы в списке «Жития Епифания» (XIII в.) // 
История русского языка: Древнерусский период. Л., 1976. С. 119—127. См. № 1316. 
1147. Аверина С. А. Описание рукописи XIII века: («Житие Епифания Кипрского» ГПБ, 
Соф. 1326) // Dissertationes Slavicae. 1976. Т. 11. Р. 139—150. 
Кодикологический, палеографический и лингвистический анализ рукописи. 
1148. Аверинцев С. Славянское слово и традиция эллинизма // Вопр. лит. 1976. № 11. С. 
152—162. 
Славянский перевод Псевдо-Ареопагита; «Житие Стефана Пермского» Епифания 
Премудрого. 
1149. Азадовский К. М. Р-М. Рильке — переводчик «Слова о полку Игореве» // 
Культурное наследие Древней Руси: (Истоки. Становление. Традиции). М., 1976. С. 217—
224. См. № 1370. 
1150. Азбелев С. Н. К сравнительному изучению повестей о завоевании Константинополя 
турками // Сравнительное изучение литератур: Сб. статей к 80-летию акад. М. П. 
Алексеева. Л., 1976. С. 18—22. См. № 1564. 
1151. Азбелев С. Н. Об устных источниках летописных текстов: (На материале 
Куликовского цикла) // Летописи и хроники: 1976 г. М., 1976. С. 78—101. См. № 1383. 
1152. Азбелев С. Н. О типологических соответствиях и исторических взаимосвязях в 
славянском эпосе // Сов. славяноведение. 1976. № 4. С. 64—66. 
1153. Азбелев С. Н. Текстологические приемы изучения повествовательных источников о 
Куликовской битве в связи с фольклорной традицией // Источниковедение отечественной 
истории: Сб. статей: 1975. М., 1976. С 163—190. См. № 1318. 
«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», «Слово о полку Игореве». 
Рец.: Лихачев Д. С. «Тактические умолчания» в споре о взаимоотношении «Слова о полку 
Игореве» и «Задонщины» // Рус. лит. 1977. № 1 С. 88—93. См. № 1813. 
Творогов О. В. Некоторые принципиальные вопросы изучения «Слова о полку Игореве» // 
Рус. лит. 1977. № 4. С. 93—96. См. № 1939. 
1154. Александровіч С. X. Янка Купала — перекладчык // Александровіч С. X. Людзі і 
кнігі: Даследаванні, архіуныїя знаходкі, успаміны, эсэ. Мінск: Мастацкая літаратура, 1976. 
С. 103—126. 
С. 115—121: О переводе «Слова о полку Игореве». 
1155. Алексеева М. А. Портрет царевны Софьи гравера Тарасевича // Памятники 
культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1975. М., 
1976. С. 240—249. См. № 1468. 
О сочинениях Сильвестра Медведева. 
1156. Алексеева Т. А. «Слова» Кирилла Туровского как источник для исторической 
лексикологии // Источники по истории русского языка. М., 1976. С. 80—90. См. № 1317. 
1157. Алешковский М. X. К типологии текстов «Повести временных лет» // 
Источниковедение отечественной истории: Сб. статей. 1975. М., 1976. С. 133—162. См. № 
1318. 
1158. Алимова Т. А. Два памятника письменности Древлехранилища Пушкинского Дома о 
русско-скандинавских связях XVIII—XIX в. // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31. С. 390—392. См. № 
1556. 
«Ходовой журнал» и Словарь-разговорник. 
1159. Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа:(ХVII — первая 



четверть XVIII века) / АН СССР. Ин-т истории СССР; Отв. ред. Л. В. Черепнин. — М.: 
Наука, 1976. — 455 с. 
Рец.: Курсков Ю. В. // Вопр. истории. 1978. № 3. С. 142—144. 
1160. Алпатов М. В. Вариант иконы «Битва новгородцев с суздальцами» // Памятники 
культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1975. М., 
1976. С. 208—219. См. № 1468. 
1161. Альтшуллер Б. Л. Белокаменные рельефы Спасского собора Андроникова 
монастыря и проблема датировки памятника // Средневековая Русь. М., 1976. С. 284—292. 
См. № 1565. 
1162. Амосов А. А. Из истории кодекса сборника Д. 193 Архангельского собрания РО 
БАН СССР // Рукописные и редкие печатные издания в фондах Библиотеки АН СССР. Д., 
1976. С. 34—42. См. № 1529. 
1163. Ананьева Т. А. Икона «Богоматерь на престоле» XIII в. // Памятники культуры. 
Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1975. М., 1976. С. 
138—144. См. № 1468. 
Анализ художественных особенностей, прочтение надписи XIII в. 
1164. Андрейчева Н. И. Из наблюдений над жанром и повествованием «Хождения за три 
моря» Афанасия Никитина // Вестн. МГУ. Сер: 10: Филология. 1976. № 5. С. 26—32. 
1165. Антонова В. И. «Одигитрия Смоленская» раннего XIV в. и ее владелец Иван 
Мамонов // Средневековая Русь. М., 1976. С. 258—270. См. № 1565. 
Комментарий к летописным известиям. 
1166. Антонова М. Ф. Научные конференции, посвященные 175-летию первой 
публикации «Слова о полку Игореве» // Рус. лит. 1976. № 1. С. 259—263. 
 Обзор докладов, прочитанных на конференциях в Чернигове и Киеве (23—26 сентября 
1975 г.) и в ЛГУ (21—22 октября 1975 г.). 
1167. Ананович Е. М. Записи на рукописных книгах ЦНБ АН УССР // Проблемы 
рукописной и печатной книги. М., 1976. С. 70—85. См. № 1499. 
1168. Археографический ежегодник за 1975 год / АН СССР. Отдние истории. Археогр. 
комиссия; Отв. ред. С. О. Шмидт. — М.: Наука, 1976. — 3/5 с. См. № 1237, 1293, 1295, 
1384, 1606. 
1169. Афасижева Л. М. Рукописный словарь XVII века // Рус. речь. 1976. № 6. С. 107—
109. 
 Азбуковник из Отдела рукописей ГБЛ. 
1170. Ачкасова В. Н., Мироненко О. И. Книга стародавньої київської бібліотеки: (До 900-
річчя «Ізборника 1076 p.») // Украіньский історичний журнал. 1976. № 12. С. 105—108. 
1171. Базанов В. Г. «Гремел мой прадед Аввакум!»: (Аввакум, Клюев, Блок) // Культурное 
наследие Древней Руси: (Истоки. Становление. Традиции). М., 1976. С. 334—347. См. № 
1370. 
1172. Бардах Ю. Литовские статуты — памятники права периода Возрождения // 
Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.: Проблемы взаимоотношений 
Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения. М., 1976. С. 71—
93. См. № 1371. 
Заимствования Литовских статутов из древнерусских источников и их влияние на 
Соборное Уложение 1649 г. 
1173. Баскаков Н. А. Половецкие отблески в «Слове о полку Игореве» // Ural-Altaische 
Jahrbuch. Wiesbaden, 1976. Т. 42. S. 17—31. 
Комментарий к отдельным выражениям. 
1174. Баскаков Н. А. Тюркизмы — социальная терминология в «Слове о полку Игореве» // 
TURCOLOGICA: К семидесятилетию акад. А. Н. Кононова / АН СССР. Отдние лит. и яз. 
Сов. Комитет тюркологов, Ин-т востоковедения. Л.: Наука, 1976. С. 225—234. 
Комментарии к словам: коган; быля; боярин; салтан; чага; кощей; кур; котора. 
1175. Батвіннік М. Б. Працы вядомага славіста // Беларусь. 1976. № 1. С. 281. 



О работах К. Ф. Калайдовича о «Слове о полку Игореве». 
1176. Бахтурина Р. В. Латинизмы в «Назирателе» // Источники по истории русского языка. 
М., 1976. С. 91—97. См. № 1317. 
1177. Бегунов Ю. К. Александр Невский в псковской литературе XV—XVI вв. // Zeitschrift 
für Slawistik. 1976. Bd 21. H. 3. С. 311-318. 
1178. Бегунов Ю. К. Восточно-славянская литургия в восприятии немецкого хрониста XV 
в. // Прилози за књижевност, jезик, историjу и фолклор. 1976. Т. 41, Св. 3—4. С. 212—220. 
1179. Бегунов Ю. К. Древнерусские рукописи фонда Синода в Центральном 
государственном историческом архиве СССР в Ленинграде // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 
332—338. См. № 1314. 
1180. Бегунов Ю. К. Житие Александра Невского в сборнике из собрания Н. П. Лихачева 
// ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 60—72. См. № 1314. 
1181. Бегунов Ю. К. Неизвестные произведения славяно-румынской эпидейктики и 
стихотворства середины XVII в. // Сов. славяноведение. 1976. № 3. С. 66—69. 
Обзор сочинений на южнорусском диалекте из сборника XVII в., хранящегося в 
Национальной библиотеке в Варшаве. 
1182. Бегунов Ю. К. Три описания весны: (Григорий Назианзин, Кирилл Туровский, Лев 
Аникита Филолог) // Зборник историjе књижевности: Отделење jeзика и књижевности. 
Београд, 1976. Књ. 10. С. 269—281. 
1183. Беларуская література і літаратуразнаўства: Зборнік артыкулаў / Гомельскі 
універсітэт; Гал. рэд. М. М. Грынчык. — Мінск: Выд. Беларус. державн. ун-та, 1976. Вып. 
4. — 176 с. См. № 1249, 1352, 1379, 1511, 1614. 
1184. Белоброва О. А. Изображение писателя XVI в. в Житии Евфросинии Суздальской // 
Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: 
Ежегодник 1975. М., 1976. С. 259—261. См. № 1468. 
1185. Белоброва О. А. К изучению «Книги избраной вкратце о девятих мусах и о седмих 
свободных художествах» Николая Спафария // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 307—317. См. № 
1314. 
1186. Белоброва О. А. Челобитная иконников Крестного Онежского монастыря патриарху 
Никону // Культурное наследие Древней Руси: (Истоки. Становление. Традиции). М., 
1976. С. 400—405. См. № 1370. 
С публикацией текста. 
1187. Белодед И. К., Дмитриев Л. А., Колесов В. В., Лихачев Д. С., Прийма Ф. Я., 
Пширков Ю. С., Робинсон А. Н., Рыбаков Б. А., Стеллецкий В. И., Шервинский С. В., 
Шолом Ф. Музей «Слова о полку Игореве» // Лит. газ. 1976. 1 янв., № 1. С. 5. 
Решение Всесоюзной конференции 1975 г. в Чернигове и Киеве об открытии Музея 
«Слова о полку Игореве» и древнерусской книжности. 
1188. Блохина Э. Д. Отражение мягкости согласных в Галицком евангелии 1144 г. // 
История русского языка: Древнерусский период. Л., 1976. С. 18—30. См. № 1316. 
1189. Богородский Б. Л. Греческий судовой термин на Клязьме // Культурное наследие 
Древней Руси: (Истоки. Становление. Традиции). М., 1976. С. 265—268. См. № 1370. 
Термин «галея» в Новгородской I и Ипатьевской летописях, у игумена Даниила, Андрея 
Курбского и др. 
1190. Боева Л. От жития к повести: (Формирование жанров в древнерусской и 
древнеболгарской литературах) // Русско-болгарские фольклорные и литературные связи: 
В 2-х тт. Л., 1976. Т. 1. С. 73—94. См. № 1532. 
Житие Бориса и Глеба, сочинения Епифания Премудрого и Пахомия Серба, Великие 
Минеи четьи, «Житие Юлиании Лазаревской», «Житие» протопопа Аввакума в 
сопоставлении с болг. житиями. 
1191. Борисов Н. С. Отечественная историография о влиянии татаро-монгольского 
нашествия на русскую культуру // Проблемы истории СССР. М.: Изд-во МГУ, 1976. Вып. 
5. С. 129—148. 



1192. Бочко М. Г. Ювілей визначної пам’ятки світової культури: (До 175-ліття з часу 
першого видання «Слова о полку Ігоревім») // Народна творчість та етнографія. 1976. № 3. 
С. 106—108. 
Информация о конференции в Киеве и Чернигове, посвященной 175-летию первого 
издания «Слова о полку Игореве». 
1193. Бубнов Н. Ю. «Деяния церковные и гражданские» Цезаря Барония в русской 
публицистике 3-й четверти XVII в. // Рукописные и редкие печатные книги в фондах 
Библиотеки АН СССР. Л., 1976. С. 99—109. См. № 1529. — В заглавии статьи ошибочно 
указан не XVII, а XVIII в. 
1194. Бубнов Н. Ю., Мартынов И. Ф., Петрова Л. А. Археографическая экспедиция 
Библиотеки АН СССР 1974 г. в Литву // Рукописные и редкие печатные книги в фондах 
Библиотеки АН СССР. Л., 1976. С. 129—141. См. № 1529. 
1195. Буганов В. И. Краткий Московский летописец конца XVII в. из Ивановского 
областного краеведческого музея // Летописи и хроники: 1976 г. М., 1976. С. 283—293. 
См. № 1383. 
1196. Буганов В. И. Крестьянская война в России начала XVII века: Пособие для 
учащихся. — М.: Просвещение, 1976. — 144 с. 
С. 119—129: Об источниках [Грамоты Гермогена и В. И. Шуйского и др. документальные 
источники; «Новый летописец», «Пискаревский летописец», «Вельская летопись», 
«Карамзинский хронограф», «Сказание» Авраамия Палицина, «Временник» Ивана 
Тимофеева, «Иное сказание», «Казанское сказание», «Повесть о чудесном видении 
некоему мужу духовну», псковские повести и др.]. 
1197. Буганов В. И. М. Н. Тихомиров и отечественное летописеведение // Летописи и 
хроники: 1976 г. М., 1976. С. 5—11. См. № 1383. 
1198. Буганов В. И. Н. Н. Улащик — источниковед и археограф // Источниковедение 
отечественной истории: Сб. статей. 1975. М., 1976. С. 365—374. См. № 1318. 
Об изучении летописей и хроник. 
1199. Бударагин В. П. На Северной Двине и в верховьях Пинеги // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31. 
С. 373—375. См. № 1556. 
1200. Бударагин В. П., Гумницкий И. И. Поездка за рукописями на Северную Двину // 
ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 348—351. См. № 1314. 
1201. Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиогр. словарь. — Минск: 
Изд-во Белорус. гос. ун-та, 1976. Т. 1. —319 с. 
Рец.: Дзендзелевский И. А. // Вопр. языкознания. 1977. № 5. С. 132—137. 
Добродомов И. Г. // Рус. яз. в школе. 1977. № 2. С. 124—126. 
Морозова С. Е. // Рус. речь. 1977. № 1. С. 133—136. 
Шахматова М. А. Ценный труд по истории языкознания // Вестн. ЛГУ. 1977. № 2. 
История, яз., лит. Вып.1. С. 157—159. 
1202. Бычкова М. Е. Генеалогия в советской исторической литературе // Вспомогательные 
исторические дисциплины. Л., 1976. [Вып.] 7. С. 43—56. См. № 1221. 
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взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и 'Литвы в эпоху Возрождения. 
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Археология: Ежегодник 1975. М., 1976. С. 171—180. См. № 1468. 
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Верхневолж. кн. изд-во, 1976. С. 28—43. 
1218. Воронин Н. Н., Жуковская Л. П. К истории смоленской литературы XII в. // 
Культурное наследие Древней Руси:(Истоки. Становление. Традиции). М., 1976. С. 69—
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Народной Республики: [Каталог] / АН СССР. Ин-т истории СССР; Сост. Я. Н. Щапов. — 
М., 1976. Ч. 1. —- 163 е.; ч. 2. — 202 с. 
1220. Всесоюзная научная конференция «Книга в России до середины XIX века», 
Ленинград, 13—15 окт. 1976 г.: Тез. докл. / Науч. совет по комплекс. пробл. «История 
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С. 3—6: Луппов С. П. Актуальные проблемы в области изучения истории книги в России 
периода феодализма; с. 6—8: Копанев А. И. Советская литература по истории русской 
книги за последние 10 лет; с. 8—9: Розов Н. Н. Статистика и география русской книги XV 
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вв. 
1336. Клейн Й. Донец и Стикс: (Пограничная река между светом и тьмою в «Слове о 
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Новые черты в русской литературе и искусстве: (XVII — начало XVIH в.). М, 1976. С. 88-
118. См. № 1465. 
1563І Спасский И. Г. Монетное и монетовидное золото в Московском государстве / и 
первые золотые Ивана III // Вспомогательные исторические дисциплины. Л.,1976. [Вып.]8. 
С. 110-131. См. № 1222. 
С прочтением надписи, с использованием летописей, «Христианской топографии» 
Козьмы Индикоплова, миниатюр Киевской Псалтыри 1397 г. и др. рукописей.- 
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1564. Сравнительное изучение литератур: Сб. статей к 80-летию акад. М. П. Алексеева / 
АН СССР. Отд-ние лит. и яз. ИРЛИ; Отв. ред. А. С. Бушмин. — Л.: Наука, 1976.-562 с. См. 
№ 1150, 1355, 1393, 1456, 1569. 
Рец.: Димчева Р. Един сборник за сравнителното изучеване на ли-тературата//Език и 
литература. 1977. № 2. С. 71—74. 
1565. Средневековая Русь / АН СССР. Науч. Совет по комплекс, проблеме «История 
мировой культуры»; Под ред. Д. С. Лихачева, Г. К. Вагнера, П. А. Раппопорта. - М.: 
Наука, 1976. — 367 с. См. № 1161, 1165, 1208, 1211, 1223, 1267, 1359, 1360, 1368, 1400, 
1410, 1492, 1493, 1522, 1533, 1548, 1592, 1611. . 
1566. Старостина И. П. К толкованию берестяной грамоты № 25 // История СССР. 1976. № 
1. С. 171-174. 
1567. Судаков Г. В. Памятники письменности в Вологодском областном архиве // 
Источники по истории русского языка. М.,1976. С. 206—220. См. № 1317. 
Обзор содержания рукописей XVI—XVIII вв. 
1568. Суетенко В. Соловей Древней Руси // Огонек. 1976. № 42. С. 25—27. 
О предполагаемом авторе «Слова о полку Игореве» — Софонии Рязанце. 
1569. Сумникова Т. А. Два датированных известия русской рукописи XVI4B. О стихийных 
бедствиях в Европе // Сравнительное изучение литератур: Сб. статей к 80-летию акад. М. 
П. Алексеева. Л., 1976. С. 23—30. См. N° 1564. 
1570. Тарковский Р. Б. Эстетическая ассимиляция басенного жанра: (Повествовательные 
редакции первого перевода Эзопа) // Новые черты в русской литературе и искусстве: 



(XVTI — начало XVIII в.). М, 1976. С. 186—230. См. № 1465. 
1571. Тарпанов Э. К. Синтаксические функции союзов А и НО в языке Изборника 1076 г. 
// История русского языка. Древнерусский период. Л., 1976. С. 157-164. См. № 1316. 
1572. Творогов О. В. Задачи и перспективы издания хроник и хронографов// Летописи и 
хроники: 1976 г. М., 1976. С. 189-202. См. № 1383. 
1573. Творогов О. В. Из истории словесного портрета в русской литературе XVI в. // 
Культурное наследие Древней Руси: (Истоки. Становление. Традиции). М., 1976. С. 123-
127. См7№ 1370. 
На материале «Повести временных лет», Хроники Иоанна Малалы, «Троянской истории». 
1574. Творогов О. В. К вопросу о датировке Мусин-Пушкинского сборника со «Словом о 
полку Игореве»//ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31. С. 137-164. См. № 1556. 
Первое издание и Екатерининская копия. Состав и датировка Мусин-Пушкинского 
сборника. 
1575. Творогов О. В. Кажущаяся простота // Лит. газ. 1976. 17 нояб., № 46. С. 6. 
Отклик на статью В. Калугина (см. № 1329) о проблеме перевода с древнерус. яз. на 
современный. 
1576. Творогов О. В. Повесть временных лет и Начальный свод: (Текстологический 
комментарий)JI ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 3-26. См. № 1314. 
1577. Тезисы 6 Межвузовской студенческой научной конференции по структурной и 
прикладной лингвистике/ МГУ. — М.: Изд-во МГУ, 1976. — 32 с. 
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С. 3—4: Аксёнова Е. А. Кавычные книги как источник изучения церковнославянского 
языка XVII в.: (На примере исправления южнорусского издания книги Требник 
московскими никоновскими справщиками). [Изменения в издании Требника 1658 г. по 
сравнению с Требником Петра Могилы 1646 г.]; с. 4—6: Аси нове кий А. С. Развитие 
фонологической структуры «редуцированный + плавный» на материале Галицкой 
рукописи XIII века. [На материале Галицкого евангелия.] 
1578. Тиганова Л. В. Изучение древнерусской рукописной книги в Государственной 
библиотеке СССР имени В. И. Ленина // Федоровские чтения. 1974. М, 1976. С. 16-25. См. 
№ 1594. 
1579. Толстой Н. И. Старинные представления о народно-языковой базе древне-
славянского литературного языка: (XVI—XVII вв.) // Вопросы русского языкознания / 
Под ред. К. В. Горшковой. М: Изд-во МГУ, 1976. Вып. 1. С. 177-204. 
1580. Толстяков А. П. Алексей Егорович Викторов//Федоровские чтения. 1974. М.,1976. С. 
61-70. См. № 1594. 
Об изучении А. Е. Викторовым рукописных и старопечатных книг; в приложении — 
список работ А. Е. Викторова по истории книги, археографии и палеографии (48 
названий). 
1581. Тот И. X. Житие Феклы//Studia Slavica. 1976. Т. 22. N 3-4. Р. 234-270. 
Палеографический и лингвистический анализ отрывков жития (ГПБ, собр. Погодина № 
63). С. 262—269: публикация текста с фотографиями рукописи. 
1582. Тот И. X. Консонантные основы склонения существительных в древнерусских 
рукописях XI—XII вв. // История русского языка: Древнерусский период. Л., 1976. С. 55-
65. См. № 1316. 
На материале Изборника 1076 г., Синайского патерика и Добрилова евангелия. 
158S—1585. Тот И. X. О сочетаниях редуцированных перед плавными между согласными 
в древнерусских рукописях XI в. // Вопр. языкознания. 1976. № 4. С. 100-104. 
- ТОДРЛ. Т. 30. См. № 1314. 
- ТОДРЛ. Т. 31. См. № 1556. 
1586. Указатель статей и материалов, напечатанных в тт. 21—30 «Трудов Отдела 
древнерусской литературы» (1965—1975 гг.)//ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 369-382. См. № 
1314. 



1587. Украинские книги кирилловской печати XVI—XVIII вв.: Каталог изданий, 
хранящихся в Гос. библ. им. В. И. Ленина/ГБЛ; Сост. Т. Н. Каменева, А. А. Гусева. - М., 
1976. Вып. 1: 1574-1 половина XVII в. - 448 с. 
Рец.: Ojtozi E.//Slavica. 1981. Т. 18. Р. 152-154. 
Witkowski W.//Slavia Orientalis. 1979. Rocz. 28. N 4. S. 511-513. 
1588. Улащик Н. Н. Открытие и публикации Супрасльской летописи // Летописи и 
хроники: 1976 г. М., 1976. С. 203-213. См. № 1383. 
1589. Уо Д. К. К изучению истории рукописного собрания П. М. Строева// ТОДРЛ. Д., 
1976. Т. 30. С. 184-203. См. № 1314. 
1590. Успенский Н. Д. Мезенец (в миру — Стремоухов) Александр // Музыкальная 
энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1976. Т. 3. Стб. 493. 
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О справщике московского Печатного двора и музыкальном теоретике XVII в. 
1591. «Устав Студиийский» по списку XII в.: Фрагменты / Подготовил к печати Д. С. 
Ищенко // Источники по истории русского языка. М., 1976. С. 109-130. См. № 1317. 
Предисловие и публикация текста по списку ГИМ, Синодальное собр. № 330. 
1592. Ухова Т. Б. К вопросу о сущности и генезисе славянской книжной тератологии 
(чудовищного стиля) // Средневековая Русь. М., 1976. С. 244—253. См. № 1565. 
1593. Ушаков Н. Ф. «Философ» из Кандалакши // Вопр. истории. 1976. № 3. С. 216-221. 
О просветительской деятельности монаха Феодорита на Севере в XVI в. 
1594. Федоровские чтения. 1974: (К 50-летию преобразования Румянцевского музея в 
ГБЛ): Сб. науч. трудов/АН СССР. Науч. совет по истории мировой культуры, ГБЛ; 
Председатель ред. коллегии А. А. Сидоров. — М, 1976. — 144 с. См. № 1330, 1461, 1578, 
1580. 
Реи,.: Амосов А. А., Мартынов А. А., Рафиков А. X. Сборники «Федоровские чтения» и их 
место в современном советском книговедении // Книга: Исследования и материалы / 
Всесоюз. кн. палата. М.: Книга, 1979. Сб. 39. С. 195-205. 
1595. Филин Ф. П. Лингвистическое источниковедение и история русского языка // ИОЛЯ. 
1976. Т. 35, вып. 6. С. 542-544. 
Об исследованиях древнерусских текстов С. И. Катковым. 
1596. Франчук В. Ю. Мог ли Петр Борисович создать «Слово о полку Игореве»?: 
(Наблюдения над языком «Слова» и Ипатьевской летописи)//ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31. С. 
77-92. См. № 1556. 
1597. Фролов С. В. Из истории древнерусской музыки: (Ранний список стихов покаянных) 
// Культурное наследие Древней Руси: (Истоки. Становление. Традиции). М., 1976. С. 162-
171. См. № 1370. 
1598. Фролов С. В. Старейшая певческая рукопись Древлехранилища Пушкинского 
Дома//ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31. С. 384-386. См. № 1556. 
1599. Фроянов И. Я. Престижные пиры и дарения в/ Киевской Руси // Сов. этнография. 
1976. № 6. С. 41-43. 
Комментарий к «Повести временных лет». 
1600. Хамм И. И. К истории древнеславянского перевода Псалтыри // Культурное 
наследие Древней Руси:( Истоки. Становление. Традиции). М., 1976. С. 359-362. См. № 
1370. 
1601. Хорошев А. С. К 25-летию открытия берестяных грамот//Вести. МГУ. Сер. История. 
1976. № 4. С. 93-96. 
1602. Черепанов С. К. К вопросу о южном источнике Софийской I и Новгородской IV 
летописей //ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 30. С. 279-283, См. № 1314. 
1603. Черепанова О. А. Морфологическое и лексикословообразовательное варьирование в 
Успенском сборнике XII—XIII вв. // История русского языка Древнерусский период. Л., 
1976. С. 108—118. См. № 1316. 
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1604. Черепний Л. В. Тема государства в русской публицистике начала XVII в // 
Культурное наследие Древней Руси: (Истоки. Становление. Традиции). М., 1976. С. 175-
178. См. № 1370. 
1605. Черных В. А. О предмете археографии и ее месте в кругу смежных научных 
дисциплин // Сов. археология. 1976. № 6. С. 46—53. 
1606. Чирков С. В. Археография русского летописания в трудах А. Е. 
Преснякова//Археографический ежегодник за 1975 год. М., 1976. С. 117—128. См. № 
1168. 
1607. Численко Н. Д. Сапфические ритмы в драмах Дмитрия Ростовского // Вестн. ЛГУ. 
1976. № 20. История, яз., лит. Вып. 4. С. 91—98. 
1608. Шарыпкин Д. М. Боян в «Слове о полку Игорев'е» и поэзия скальдов// ТОДРЛ. Л., 
1976. Т. 31. С. 14-22. См. № 1556. 
1609. Шмидт С. О. К истории переписки Курбского и Ивана Грозного // Культурное 
наследие Древней Руси: (Истоки. Становление. Традиции). NÍ, 1976. С. 147-150. См. № 
1370. 
1610. Шмидт С. О. Об адресатах первого послания Ивана Грозного князю Курбскому // 
Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.: Проблемы взаимоотношений 
Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху. Возрождения. М., 1976. С. 304-
328. См. № 1371. 
1611. Шмидт С. О. О приписках к лицевым летописям времени Ивана Грозного 
//Средневековая Русь. М., 1976. С. 123-124. См. № 1565. 
1612. Шмидт С. О. Первое упоминание об Оружейной палате и миниатюры Царственной 
книги // Материалы и исследования / Гос. музей Моск. Кремля. М.: Сов. художник, 1976. 
[Вып.] 2. С. 5—23. 
1613. Шпекторова Т. В. Изборнику 1076 года — 900 лет//Рус. речь. 1976. № 6. С. 110-112. 
1614. Штыхау Г. В. Этзоды гісторьіі Полацка у «Слове аб палку Ігаравьім» // Беларуская 
література і літаратуразнауства. Мінск, 1976. Вып.4. С. 111—117. См. № 1183. 
1615. Шулежкова С. Г. Устойчивые словосочетания в «Житии» протопопа Аввакума: (К 
300-летию «Жития») // Вопросы фразеологии / Мин-во высшего и среднего специального 
образования Узбекской ССР. Самарканд, 1976. [Вып.] 7. С. 73—82 (Труды Самарканд, ун-
та. Новая сер.; Вып. 277). 
1616. Щапов Я. Н. Библиотека полоцкого Софийского собора и библиотека Академии 
Замойской // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.: Проблемы 
взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения. 
М., 1976. С. 262—282. См. № 1371. 
Описано 12 рукописных книг XV—XVI вв. 
1617. Щапов Я. Н. Византийские хронографические сочинения в древнеславян-ской 
кормчей Ефремовской редакции//Летописи и хроники: 1976 г. М., 1976. С. 230-263. См. № 
1383. 
1618. Щапов Я. Н., Лимонов Ю. А. История Руси в западно-украинской хронографической 
компиляции XVI в. //Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и 
исследования. 1975/АН СССР. Ин-т" истории СССР. М., 1976. С. 196-202. 
С публикацией текста. 
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грамот//История СССР. 1976. № 4. С. 160—164. 
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Ігоревім»)//Радянське літературознавство. 1976. № 5. С. 53—59. 
1631. Berkov P. N. Das «russische Thema» in der mittelhochdeutschen Literatur// Zeitschrift für 
Slawistik. 1976. Bd 21. H. 3. S. 297-310. 
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westeuropäischen Schrifttum des 16. und 17. Jahrhunderts // Zeitschrift für Slawistik. 1976. Bd 
21. H. 3. S. 334-350. 
1634. Janinas W. Naugardo laiskai: (Apie Naugardo berzo tosies rasto paminkens. S.u trumponis 
biogr. rimionis)//Mosklas ir gyvenimas. 1976. N 7. P. 32—34. 
О новгородских берестяных грамотах. 
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1635. Likhachev D. S. Neues über die altrassische Literatur//Wissenschaft und Menschheit: 
Internationales Jahrbuch 1976. Leipzig; Jena; Berlin: Urania Verlag, 1976. Bd 11. S. 45-51. 
Немецкий перевод статьи Д. С. Лихачева. См. № 976. 
1636. Likhachev D. S. The Histrionics of Ivan the Terrible: (To the Question of the Farcial Style 
of His Works) // Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae. 1976. T. 18. N 1-2. P. 1-Ю. 
Фарсовый стиль в посланиях Ивана IV Грозного. 
1637. Robinson A. N. Das «Слово о полку Игореве» und das mittelalterliche 
Heldenepos//Zeitschrift für Slawistik. 1976. Bd 21. H. 3. S. 273-281. 
Немецкий перевод статьи А. Н. Робинсона. См. № 1516. 
1638. Sinitsyna N. V. Les autographes russes de Maxime le Grec // Actes du XIV Congres 
International des études byzantines. Bucarest, 1976. T. 3. P. 147—150. 
1639. Stelleckij V. I. Zur Frage des altrussischen Versbaus im Schrifttum des 12. und 13. 
Jahrhunderts//Zeitschrift für Slawistik. 1976. Bd 21. H. 3. S. 282-296. 
1640. Yanin W. Archäologische Ausgrabungen in Nowgorod // Wissenschaft und Menschheit: 
Internationales Jahrbuch 1976. Leipzig; Jena; Berlin: Urania Verlag, 1976. Bd 11. S. 52-71. 
1641. Yanin W. L'archeologie et l'etude du vieux Novgorod // ICOMOS Bulletin. Paris, 1976. N 
2. P. 148-161. 



1977 r. 
1642. Автократова М. И. Там, где ценнейшие документы ... // Вопр. истории. 
1977. № 7. С. 118-136. . Рукописные собрания ЦГАДА. 
1643. Аверина С. А. Наблюдения над лексическим варьированием в древнесла-вянских 
переводных текстах // Русская историческая лексикология и лексикография. Л., 1977. Вып. 
2. С. 62-73. См. № 1899. 
На материале «Жития Епифания Кипрского». 
1644. Азбелев С. Н. Пушкин и «Побоище Мамаево» // Временник Пушкинской комиссии. 
1974/АН СССР; Ред. М. П. Алексеев. Л.: Наука, 1977. С. 123-130. 
«Сказание о Мамаевом побоище», «Слово о полку Игореве». 
1645. Аксентон Ю. Д. Сведения о драгоценных камнях в Изборнике Святослава 1073 г. и 
некоторых других памятниках//Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 280-
292. См. № 1740. 
1646. Алексеев В. Н. Кунгурская летопись в составе «Истории Сибирской» С. У. Ремезова 
//Становление системы библиотечного обслуживания и книжного дела в Сибири и на 
Дальнем Востоке: Сб. науч. трудов / АН СССР. Сиб. отд-ние. Гос. публ. науч.-техн. б-ка. 
Новосибирск, 1977. Вып. 37. С. 80—97. 
1647. Ангелов Б. С. Похвала царю Симеону // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. 
М., 1977. С. 247-256. См. № 1740.. 
Изборник 1073 г. 
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1642. Автократова М. И. Там, где ценнейшие документы ... // Вопр. истории. 1977. № 7. С. 
118—36. Рукописные собрания ЦГАДА. 
1643. Аверина С. А. Наблюдения над лексическим варьированием в древнеславянских 
переводных текстах // Русская историческая лексикология и лексикография. Л., 1977. Вып. 
2. С. 62—73. См. № 1899. 

На материале «Жития Епифания Кипрского». 
1644. Азбелев С. Н. Пушкин и «Побоище Мамаево» // Временник Пушкинской комиссии. 
1974 / АН СССР; Ред. М. П. Алексеев. Л.: Наука, 1977. С. 123—130. 

«Сказание о Мамаевом побоище», «Слово о полку Игореве». 
1645. Аксентон Ю. Д. Сведения о драгоценных камнях в Изборнике Святослава 1073 г. и 
некоторых других памятниках // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 
280—292. См. № 1740. 
1646. Алексеев В. Н. Кунгурская летопись в составе «Истории Сибирской» С. У. Ремезова 
// Становление системы библиотечного обслуживания и книжного дела в Сибири и на 
Дальнем Востоке: Сб. науч. трудов / АН СССР. Сиб. отд-ние. Гос. публ. науч.-техн. б-ка. 
Новосибирск, 1977. Вып. 37. С. 80—97. 
1647. Ангелов Б. С. Похвала царю Симеону // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. 
М., 1977. С. 247—256. См. № 1740. 

Изборник 1073 г. 
1648. Ангелов Д. Сборник Симеона и отражение в нем духовных интересов болгарского 
общества // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 256—263. См. № 1740. 

Изборник 1073 г. 
1649. Антонова М. Ф. Чтения по истории литературы и культуры Древней Руси и 
Белоруссии // Рус. лит. 1977. № 2. С. 233—236. 

Обзор докладов, прочитанных 17—22 октября 1976 г. на конференции в Минске. 
1650. Антонова О. И музыка старинная звучит о времени и о себе ... // Наука и религия. 
1977. № 12. С. 66—67. 

Русская музыка XVI—XVIII вв. 
1651. Апанович Е. М. Вкладные, владельческие, дарственные записи и приписки 
переписчиков XVI—XVIH вв. на рукописных книгах ЦНБ АН УССР// История книги и 
издательского дела: Сб. науч. трудов. Л., 1977. С. 22—52. См. № 1745. 
1652. Археографический ежегодник за 1976 год / АН СССР. Отд-ние истории. Археогр. 
комиссия; Отв. ред. С. О. Шмидт. — М.: Наука, 1977 — 336 с. См. № 1667, 1698, 1715, 
1736, 1751, 1872, 1873, 1891, 1976. 
1653. Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века: Учеб. 
для студентов театровед. фак-тов театр. ин-тов. — 2-е изд., переработ. и дополн. — М.: 
Искусство, 1977. — 576 с. 

С. 5—66: Историография русского театра от его истоков до конца XVIII в.; с. 67—
88: Древнерусский театр; с. 89—117: Театр XVII века; с. 118—148: Театр первой 
четверти XVIII века. 

1654. Атаджанян И. Об источнике, мотивах и характере армянского перевода «Сказания о 
Борисе и Глебе» // Литературные связи. Т. 2. Русско-армянские литературные связи. 
Исследования и материалы / Ереван. гос. ун-т. Ереван: Изд-во Ереван. ун-та, 1977. С. 47—
62. 
1655. Афанасьева Е. В., Шварц Е. М. Заметки к тексту Успенского сборника // Вестн. 
ЛГУ. 1977. № 8. История. Язык. Литература. Вып. 2. С. 145—146. 

Поправки к тексту книги Иова в издании «Успенского сборника» (М., 1971). 



1656. Барамидзе А. Г., Шадури В. С., Менабде Л. В. Выдающийся советский ученый: К 
70-летию акад. Д. С. Лихачева // Лит. Грузия. 1977. № 2. С. 92—94, портр. 
1657. Барандеев А. В. «Книге Большому Чертежу» 350 лет // Рус. речь. 1977. № 6. С. 89—
97. 
1658. Баранкова Г. С. Древняя естественно-научная лексика в «Шестодневе» Иоанна 
экзарха Болгарского // Рус. речь. 1977. № 3. С. 122—126. 
1659. Баранкова Г. С. Лексика русских списков «Шестоднева» Иоанна экзарха 
Болгарского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / АН СССР. Ин-т рус. яз. — М., 1977. — 
20 с. 
1660. Бас I. Жадаў ён шчасця Беларусі // Бас І. Літаратуразнаўчньїя эцюды. Мінск: 
Мастацкая література, 1977. С. 73—109. 

С. 91—92: «Слово о полку Игореве» в переводе Д. Бохана на белорус. яз. 
1661. Батура Р. К., Пашуто В. Т. Культура Великого княжества Литовского // Вопр. 
истории. 1977. № 4. С. 94—117. 

С. 112—117: Литовская летопись, Летописец великих князей Литовских, 
«Летописец Великого князьства Литовского и Жмойтского», «Хроника Быховца». 

1662. Бегунов Ю. К. «Мучение Иоанна Нового» Григория Цамблака в сборнике первой 
трети XV в. из собрания Н. П. Лихачева // Сов. славяноведение. 1977. № 4. С. 48—56. 
1663. Бегунов Ю. К. Рукописная литература XVIII века и демократический читатель: 
(Проблемы и задачи изучения) // Рус. лит. 1977. № 1. С. 121—132. 

Памятники древнерус. лит. в рукописной традиции и изданиях XVIII в. 
1664. Белоброва О. А. Аллегории наук в лицевых списках «Книги избранной вкратце...» 
Николая Спафария // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 107—120. См. № 1940. 
1665. Белоброва О. А. О «Книге Паломник» Антония Новгородского // Византийские 
очерки. М., 1977. С. 225—235. См. № 1691. 
1666. Бельдиян В. М. Два этюда о «Слове о полку Игореве» // Проблемы 
литературоведения и преподавания литературы:. Сб. науч. трудов / Ташкент. гос. пед. ин-
т. Ташкент, 1977. Т. 196. С. 3—24. 

Перевод зачина «Слова о полку Игореве», композиция памятника. 
1667. Белявский М. Т., Сукаев А. Г. Новые материалы о М. Н. Тихомирове в 
Государственном архиве Куйбышевской области // Археографический ежегодник за 1976 
г. М., 1977. С. 129—134. См. № 1652. 

Рукопись М. Н. Тихомирова «Описание рукописей Криволуцкого Воскресенского 
монастыря». 

1668. Берельковский И. ЭВМ «читает» летопись. Рукописи 600 лет. Профессор 
рассказывает... // Горьковская правда. 1977. 3 апр., № 78. 

Лаврентьевская летопись. 
1669. Бобков Е. А. Певческие рукописи гуслицкого письма // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 
388—394. См. № 1940. 

Старообрядческие певческие рукописи XVIII—XIX вв. в Древлехранилище ИРЛИ. 
1670. Богач Г. Хранится в Иркутске. Неизданные материалы о Спафарии // Знамя 
коммунизма. 1977. 5 февр., № 26—27. С. 7; 8 февр., № 28. С. 3. 

Прижизненный рукоп. сборник сочинений и переводов Н. Спафария, хранящийся в 
Научной б-ке Иркутского гос. ун-та. 

1671. Боева Л. Образ автора в житиях протопопа Аввакума и Софрония Врачанского 
(Опыт типологического сравнения) // Българо-руски литературни връзки през 
средновековието / Българска Академия на науките. Институт за литература. София, 1977. 
С. 182—200 (Старобългарска литература: Изследвания и материали; Кн. 2). 
1672. Бойнова Т. М. Система норм словоизменения в книжно-литературном языке XVI в. 
(«Житие Евфросина Псковского» как образец книжно-литературного языка Московской 
Руси): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / МГУ. — М., 1977. — 20 с. 



1673. Бойнова Т. М. Формы единственного числа именного склонения в «Житии 
Евфросина Псковского» (к вопросу о книжно-литературной норме позднего 
средневековья) // Вестн. МГУ. Сер. 9. Филология. 1977. № 2. С. 52—60. 
1674. Борисенко В. В. Конференция молодых ученых // Вестн. МГУ. Сер. 9. Филология. 
1977. № 6. С. 90—93. 

Конференция на филол. фак-те МГУ в марте 1977 г.; доклад В. А. Грихина 
«Проблемы сравнительного изучения древних славянских литератур». 

1675. Борисов Н. С. Русская культура и монголо-татарское иго: Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук / МГУ. — М.: Изд-во МГУ, 1977.— 20 с. 

С. 16—20: Общественная мысль XIII—XIV вв. и татаро-монгольское иго («теория 
трех престолов Богоматери»). 

1676. Бородкин Л. И., Милов Л. В. О некоторых аспектах автоматизации 
текстологического исследования: (Закон Судный людем) // Математические методы в 
историко-экономических и историко-культурных исследованиях. М., 1977. С. 235—280. 
См. № 1834. 
1677. Бородкин Л. И., Милов Л. В., Морозова Л. Е. К вопросу о формальном анализе 
авторских особенностей стиля в произведениях Древней Руси // Математические методы в 
историко-экономических и историко-культурных исследованиях. М., 1977. С. 298—326. 
См. № 1834. 

На материале произведений Зиновия Отенского («Истины показание», «Похвальное 
слово на открытие мощей епископа Никиты», «Слово на открытие мощей 
архиепископа Ионы») и Иосифа Волоцкого («Послание епископу Нифонту 
Суздальскому», «Послание Иосифа И. И. Третьякову»). 

1678. Брюсова В. Г. Вирши Симону Ушакову // Памятники культуры. Новые открытия. 
Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1977. М., 1977. С. 30—34. См. № 1865. 

С. 33—34: Публикация виршей «Предмова двоестрочная», предположительно 
связываемых с именем Кариона Истомина. 

1679. Брюсова В. Г. Толкование на IX притчу Соломона в Изборнике 1073 г. // Изборник 
Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 292—306. См. № 1740. 
1680. Буганов В. И. Источниковедение и специальные исторические дисциплины 
(дооктябрьский период) // Археография и источниковедение; Сыктывкар, 1977. С. 23—26. 
(Северный археографический сборник; Вып. 4). 

Об итогах и задачах в области изучения и публикации источников — летописей, 
рукоп. материалов и др. 

1681. Буганов В. И. Проблемы реформационных движений и общественно-политической 
мысли России в трудах А. И. Клибанова // Исторические записки / АН СССР. Ин-т 
истории СССР; Гл. ред. А. М. Самсонов. М.: Наука, 1977. Т. 98. С. 257—275. 
1682. Буганов В. И., Жуковская Л. П., Рыбаков Б. А. Мнимая «Древнейшая летопись» // 
Вопр. истории. 1977. № 6. С. 202—205. 

Влесова книга. 
1683. Буганов В. И., Трукан Г. А. Актуальные проблемы источниковедения истории СССР 
// Вопр. истории. 1977. № 3. С. 3—15. 

О публикации ист. и лит. источников Древней Руси. 
1684. Бударагин В. П. Пополнение Северодвинского собрания / ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 
372—374. См. № 1940. 

Результаты археогр. экспедиции ИРЛИ в 1975 г. на Северной Двине. 
1685. Буланин Д. М. Комментарии Максима Грека к словам Григория Богослова // 
ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 275—289. См. № 1940. 
1686. Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь. — 
Минск: Изд-во БГУ, 1977. Т. 2 (А—К). — 350 с. 

Статьи о восточнославянских языковедах-славистах конца XIX — 70-х г. XX в. с 
биогр. данными, критическим разбором основных трудов и библ. сведениями о них: 



П. А. Бузук, Л. Л. Васильев, В. В. Виноградов, A. И. Генсёрский, Н. К. Грунский, Н. 
Н. Дурново, Г. А. Ильинский, B. М. Истрин, Н. М. Каринский, Е. Ф. Карский, А. Е. 
Крымский, C. М. Кульбакин. 
Рец.: Добродомов И. Г. // Рус. яз. в школе. 1978. № 3. С. 119—120. Мжельская О. С., 
Волков С. С. // Науч. докл. высш. школы. Филол. науки. 1979. № 3. С. 87—88. 
Морозова С. Е. // Рус. речь. 1978. № 5. С. 139. 

1687. Бычкова М. Е. Родословие Глинских из Румянцевского собрания // Записки Отдела 
рукописей. М., 1977. Вып. 38. С. 104—125. См. № 1730. 

С. 119—121: публикуется текст «Памяти» о роде Глинских по списку ГБЛ, собр. 
Румянцева, № 349 конца XVI в. с подведением вариантов по другим спискам; с. 
122—125: «Поколенная Роспись Глинских», составленная автором статьи. 

1688. Вагнер Т. К. Статья Георгия Хировоска «О образех» в Изборнике Святослава 1073 г. 
и русское искусство XI в. // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 139—
152. См. № 1740. 
1689. Великович Э. Этот разный, разный балет // Хочу всё знать: Науч.-худож. сб. / Сост. 
А. Томилин. Л.: Дет. лит., 1977. С. 299—308. 

С. 304—308: Балет «Ярославна» по мотивам «Слова о полку Игореве». 
1690. Верещагин Е. М. Ветхо-и ново-заветные цитаты в Изборнике Святослава 1073 г. // 
Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 127—138. См. № 1740. 
1691. Византийские очерки. Труды советских ученых к XV Международному конгрессу 
византинистов / АН СССР. Ин-т всеобщей истории; Отв. ред. З. В. Удальцова. — М.: 
Наука, 1977. — 247 с. См. № 1665, 1868. 
1692. Византийский временник / АН СССР. Ин-т всеобщей истории; Отв. ред. З. В. 
Удальцова. — М.: Наука, 1977. Т. 38. — 282 с. См. № 1731, 1883, 1948. 
1693. Виноградова В. Л. Исследование в области исторической лексикологии русского 
языка / Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / АН СССР. Ин-т рус. яз. — М., 1977. — 37 с. 

На материале словаря «Слова о полку Игореве». 
1694. Владышевская Т. Ф. «Покаянен Хитроглаголиво слово» в нотированной рукописи 
XVII в. // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 338—341. См. № 1940. 
1695. Воинов С. С. Встреча со «Словом» // Рад. Полісся. 1977. 9 червня. 
1696. Выголексинский сборник / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Изд. подгот. В. Ф. Дубровина, Р. 
В. Бахтурина, В. С. Голышенко; Под ред. С. И. Каткова. — М.: Наука, 1977. — 649 с. 

Лингвистическое издание сборника XII в. с текстом Житий Нифонта 
Константиноградского и Феодора Студита. 
Рец.: Марков В. М. // Вопр. языкознания. 1981. № 2. С. 148—149. 

1697. Габель М. О., Каганов И. Я. Академик Александр Иванович Белецкий как 
библиофил и книговед // Книга: Исследования и материалы. М., 1977. Сб. 34. С. 116—135. 
См. № 1765. 

С. 119, 131—132: изучение Белецким творчества Симеона Полоцкого. 
1698. Гальцов В. И. Сведения о С. И. Шаховском в описи архива Посольского приказа 
1673 г. // Археографический ежегодник за 1976 г. М., 1977. С. 79—81. См. № 1652. 
1699. Георгиев Э. И. К вопросу о возникновении и составителях Изборника Симеона-
Святослава, известного по рукописи 1073 г. // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. 
М., 1977. С. 263—271. См. № 1740. 
1700. Герасимова-Персидская Н. А. Записи на певческих рукописях XVII—XVIII вв. // 
Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: 
Ежегодник 1976. М., 1977. С. 32—40. См. № 1864. 
1701. Герасимова-Персидская Н. А. Партесное многоголосие и формирование стилевых 
направлений в музыке XVII — первой половины XVIII в. // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 
121—132. См. № 1940. 
1702. Гиршберг В. Б. Человек в знаках зодиака Изборника 1073 г. // Изборник Святослава 
1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 185—203. См. № 1740. 



1703. Гордеев С. П. Новые поступления рукописей и старопечатных книг в 
Государственный объединенный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 383—387. См. № 1940. 

Краткое описание рукописей и старопечатных книг поступления 1971—1974 гг. 
1704. Гранстрем Е. Э., Ковтун Л. С. Поэтические термины в Изборнике 1073 г. и развитие 
их в русской традиции: (анализ трактата Георгия Хировоска) // Изборник Святослава 1073 
г.: Сб. статей. М, 1977. С. 99—108. См. № 1740. 
1705. Грачева А. М. Структура патерикового рассказа и ее отражение в сборнике А. М. 
Ремизова «Бисер Малый» // Материалы республиканской конференции СНО. 1977 / 
Тартус. гос. ун-т. Тарту, 1977. Вып. 3: Русская филология. С. 66—77. 
1706. Гребенюк В. П. О работе Группы древнерусской литературы (1956—1976 гг.) // 
ИОЛЯ. 1977. Т. 36, вып. 3. С. 287—288. 

В ИМЛИ. 
1707. Грихин В. А. Древняя русская литература: Метод. указания для студентов-заочников 
филол. фак-тов гос. ун-тов / МГУ; Под ред. В. В. Кускова. — М.: Изд-во МГУ, 1977. — 40 
с. 
1708. Грязина Л. П., Щербачева Н. А. К текстологии Изборника 1073 г.: (По рукописи 
Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина) // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. 
статей. М., 1977. С. 56—89. См. № 1740. 
1709. Гузнер И. А. Библиотеки Сибири в XVII—XVIII вв. // Становление системы 
библиотечного обслуживания и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке: Сб. науч. 
трудов / АН СССР. Сиб. отд-ние. Гос. публ. науч.-техн. б-ка. Новосибирск, 1977. Вып. 37. 
С. 19—40. 

Монастырские и церковные библиотеки. 
1710. Гусев В. Е. Истоки русского народного театра: Учеб. пособие / Ленингр. гос. ин-т 
театра, музыки и кинематографии. — Л., 1977. — 87 с. 

С. 11—22: упоминание ряжения в древнерусских памятниках. 
1711. Гусева Л. Н. Актуальныя праблемы вывучэння старажытнай Мтаратуры і культуры 
усходніх славян // Веснік Беларускага дзяржаунага унiверсітзта. Сер. 4. Філалогія. 
Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. 1977. № 1. С. 81—82. 

Чтения по истории литературы и культуры Древней Руси и Белоруссии, 
состоявшиеся 18—20 октября 1976 г. в г. Минске. Об участниках Чтений и 
прочитанных докладах см. № 1649, 1771. 

1712. Данелиа С. И. Мировоззрение автора поэмы «Слово о полку Игореве» // Данелиа С. 
И. Философские исследования. Тбилиси: Изд-во Тбилис. ун-та, 1977. С. 383—399. 

Переиздание статьи 1938 г. 
1713. Демин А. С. Русская литература второй половины XVII — начала XVIII века: Новые 
художественные представления о мире, природе, человеке / АН СССР. ИМЛИ; Отв. ред. 
О. А. Державина. — М.: Наука, 1977. — 296 с. 

Рец.: Кузьмин А. И. Новое исследование русской литературы второй половины XVII 
— начала XVIII века // Рус. лит. 1978. № 2. С. 241—242. 
Лихачев Д. С. Русская литература переходного периода // Вопр. лит. 1977. № 10. С. 
273 — 279. 

1714. Демин А. С. Своеобразие источниковеда: (Размышления литературоведа над 
работами И. М. Кудрявцева) // Записки Отдела рукописей. М., 1977. Вып. 38. С. 5—14. 
См. № 1730. 

С. 12—14: Список работ И. М. Кудрявцева, составленный Ю. Д. Рыковым и Л. В. 
Тигановой. 

1715. Дианова Т. В., Клосс Б. М. Филигрань «бегущий заяц» и ее датировка // 
Археографический ежегодник за 1976 г. М., 1977. С. 69—70. См. № 1652. 



1716. Динеков П. Н. Значение Изборника Симеона-Святослава 1073 г. в развитии 
болгарской культуры // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 272—279. 
См. № 1740. 
1717. Дмитриев Ю. Цирк в России. От истоков до 1917 г. / Всесоюз. научн.-исслед. ин-т 
искусствоведения. — М.: Искусство, 1977. — 415 с. 

С. 9—23: истоки цирка: скоморохи, шуты на Руси. 
1718. Дмитриева Р. П. Повесть о рязанском епископе Василии: (История текста 
первоначальной редакции) // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 40—55. См. № 1940. 
1719. Дмитрий Сергеевич Лихачев / Вступ. статья В. П. Адриановой-Перетц и М. А. 
Салминой; Библиография составлена М. А. Салминой и Г. Н. Финашиной. — 2-е изд., доп. 
— М.: Наука, 1977. — 160 с., портр. («Материалы к биобиблиографии ученых СССР». 
Сер. лит. и яз.; Вып. 11). 

С. 8—38: В. П. Адрианова-Перетц, М. А. Салмина. Краткий очерк научной, 
педагогической и общественной деятельности. 
1-е изд.: М., 1966; 3-е изд.: М., 1989. 
Рец.: Lehmann U. // Zeitschrift für Slawistik. 1979. Bd 24. H. 5. S. 745—746. 

1720. Добрушкин E. M. О методике изучения «татищевских известий» // 
Источниковедение отечественной истории: Сб. статей. 1976. М., 1977. С. 76—96. См. № 
1749. 

«История Российская» В. Н. Татищева. 
1721. Драгун Ю. I. Да пытання аб летапісным Одрэску // Веснік Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта. Сер. 3. Гiсторыя, филасофія. Науковы камунізм. Эканоміка. Права. 1977. № 
1. С. 19—22. 

С привлечением «Повести временных лет». 
1722. Древнерусские памятники на новогреческом языке // Лит. газ. 1977. 19 окт., № 42. С. 
15. 

По поводу выпуска издательством «Кедрос» (Афины) перевода Мицоса 
Александропулоса «Слова о полку Игореве», Жития, протопопа Аввакума на 
новогреческ. яз. 

1723. Елеонская А. С. «Книга, глаголемая Брозда духовная»: Из истории полемической 
литературы XVII в. // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. 
Археология: Ежегодник 1977. М., 1977. С. 23—29. См. № 1865. 
1724. Eнин Г. П. Неизвестная повесть о Смутном времени // Памятники культуры. Новые 
открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1977. М., 1977. С. 12—22. 
См. № 1865. 

«Повесть о победах Московского государства». 
1725. Жуков Д. Тысячелетие русской литературы // Огонек. 1977. № 13. С. 29. 

Происхождение рус. лит. по работам Д. С. Лихачева; Древлехранилище ИРЛИ им. 
В. И. Малышева. 

1726. Жуковская Л. П. Изборник 1073 г. (судьба книги, состояние и задачи изучения) // 
Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 5—31. См. № 1740. 
1727. Жуковская Л. П. Лексика Изборника 1073 г. в «Описании рукописей Синодальной 
библиотеки» // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 152—169. См. № 
1740. 
1728. Жулин В. И. Сильвестр Медведев и становление публицистического стиля русского 
литературного языка в XVII веке // Материалы всесоюзной научной студенческой 
конференции «Студент и научно-технический прогресс»: Апрель 1977. Филология. 
Новосибирск, 1977. С. 17—27. См. № 1835. 
1729. Зайцев В. Стоит ли искать рукавицы... // В мире книг. 1977. № 9. С. 88—89. 

По поводу истинных и ложных «открытий» в литературоведении, в том числе о 
работах А. Сулакадзева, Н. Подольской, Г. Н. Моисеевой. 



1730. Записки Отдела рукописей / ГБЛ; Отв. ред. Н. Н. Соловьева. — М.: Книга, 1977. 
Вып. 38. — 264 с. См. № 1687, 1714, 1732, 1760, 1777, 1904, 1918, 1973. 
1731. Застерова Б. Б. Кирилло-Мефодиевская миссия и становление Великоморавского 
государства // Византийский временник. М., 1977. Т. 38. С. 9—11. См. № 1692. 
1732. Зимин А. А. Из истории собрания рукописных книг Иосифо-Волоколамского 
монастыря // Записки Отдела рукописей. М., 1977. Вып. 38. С. 15—29. См. № 1730. 

С. 23—29: Ключ к описанию рукописей Иосифо-Волоколамского монастыря, 
сделанного П. М. Строевым. 

1733. Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в 
России (конец XV—XVI в.) / АН СССР. Ин-т истории СССР; Отв. ред. Л. В. Черепнин. — 
М.: Наука, 1977. — 356 с. 

С. 56—74: Иосиф Волоцкий и ересь «жидовствующих»; с. 251—266: сочинения 
Вассиана Патрикеева, Максима Грека, митрополита Даниила, связанные с 
идеологической борьбой в 20-х — 30-х гг. XVI в. 

1734. Зубова Л. В. Орфография как предмет археографии (на материале рукописи XII в. из 
Новгородской Софийской библиотеки) // Проблемы истории и культуры Северо-запада 
РСФСР / Ленингр. гор. совет по науч.-исслед. работе студентов при Ленингр. гор. 
Комитете ВЛКСМ. Ленингр. молодежный центр по комплексному изучению Северо-
Запада РСФСР при ЛГУ. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. С. 140—145. 
1735. Иван Федоров. Азбука / Предисл. В. Столетова; Подг. текста и послесловие Г. В. 
Карпюка; Худож. В. П. Богданов. — М.: Просвещение, 1977. — Б. с. [Миниатюрное 
издание]. 
1736. Иванова К. И. Об уточнении времени написания некоторых славянских рукописей 
XIV—XV вв. //Археографический ежегодник за 1976 г. М., 1977. С. 148—152. См. № 
1652. 
1737. Иванова К. И. Цикл великопостных гомилий и гомилиарии Михановича // ТОДРЛ. 
Л., 1977. Т. 32. С. 219—244. См. № 1940. 
Сопоставление с Супрасльским сборником «Златоструем» Ягича и другими сборниками. 

С. 234—244: публикация фрагментов. 
1738. Иванова Т. А. О морфологической адаптации заимствованной лексики в Синайском 
патерике // Русская историческая лексикология и лексикография. Л., 1977. Вып. 2. С. 3—
12. См. № 1899. 
1739. Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли Белоруссии 
(дооктябрьский период) / АН Белорус. ССР. Ин-т филос. и права; гл. ред. К. П. Буслов. — 
Минск: Наука и техника, 1977. — 279 с. 

Становление гуманистических идей эпохи Средневековья и Ренессанса; 
гуманистические идеи конца XVI — начала XVII в. 

1740. Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей / АН СССР. Науч. совет по истории 
мировой культуры; Отв. ред. Б. А. Рыбаков. — М.: Наука, 1977. — 313 с. См. № 1645, 
1647, 1648, 1679, 1688, 1690, 1699, 1702, 1704, 1708, 1716, 1726, 1727, 1770, 1781, 1819, 
1839, 1850, 1867, 1871, 1894, 1901, 1907, 1919, 1977, 1978. 

Рец.: Дуйчев И. Към изучаването на Изборника от 1073 г. // Старо-българската 
литература. 1979. Кн. 5. С. 115—122. 
Коnzal V. // Byzantinoslavica. 1979. Т. 40. Fasс. 2. P. 234—237. 

1741. Исаевич Я. Д. История книгопечатания на Украине и его роль в межславянских 
культурных связях (XVI — первая половина XVII в.): Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / 
МГУ. — М., 1977. — 36 с. 

Деятельность Ивана Федорова. 
1742. Исаевич Я. Д. Новые материалы об украинских и белорусских книгопечатниках 
первой половины XVII в. // Книга: Исследования и материалы. М., 1977. Сб. 34. С. 149—
154. См. № 1765. 



1743. Иссерлин Е. М. Задачи и принципы словаря к «Молению» Даниила Заточника по 
всем спискам // Русская историческая лексикология и лексикография. Л., 1977. Вып. 2. С. 
50—62. См. № 1899. 
1744. История белорусской дооктябрьской литературы / АН БССР. Ин-т лит.; Ред.: В. В. 
Борисенко, Ю. С. Пширков, В. А. Чемерицкий. — Минск: Наука и техника, 1977. — 640 с. 

С. 13—38: Чемерицкий В. А. Литература древней Руси; с. 39—72: Чемерицкий В. А. 
Литература XIV — начала XVI в.; с. 73—232: Коршунов А. Ф., Чемерицкий В. А. 
Литература XVI — первой половины XVII в.; с. 233—258: Чемерицкий В. А. 
Переводная литература XV—XVII вв.; с. 259—312: Мальдис А. И., Чемерицкий В. 
А. Литература второй половины XVII—XVIII в. 
Рец.: Буланин Д. М. Древняя белорусская литература в «Истории белорусской 
дооктябрьской литературы» // Рус. лит. 1979. № 3. С. 234—236. 
Ермаловіч М. Плён стагоддзяў // Полымя. 1979. № 3. С. 249—256. 
История национальной литературы — для всесоюзного читателя // Вопр. лит. 1979. 
№ 3. С. 55—123. 
Лойко О. Неман. 1978. № 4. С. 171—177. 

1745. История книги и издательского дела: Сб. науч. трудов / БАН; Отв. ред. С. П. Луппов. 
— Л., 1977. — 159 с. См. № 1651, 1758, 1909. 
1746. История русского драматического театра: В 7 т. / М-во культуры СССР. Ин-т 
истории искусств; Гл. ред. Е. Г. Холодов. — М.: Искусство, 1977. — Т. 1. От истоков до 
конца XVIII века /авт. В. Н. Всеволодский-Гернгросс. — М., 1977. — 485 с. 

С. 16—38: Русский театр от истоков до XVII века; с. 39—75: Русский театр XVII 
века. 

1747. Історія Української РСР: У восьми томах, десяти книгах / АН Укр. РСР. Ин-т 
исторiï, Ин-т археології; Видловід. ред. І. І. Артеменко. — Київ: Наукова думка, 1977. — 
Т. 1, кн. 1. Первіснообщинньїй лад і зарождения класового суспільства. Київська Русь: (До 
другої половини XIII ст.) — Київ, 1977. — 443 с. 

С. 384—421: Культура давньої Русі (розділ 9); с. 397—402: Література. 
1748. Источниковедение и археография Сибири / АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, 
филологии и философии, Археогр. комис; Отв. ред. Н. Н. Покровский, Е. К. 
Ромодановская. — Новосибирск: Наука, 1977. — 253 с. См. № 1759, 1952, 1953, 1968, 
1971. 

Рец.: Баскаков В. Н. Литературное источниковедение и литературная библиография 
Сибири // Рус. лит. 1989. № 1. С. 211—220. 

1749. Источниковедение отечественной истории: Сб. статей. 1976 / АН СССР. Ин-т 
истории СССР; Гл. ред. Н. И. Павленко. — М.: Наука, 1977. — 271 с. 

См. № 1720, 1789, 1827, 1836. 
1750. К 70-летию Д. С. Лихачева // Вестн. АН СССР. 1977. № 3. С. 145—146, портр. 
1751. Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников Ефросина 
XV в. // Археографический ежегодник за 1976 г. М., 1977. С. 318—319. См. № 1652. 
1752. Казакова Н. А. Заметка о Риме русского путешественника середины XV в. // ТОДРЛ. 
Л., 1977. Т. 32. С. 252—255. См. № 1940. 

С. 254—255: публикация «Заметки». 
1753. Калиньска А. О языке перевода «Пентагегеума» Андрея Белобоцкого (к вопросу о 
русско-польских литературных и языковых связях) // Slavica Wratislaviensia. 1977. Т. 12. N 
381. S. 133—145. 
1754. Каменева Т. Н. Об одном кириллическом издании петровского времени // Книга: 
Исследования и материалы. М., 1977. Сб. 34. С. 181—182. См. № 1765. 
«Последование молебных пений» (выборки из «Требника» Петра Могилы). 
1755. Каменцева Е. И. Геральдика // Рус. речь. 1977. № 4. С. 106—115. 

С. 110—112: «Титулярник» 1672 г. 



1756. Караулова Ф. В. Палеографическое и фонетическое описание рукописи Златоструя 
XII века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / ЛГУ. — Л., 1977. — 22 с. 
1757. Кирилюк Є. «Изборник 1076»: Традиції і сучасність // Радянське літературознавство. 
1977. № 1.С. 41—48. 
1758. Клепиков С. А. Из истории украинского переплета XVII—XVIII вв. // История книги 
и издательского дела: Сб. науч. трудов. Л., 1977. С. 53—61. См. № 1745. 
1759. Клепиков С. А. О гербовой бумаге // Источниковедение и археография Сибири. 
Новосибирск, 1977. С. 125—133. См. № 1748. 

XVIII—XIX вв. Дается описание гербовых филигранен. 
1760. Клибанов А. И. Встречи и переписка с Н. П. Сидоровым // Записки Отдела 
рукописей. М., 1977. Вып. 38. С. 224—235, портр. См. № 1730. 

Упоминание работ Н. П. Сидорова «К вопросу об авторах “Слова о полку 
Игореве”», «Древняя русская письменность XI—XVII вв.»; его мысли о русских 
еретических движениях конца XV — начала XVI в. и др. 

1761. Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: Период феодализма / АН 
СССР. Ин-т истории СССР; Отв. ред. Л. В. Черепнин. — М.: Наука, 1977. — 335 с. 

На материале «отреченных книг», памятников литературы XVI, XVII вв. и 
старообрядческой литературы. 
Рец.: Буганов В. Народные истоки утопического социализма в России // Новый мир. 
1979. № 12. С. 271—274. 
Маят Е. В. // Вопр. философии. 1978. № 8. С. 176—177. 
Рындзюнский П. Г. // История СССР. 1979. № 1. С. 221—226. 
Dunn Е. // Slavic Review. 1983. Vol. 42. N 1. P. 109—110. 

1762. Клибанов А. И. Правда «земли» и «царства» Ивана Пересветова // Исторические 
записки / АН СССР. Ин-т истории СССР. М.: Наука, 1977. Т. 99. С. 221—245. 
1763. Клосс Б. М. О статистических методах исследования текстов исторических 
источников // Математические методы в историко-экономических и историко-культурных 
исследованиях. М., 1977. С. 326—334. См. № 1834. 
1764. Клочков И. С. «Повесть об Ахикаре»: историчность литературного героя // Вестн. 
древней истории. 1977. № 3. С. 3—10. 

Исторический комментарий к повести-источнику «Повести об Акире Премудром». 
1765. Книга: Исследования и материалы / Всесоюз. кн. палата; Гл. ред. Н. М. Сикорский. 
— М.: Книга, 1977. Сб. 34. — 239 с. См. № 1697, 1742, 1754, 1824. 
1766. Книговедческое обозрение // В мире книг. 1977. № 4. С. 92—93. 

Обзор докладов, читанных на Всесоюзной конференции по полевой археографии в 
Москве (декабрь 1976 г.) и на Всесоюзной научной конференции «Книга в России до 
середины XIX века» в Ленинграде (октябрь 1976 г.). 

1767. Кобзев И. Где прочитать «Влесову книгу?»: Письмо в редакцию // Лит. Россия. 1977. 
2 дек., № 49. С. 19. 
1768. Ковтун Л. С. Древние словари как источник русской исторической лексикологии / 
АН СССР. Ин-т рус. яз. — Л.: Наука, 1977. — 111 с. 

Рец.: Zimmermann Т., Müller К. // Zeitschrift für Slawistik. 1981. Bd 26. H. 4. S. 604. 
1769. Козырев В. А. Использование лексики современных народных говоров в изучении 
«Слова о полку Игореве» // Слово как предмет изучения: Сб. науч. трудов. Л., 1977. С. 
147—154. 

Комментарии к словам и выражениям: «задний», «нелюбіе», «стругы», «ростре на 
кусту» и др. 

1770. Колесов В. В. Лексическое варьирование в Изборнике 1073 г. и древнерусский 
литературный язык // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 108—127. См. 
№ 1740. 
1771. К[олосова] В. Читання з історії літератури і культури Давньої Русі та Білорусії // 
Радянське літературознавство. 1977. № 1. С. 91—94. См. № 1649, 1711. 



Упоминаются доклады Д. С. Лихачева, А. М. Панченко, А. I. Мальдиса, М. А. 
Салминой, А. Ф. Коршунова, Д. М. Буланина, В. П. Бударагина, О. А. Белобровой, 
Л. А. Дмитриева, В. И. Дорошкевича, Н. Ф. Дробленковой, Г. М. Прохорова, И. П. 
Смирнова, М. В. Рождественской, А. А. Семеновича, М. М. Гринчика, В. Г. 
Базанова, О. В. Творогова, Я. С. Лурье, В. А. Чемерицкого, Р. П. Дмитриевой, В. Л. 
Микитася, В. П. Колосовой, прочитанные 18—20 октября 1976 г. в Минске. 

1772. Коновалова О. Ф. Традиционная метафора в «Житии Стефана Пермского» // ТОДРЛ. 
Л., 1977. Т. 32. С. 245—251. См. № 1940. 
1773. Константинов Ю. От истоков: К 75-летию со дня рождения Алексея Югова // В мире 
книг. 1977. № 3. С. 73. 
1774. Конференция по истории средневековой письменности и книги. Тезисы докладов. 
25—27 окт. 1977 г. / Археогр. комиссия АН СССР. Ин-т древн. рукоп. им. Маштоца — 
Матенадаран при Сов. мин. Арм. ССР. — Ереван. изд-во АН Арм. ССР, 1977. — 123 с. 

С. 5: Шмидт С. О. Некоторые итоги и перспективы развития источниковедения и 
археографии истории русского средневековья; с. 7—8: Буганов В. И. Об издании и 
изучении русских летописей; с. 12—13: Чистякова Е. В. Русская рукописная книга в 
творческом наследии академика М. Н. Тихомирова; с. 14: Шеламанова Н. Б. О 
«Сводном каталоге рукописей, хранящихся в СССР»; с. 24: Афиани В. Ю. У истоков 
научного изучения памятников древнерусской письменности; с. 29—30: Воронова Т. 
П. Международный коллоквиум по сохранности и репродуцированию древних 
рукописей и редких книг; с. 32: Дианова Т. В. Использование филиграноведческих 
методов при изучении культурных связей России второй половины XVII в.; с. 39—
40: Клосс Б. М. Царская книгописная мастерская времени Ивана Грозного; с. 41: 
Князевская О. А. Рукописи XIII в., созданные в ростовской книгописной 
мастерской; с. 42: Кобяк Н. А. Апокрифическое Евангелие Никодима в русской 
литературе XV—XVI вв.; с. 43: Копанев А. И. Книга в северной крестьянской 
волости XVI—XVII вв.; с. 44: Корецкий В. И. К вопросу о русском летописании 
конца XVI — первой половины XVII вв.; с. 46—47: Кошелева О. Е. Лицевые 
церковно-учительные сборники «Лекарство душевное» в книжной культуре XVII в. 
(К вопросу об атрибуции памятника); с. 48—49: Кручинина А. Н. К вопросу о 
расшифровке памятников древнерусского певческого искусства; с. 50—51: 
Кукушкина М. В. Рукописная книга на Руси в XVI—XVII вв. (Основные проблемы и 
источники изучения); с. 52—53: Лебедева И. Н. Повесть о Варлааме и Иосафе в 
рукописной книжности разных народов (Основные проблемы изучения); с. 58—59: 
Морозов В. В. Царственная книга и книга Степенная царского родословия; с. 60: 
Морозов С. А. К вопросу о методике анализа интерполяций в Царственной книге 
(Опыт реконструкции); с. 67—68: Неволин Ю. А. Три лицевые рукописи XVI в., 
оформленные кремлевским мастером-знатоком и интерпретатором 
западноевропейской гравюры; с. 69—70: Никишов Г. А. Двузнаменные рукописи 
последней четверти XVII — начала XVIII вв.; с. 71—72: Новосельцев А. П. 
Некоторые вопросы подготовки Свода древнейших источников по истории народов 
СССР; с. 74: Подобедова О. И. Русские иллюстрированные рукописи начальной 
поры. К вопросу о великокняжеской рукописной мастерской XI в. и бытовавших в 
ней образцах книжных иллюстраций; с. 75: Поздеева И. В. Территориальное 
книжное собрание как источниковедческая категория (К постановке проблемы); с. 
76—77: Покровский Н. Н. Рукопись XVI века Ионы Думина из собрания 
Сибирского отделения АН СССР; с. 79—80: Рогов А. И. Польская книга на Руси; с. 
81: Розов Н. Н. К изучению русско-армянских книжных связей древнейшего 
периода (миграция текстов — миграция книг); с. 82—83: Самодурова З. Г. 
Византийские и древнерусские энциклопедические рукописные сборники X—XV 
вв.; с. 85—86: Седова О. Н. Сокращенно написанные слова в древнерусском 
уставном письме XIII—XIV вв. (на материале канонических памятников); с. 89—90: 



Синицына Н. В. Кодикология рукописи и книжный скрипторий (по материалам 
русских рукописей XV—XVI вв.); с. 95—96: Турилов А. А. Русский сборник конца 
XV — начала XVI вв., содержащий южнославянские сочинения XIV—XV вв.; с. 
100—101: Филиппова И. С. О некоторых проблемах публикации древнерусских 
рукописей; с. 109: Чернецов А. В. К изучению Радзивилловской летописи; с. 110: 
Черниловская М. М. Славянские рукописи Афона в собраниях отдела рукописей 
ГИМ; с. 115: Щапов Я. Н. Новое о книжной справе на Руси в XII — первой половине 
XIII в.; с. 116—117: Щепкина М. В., Костюхина Л. М., Лёвочкин И. В., Шульгина Э. 
В. Изборник 1073 г. и проблемы его издания. 

1775. Копаниця Л. М. Російсько-українсько-молдавські культурні взаємини XVII ст. (до 
історії відкриття першодрукарні в Молдавії) // Вісник Київського університету. Філологія. 
Київ: Вища школа, 1977. Вип. 19. С. 39—43. 

Рассмотрен вопрос о создании первой типографии в Яссах и о начале 
книгопечатания в Молдавии: «Казання Варлаама» (1643 р.), «Сім таїнств» (1645 р.), 
«Відповідь на Кальвіністський Катехізис» (1645 р.) и первого молд. сборника 
законов «Уложення Василя Лупу» (1646 p.). 

1776. Копелевич Ю. X. Развитие науки в России в XVI — начале XVIII в. // Копелевич Ю. 
X. Основание петербургской Академии наук / АН СССР. Ин-т истории естествознания и 
техники. Л.: Наука, 1977. С. 10—31. 

С. 17: распространение грамотности и книги; с. 29—31: общее образование, 
библиотеки, первый музей. 

1777. Корецкий В. И. Безднинский летописец конца XVI в. из собрания С. О. Долгова // 
Записки Отдела рукописей. М., 1977. Вып. 38. С. 191—208. См. № 1730. 

С. 204—208: публикация текста летописца. 
1778. Коржан В. В. У истоков крестьянской литературы // Рус. лит. 1977. № 1. С. 114—
121. 

Русская демократическая сатира XVII в. и «народные книги» XVII—XVIII вв. 
1779. Короткая Л. Л. О некоторых особенностях ораторской прозы Дмитрия Ростовского 
// Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. 
Педагогіка. Псіхалогія. 1977. № 1. С. 11—16. 
1780. Котляр М. Ф. Зустріч з академіком Б. О. Рыбаковим // Український історичний 
журнал. 1977. № 7. С 159. 

Доклад Б. А. Рыбакова о новгородских стригольниках XIV в. 
1781. Куев К. М. Археографические наблюдения над сборником Симеона в 
старославянских литературах // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 50—
56. См. № 1740. 

Списки Изборника Святослава 1973 г. 
1782. Куза А. В. Печати Евстафия (о некоторых особенностях русской сфрагистики конца 
XI в.) // Сов. археология. 1977. № 3. С. 121—129. 
1783. Кузьмин А. И. Заседание, посвященное 90-летию Н. К. Гудзия // ИОЛЯ. 1977. Т. 36, 
вып. 6. С. 573. 
1784. Кузьмин А. Г. Начало новгородского летописания // Вопр. истории. 1977. № 1. С. 
59—77. 

Новгородское летописание XI в. 
1785. Кузьмин А. Г. Начальные этапы древнерусского летописания. — М.: Изд-во МГУ, 
1977. — 406 с. 

Повесть временных лет, Начальная летопись, Новгородские своды, Житие Феодосия 
Печерского и др. 
Рец.: Азбелев С. Н. // Вопр. истории. 1978. № 10. С. 160—162. 
Вдовина Л., Богданов Б. У истоков русской исторической литературы // Молодая 
гвардия. 1979. № 1. С. 310—315. 



Лурье Я. С. О возможности и необходимости при исследовании летописей // 
ТОДРЛ. Л., 1981. Т. 36. С. 13—25. 
Толочко П. П. // Український історичний журнал. 1978. № 9. С. 140—143. 
Magyar М.  // Magyar Könyvszemle. 1983. N 3. 316—317. old. 

1786. Кукушкина М. В. Монастырские библиотеки Русского Севера: Очерки по истории 
книжной культуры XVI—XVII вв. / АН СССР. БАН; Отв. ред. С. Н. Валк, Л. А. Дмитриев. 
— Л.: Наука, 1977. — 223 с. 

Рукописные собрания Соловецкого, Антониево-Сийского, Николо-Корельского, 
Александра-Свирского, Красногорского монастырей и архиерейской библиотеки 
архиепископа Холмогорского и Важеского Афанасия. 
Рец.: Моисеева Г. Н. // История СССР. 1979. № 1. С. 203—204. 
Шмидт С. О. Монография о книжной культуре XVI—XVII веков // Книга: 
Исследования и материалы / Всесоюз. кн. палата; Гл. ред. Н. М. Сикорский. М.; 
1978. Сб. 37. С. 204—208. 
Kołodziej М. // Slavica Wratislaviensia. 1980. Т. 20. N 540. S. 130—132. 

1787. Кулаковский Л. В. Песнь о полку Игореве: Опыт воссоздания древнего мелоса. — 
М.: Сов. композитор, 1977. — 176 с. 
1788. Кумелан Л. В., Нерознак В. П. Годичное общее собрание Отделения литературы и 
языка АН СССР // ИОЛЯ. 1977. Т. 36, вып. 6. С. 565—569. 

С. 567: Д. С. Лихачев о необходимости расширения школьной программы 8 класса 
по древнерусской литературе. 

1789. Курносов А. А. К вопросу о природе видов источников // Источниковедение 
отечественной истории: Сб. статей. 1976. М., 1977. С. 5—25. См. № 1749. 

С. 15—18: с привлечением материала книги Д. С. Лихачева «Русские летописи и их 
культурно-историческое значение» (М.; Л., 1947). 

1790. Кусков В. В. История древнерусской литературы: Учеб. для филол. фак. ун-тов. — 
3-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. школа, 1977. — 247 с. 
1-е изд.: Свердловск, 1962; 2-е изд.: М., 1966. 

Рец.: Балечева Г. В. В. Кусков. История древнерусской литературы // Болгарская 
русистика. 1979. № 1. С. 79—82. 
Робинсон А. Н. Новый учебник по истории древнерусской литературы // Вестн. 
МГУ. Сер. 9. Филология. 1978. № 4. С. 85—88. 

1791. Кучкин В. А. К изучению текста новгородской берестяной грамоты 138 // Сов. 
археология. 1977. № 4. С. 292—295. 

С привлечением «Повести о Михаиле Тверском». 
1792. Лабынцев Ю. Первые московские печатные книги // Книжное обозрение. 1977. 15 
апр., № 15. С. 16. 

Узкошрифтное, среднешрифтное и широкошрифтное «Четвероевангелие», «Триодь 
постная», «Триодь цветная», среднешрифтная и широкошрифтная «Псалтирь». 

1793. Лазарева Т. На поле Куликовом... // Веч. Ленинград. 1977. 12 окт., № 239. С. 3. 
По поводу готовящегося издания «Сказания о Мамаевом побоище» из «Лицевого 
свода». 

1794. Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. (Избранные работы): 
Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Сост. Б. Л. Богородский, Н. А. Мещерский. — 
М.: Просвещение, 1977. — 224 с., портр. 

С. 46—50: словосочетание «лютый зверь» в «Поучении» Владимира Мономаха, 
«Слове о полку Игореве»; с. 83—100: слово «буй» в «Повести временных лет», 
«Слове о полку Игореве», «Римских деяниях» и др.; слово «яр». В Приложении: 
Автобиография Б. А. Ларина (с. 214—215). Список его трудов (с. 215—222) и 
литература о Б. А. Ларине (с. 222—223) — составлены И. С. Лутовиновой; с. 5—10: 
«О Борисе Александровиче Ларине» (ст. Д. С. Лихачева); с. 209—213: 
«Комментарии к избранным работам» Б. А. Ларина (Н. А. Мещерский). 



Рец.: Седакова О. Комментарий к комментарию // Знание — сила. 1978. № 5. С. 45—
46. 

1795. Левин Ю. Д. Факсимильные издания русских книг в ГДР // Рус. лит. 1977. № 1. С. 
197—199. 

Упомянуты библиогр. труды и книги по древнерус. лит. 
1796. Лесневская Д. С. Морфонологическое описание древненовгородской рукописи 
конца XIV в. Автореф. дис. ... канд. филол. наук / ЛГУ. — Л., 1977. — 19 с. 

ГПБ, собр. Погодина, № 267: сборник, содержащий Скитский патерик и Пандекты 
Никона Черногорца. 

1797. Липатов А. В. Формирование польского романа и европейская литература: 
Средневековье. Возрождение. Барокко / АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики; 
Отв. ред. А. И. Рогов. — М.: Наука, 1977. — 300 с. 

С. 40—42, 134—136, 238—248: польско-русские литературные связи XV—XVII вв. 
1798. Лихачев Д. С. Бунт «кромешного мира» // Семиотика и художественное творчество / 
АН СССР. ИМЛИ, Венгер. АН. Ин-т литературоведения. М.: Наука, 1977. С. 253—264. 

Особенности сатирич. произведений древнерус. лит.: «Азбука о голом и небогатом 
человеке», «Служба кабаку». О «Задоншине», «Слове о полку Игореве», «Слове» и 
«Молении» Даниила Заточника. 

1799. Лихачев Д. С. Задачи серии «Литературные памятники» // Рус. лит. 1977. № 4. С. 
103—108. 

Упоминаются издания: «Хожение за три моря» Афанасия Никитина Послания Ивана 
Грозного, Повесть временных лет, Александрия и др. 

1800. Лихачев Д. С. И сохранить и изучить // В мире книг. 1977. № 3. С. 75. 
Всесоюзный музей книги должен охватить и рукописную книгу. 
1801. [Лихачев Д. С. Интервью]: Георгиев Л. Историческите корени на нашата общност: 
(При акад. Дмитрий Лихачов) // Литературна мисъл. 1977. № 10. С. 25—291. 

Беседа о древнерус. и староболгар. лит. 
1802. Лихачев Д. С. История — мать истины // Лит. газ. 1977. 11 мая, № 19. С. 6. 

Гипотеза А. А. Шахматова о существовании моск. свода 1479 г. и новгородского 
1539 г.; о характеристике стиля Симеона Полоцкого И. П. Ереминым. 

1803. Лихачев Д. С. О воспитании патриотизма, о преемственности в освоении культуры // 
Возраст познания / Сост. Н. Филипповский; Худож. Г. Бойко, И. Шалито. —2-е изд. — М.: 
Молодая гвардия, 1977. С. 97—110, портр. 

С. 108—110: интерес к памятникам древнерус. лит. за рубежом, переиздание в США 
и ФРГ томов ТОДРЛ. 

1804. Лихачев Д. С. О составлении фототек кириллических почерков // Зборник 
Владимира Мошина. Београд, 1977. С. 223—225. 
1805. Лихачев Д. С. Открытие в известном: Беседа // В мире книг. 1977. № 7. С. 12—14, 
портр. 

Упоминаются «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, Повесть временных лет, 
Послания Ивана Грозного. 

1806. Лихачев Д. С. Повесть временных лет: [перевод с древнерус.] // Iglói E., Misley P. 
Régi orosz széppróza — Древнерусская художественная проза. — Budapest: Tankönyvkiado, 
1977. — 11—40. old. 
1807. Лихачев Д. С. Повесть о разорении Рязани Батыем: [перевод с древнерус.] // Ibid. — 
107—116. old. 
1808. Лихачев Д. С. Поучение Владимира Мономаха: [перевод с древнерус.] // Ibid. — 
41—48. old. 
1809. Лихачев Д. С. Прогрессивные линии развития в истории русской литературы // О 
прогрессе в литературе / АН СССР. ИРЛИ; Под ред. А. С. Бушмина. Л.: Наука, 1977. С. 
50—77. 



На материале древнерусской литературы: с. 57—62: «Возрастание личного начала»; 
с. 66—68: Расширение социальной среды»; с. 69—71: «Расширение мирового 
опыта» (связь древнерусской литературы с литературами Европы, особенно с 
литературами западно-славянскими). 

1810. Лихачев Д. С. Прошлое должно служить современности! / Предисл. Ю. С. Пширкова 
// Неман. 1977. № 10. С. 168—171. 

Выступление на «Чтениях по истории литературы и культуры Древней Руси и 
Белоруссии» 18—20 октября 1976 г. в г. Минск. 

1811. Лихачев Д. С. Своеобразие исторического пути русской литературы X—XVII веков 
// Литература и социология: Сб. статей. М.: Худож. лит., 1977. С. 85—136. 
1812. Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве (Ритмический перевод) // Iglói E., Misley Р. 
Régi orosz széppróza — Древнерусская художественная проза. — Budapest: Tankónyvkiadö, 
1977. — 49—66. old. 
1813. Лихачев Д. С. «Тактические умолчания» в споре о взаимоотношении «Слова о полку 
Игореве» и «Задонщины» // Рус. лит. 1977. № 1. С. 88—93. 
По поводу статьи С. Н. Азбелева (см. № 1152). 
1814. Лихачев Д. С. Типологическое изучение древнерусской литературы: (О работах в 
этой области А. Н. Робинсона) // ИОЛЯ. 1977. Т. 36, вып. 4. С. 338—344. 
1815. Лихачев Д. С. Юмор протопопа Аввакума // Russian Literature. 1977. Vol. 5. N 4. P. 
373—387. 

Юмор как «часть жизненной позиции» Аввакума. 
1816. Лихачев Д. Към нов синтез в литературознанието: Беседа // Литература, изкуство, 
култура. 1977. № 2. С. 4—10, портр. 

Литературоведение в освоении культур народов. Вопросы филологии, текстологии. 
1817. Лихачев Д. С. Повест за Петр и Феврония Муромски // Литература, изкуство, 
култура. 1977. № 2. С. 37—39. 

Литературный пересказ повести. 
1818. Лихачев Д. С. «Хождения» из древноруската литература // Литература, изкуство, 
култура. 1977. № 2. С. 8—9. 

О развитии древнерусской литературы. 
1819. Лихачева В. Д. Византийские источники архитектурных фронтисписов Изборника 
1073 г. // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 204—216. См. № 1740. 
1820. Лихачева В. Д. Древнерусская рукописная // В мире книг. 1977. № 5. С. 29—30. 

Искусство оформления рукописной книги в Древней Руси. 
1821. Логачев К. И. Отечественная кирилло-мефодиевская текстология в 1910—1920-е 
годы: (Из истории русской славистики) // Сов. славяноведение. 1977. № 4. С. 66—80. 

О трудах И. Е. Евсеева, Н. Л. Туницкого, А. В. Михайлова и др. 
1822. Лотман Ю. М. «Звонячи в прадѣднюю славу» // Труды по русской и славянской 
филологии. 28: Литературоведение: К 50-летию проф. Б. Ф. Егорова. Тарту, 1977. С. 98—
101 (Учен. зап. Тартус. гос. ун-та; Вып 414). 

Коммент. к термину «слава» в «Слове о полку Игореве». 
1823. Лощин Ю. О сивиллах, философах и древнерусских книжниках // Прометей. М.: 
Мол. гвардия, 1977. Т. 11. С. 139—151. 

С. 146—150: Максим Грек. 
1824. Луппов С. П. Польская литература в русских библиотеках и частных книжных 
собраниях XVII — первой половины XVIII века: (Из истории русско-польских 
культурных связей) // Книга: Исследования и материалы. М., 1977. Сб. 34. С. 47—60. См. 
№ 1765. 
1825. Лурье Я. С. Вторая пространная редакция Первого послания Грозного Курбскому // 
ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 56—69. См. № 1940. 
1826. Лурье Я. С. Еще раз о своде 1448 г. и Новгородской Карамзинской летописи // 
ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 199—218. См. № 1940. 



1827. Лурье Я. С. О гипотезах и догадках в источниковедении // Источниковедение 
отечественной истории: Сб. статей. 1976. М., 1977. С. 26—41. См. № 1749. 

На материале памятников древнерус. лит. 
1828. Лурье Я. С. Рассказ о боярине И. Д. Всеволожском в Медоварцевском летописце // 
Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: 
Ежегодник 1976. М., 1977. С. 7—11. См. № 1864. 
1829. Лурье Я. С. [Рец. на кн.: Grabmüller H.-J. Die Pskover Chroniken. Untersuchungen zur 
russischen Regionalchronistik im 13.—15. Jahrhundert. Wiesbaden. 1975 (Schriften zur 
Geschichte des östlichen Europa; Bd X)] // Russia Mediae valis. 1977. Т. 3. S. 83—92. 
1830. Мазунин А. И. Славяно-русские рукописи научной библиотеки Ташкентского 
университета и республиканской библиотеки имени Алишера Навои / ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 
32. С. 377—382. См. № 1940. 
1831. Малышев В. И. Об одном важном источнике Тихомировского собрания: (Страничка 
воспоминаний) // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 395—401. См № 1940. 

Коллекционер В. Ф. Груздев. 
1832. Маркелов Г. В. Экспедиция в Пудожский район и Заонежье // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 
32. С. 375—376. См. № 1940. 
1833. Масленицын С. И. Икона «Богоматери Федоровской» 1239 г. // Памятники 
культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1976. М., 
1977. С. 155—166. См. № 1864. 

С привлечением легенды о «явлении» «Федоровской Богоматери» Василию 
Костромскому. 

1834. Математические методы в историко-экономических и историко-культурных 
исследованиях / АН СССР. Отд-ние истории. Комиссия по применению математических 
методов электронно-вычислительных машин в исторических исследованиях; Отв. ред. И. 
Д. Ковальченко. — М.: Наука, 1977. — 384 с. См. № 1676, 1677, 1763. 
1835. Материалы всесоюзной научной студенческой конференции «Студент и научно-
технический прогресс»: Апрель, 1977. Филология / Новосиб. гос. ун-т. — Новосибирск, 
1977. — 166 с. См. № 1728, 1842, 1845. 
1836. Материалы симпозиума по актуальным проблемам источниковедения (Таллин, 2—6 
октября 1972) // Источниковедение отечественной истории: Сб. статей. 1976. М., 1977. С. 
225—269. См. № 1749. 

С материалами обсуждения докладов А. А. Курносова и Я. С. Лурье. Доклады 
опубликованы (См. № 1789, 1827). 

1837. Мельников Е. И. Записи древнерусских книжных писцов середины XI века как 
историко-филологический источник // Slavía. 1977. Roč. 46. Seš.l. S. 1—11. 
1838. Меркулова М. В. Речевая структура образа автора в Житии протопопа Аввакума // 
ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 319—331. См. № 1940. 
1839. Мещерский Н. А. Взаимоотношения Изборника 1073 г. с Изборником 1076 г. // 
Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 90—99. См. № 1740. 
1840. Мещерский Н. А. К толкованию лексики одного из «темных» мест в «Поучении» 
Владимира Мономаха // Русская историческая лексикология и лексикография. Л., 1977. 
Вып. 2. С. 39. См. № 1899. 
1841. Микитась В. Л. Видатний радянський учений і педагог: (До 90-річчя з дня 
народження М. К. Гудзія) // Радянське літературознавство. 1977. № 5; С. 60—65. 
1842. Мимонова М. Н. К проблеме происхождения Повести об Андрее Критском // 
Материалы всесоюзной научной студенческой конференции «Студент и научно-
технический прогресс»: Апрель, 1977. Филология. Новосибирск, 1977. С. 115—125. См. № 
1835. 
1843. Мирзоев В. Г. Цель и границы истории (по «Повести временных лет») // Вопросы 
историографии и методологии истории. Сб. статей / Ростовский-на-Дону гос. пед. ин-т. 
Ростов-на-Дону, 1977. С. 3—15. 



1844. Михайловская Н. Г. О языке сатиры XVII века // Рус. речь. 1977. № 2. С. 129—134. 
«Праздник кабацких ярыжек» или «Служба кабаку». 

1845. Михалина А. А. «Гистория о Франце Мемзонзилиюсе» и ее отношение к фольклору 
// Материалы всесоюзной научной студенческой конференции «Студент и научно-
технический прогресс»: Апрель, 1977. Филология. Новосибирск, 1977. С. 125—135. См. № 
1835. 
1846. Михельсон В. А. Эстетическая концепция древнего «хождения» и русский путевой 
очерк // Эстетические взгляды писателя и художественное творчество. Краснодар, 1977. 
Кн. 2. С. 3—18 (Науч. труды Кубан. ун-та; Вып. 230). 

«Хождение» игумена Даниила, «Путешествие новгородского архиепископа Антония 
в Царьград», «Хождения Стефана Новгородца», «Послание Новгородского епископа 
Василия», «Странник о хождении и бытии моем» иеродиакона Зосимы, «Хожение за 
три моря» Афанасия Никитина, «Путешествие Симеона Суздальского в Италию», 
«Хождение купца Василия Познякова в Иерусалим», «Хождение Трифона 
Коробейникова», «Путешествие в Монголию» Василия Тюменца и Ивана Петрова. 

1847. Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве» (К 
истории сборника А. И. Мусина-Пушкина со «Словом») / ИРЛИ; Отв. ред. Ф. Я. Прийма. 
— Л.: Наука, 1977. — 96 с. 

Дополнительный тираж книги, изданной в 1976 г. См. № 1449. 
Рец.: Ніженець А. М. // Радянське літературознавство. 1978. № 11. С. 84—86. 
Новицкий Г. А. // История СССР. 1978. № 4. С. 178—180. 
Филатова А. Судьба древнерусского памятника // Нева. 1979. № 1. С. 199. 

1848. Моисеева Г. Н. [Рец. на кн.: Sielicki F. Podróz bojarzyna Borysa Szeremietiewa przez 
Polskę i Austrie do Rzymu oras na Maltę. 1697—1698. Z dziejów kontaktów kulturalnych Rusi 
moskiewskiej z Polskę i Zаchodem. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdaňsk, 1975] // ИОЛЯ. 
1977. T. 36, вып. 1. С. 87—90. 

В переведенных на польск. яз. Ф. Селицким «Записках путешествия...» Б. П. 
Шереметева содержатся главы: «Род Шереметевых и контакты его представителей с 
Польшей» (Происхожение рода и род Шереметевых в XVI—XVII вв. (гл. 1); 
«Древнерусская литература путешествий» (гл. 3). 

1849. Мороз Е. Л. Следы шаманских представлений в эпической традиции Древней Руси // 
Фольклор и этнография: Связи фольклора с древними представлениями и обрядами / АН 
СССР. Ин-т этнографии; Отв. ред. Б. Н. Путилов. Л.: Наука, 1977. С. 64—72. 

На материале «Слова о полку Игореве». 
1850. Мурьянов М. Ф. Статья Тита Бострского в Изборнике 1073 г. // Изборник 
Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 307—316. См. № 1740. 
1851. Мыльников А. С. «Родословие» Лаврентия Хурелича // Памятники культуры. Новые 
открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1976. М., 1977. С. 21—37. 
См. № 1864. 

История текста (его создание и перевод на рус. яз. в XVII в.) публицистического 
трактата «Родословие ... великих московских князей и прочая и всея России 
непобедимейших монархов...», написанного в 1673 г. на лат. яз. советником 
императора Леопольда I славистом Лаврентием Хуреличем. 

1852. Надиров А. Старым повесть, а молодым память... // Тайны веков. Сборник / Сост. В. 
Суханов. М.: Молодая гвардия, 1977. С. 404—414. 

По поводу статьи Ф. Шахмагонова «Кого же предал рязанский князь Олег?» (там 
же, с. 384—403); комментарий к летописн. данным об участии Олега Рязанского в 
Куликовской битве. 
2-е изд. 1978 г. 

1852а. Накорякова К. М. Из истории редактирования первых русских учебников // 
Проблемы школьного учебника. (Сборник). Вып. 5. (Методы анализа и оценки учебника). 
М.: Просвещение, 1977. С. 204—212. 



Азбука Ивана Федорова 1574 г. и ее источники. Азбука Василия Бурцева, 
Грамматика Милетия Смотрицкого и др. 

1853. Насонов Арсений Николаевич (фонд 1547) // Архив Академии наук СССР: 
Обозрение архивных материалов / Отв. ред. Б. В. Левшин. Л.: Наука, 1977. № 7. С. 136—
137 (АН СССР. Труды Архива: Вып. 27). 

Описание фонда А. Н. Насонова. 
1854. Немировский Е. По следам первопечатника // В мире книг. 1977. № 2. С. 61—64. 

Иван Федоров. 
1855. Немировский Е. По следам первопечатника: Главы из документальной повести // 
Альманах библиофила. М.: Книга, 1977. Вып. 4. С. 155—181. 

Книговеды К. Ф. Калайдович, П. М. Строев, В. С. Сопиков, М. П. Погодин, А. Е. 
Викторов, Л. А. Кавелин и первопечатник Иван Федоров. 

1856. Никитин А. «Слово о полку Игореве»: загадки и гипотезы // Октябрь. 1977. № 7. С. 
133—163. 

Поэма Бояна как источник «Слова о полку Игореве». 
1857. Николаев С. И. Круг рыцарский Б. Папроцкого в русском переводе середины XVII в. 
// Материалы республиканской конференции СНО. 1977 / Тартус. гос. ун-т. Тарту, 1977. 
Вып. 3: Русская филология. С. 14—29. 

Польский стихотворный сборник басен. Описание рукописи, атрибуция. С. 26—29: 
публикация перевода двух басен XVII в. 

1858. Овчинников А. Н. Надписи в Георгиевской церкви Старой Ладоги // Памятники 
культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1977. М., 
1977. С. 187—191. См. № 1865. 
1859. Осетров Е. И. Золотой ключ: Этюды о книгах и книжниках. — М.: Книга, 1977. — 
 111 с. 

С. 49—52: Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков (гл. «Трубы 
воинской славы»); с. 62—70: Повесть временных лет, Сказание о Борисе и Глебе, 
Слово о погибели русской земли, Слово Даниила Заточника, Артаксерксово действо. 
В. И. Малышев, И. М. Кудрявцев и древние рукописи (гл. «Преданья старины 
глубокой»); с. 90—100: Иван Федоров Печатник и др. (гл. «Сказ о Иване Друкаре»). 

1860. Осетров Е. И. Мир Игоревой песни: Этюды // Волга. 1977. № 8. С. 148—180; № 9. С. 
146—182. 

То же. Отд. изд. с дополнениями. М.: Современник, 1977. — 256 с., фотогр. (Б-ка 
«Любителям российской словесности»). 
Рец.: Котенко С. Неисчерпаемость // Лит. обозрение. 1980. № 1. С. 51—55. 
Лощиц Ю. М. Слово о «Слове» // Молодая гвардия. 1978. № 9. С. 317—320. 
Смирнов И. Эхо бессмертной песни // Лит. газ. 1978. 25 окт., № 43. С. 5. 

1861. Осокин В. Запропавшая либерея // В мире книг. 1977. № 2. С. 90—92; № 3. С. 89—
91. 

Поиски библиотеки Ивана Грозного. 
1862. Очерки русской культуры XVI века / Отв. ред. А. М. Сахаров. — М.: Изд-во МГУ, 
1977. Ч. 1. — 389 с.; Ч. 2. — 445 с. 

С. 7—43 (ч. 1): Сахаров А. М. Россия и ее культура в XVI веке. 
С. 112—135 (ч. 2): Кузьмин А. Г. Публицистика и общественная мысль. 
С. 136—149 (ч. 2): Сахаров А. М. Исторические знания. 
С. 150—179 (ч. 2): Орлов А. В. Литература. 
С. 228—248 (ч. 2): Симонов Р. А., Казаков В. К. Естественнонаучные знания. 
С. 249—261 (ч. 2): Рогов А. И. Школа и просвещение. 
С. 262—278 (ч. 2): Рогов А. И. Возникновение и развитие книгопечатания. 
Рец.: Карпов Г. // Преподавание истории в школе. 1978. № 4. С. 100—102. 
Окладников А. П., Вилков О. Н., Курилов В. Н. // История СССР. 1979. № 1. С. 
201—212. 



Попов В. Очерки русской культуры // Новгор. правда. 1977. 1 сент. 
1863. Павленко Г. I. На шляхах до історичної повісті (С постреження над жіт, і літопис, 
розновідями про Ольгу й Володимира) // Рядянське літературознавство. 1977. № 4. С 59—
70. 

Летописные рассказы о Владимире Святославиче и Ольге; их жития. 
1864. Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: 
Ежегодник 1976 / Председ. Д. С. Лихачев. — М.: Наука, 1977. — 405 с. См. № 1700, 1828, 
1833, 1851, 1879, 1882. 
1865. Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: 
Ежегодник 1977 / Председ. Д. С. Лихачев. — М.: Наука, 1977. — 471 с. См. № 1678, 1723, 
1724, 1858. 
1866. Панченко А. М. Два этапа русского барокко // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 100—106. 
См. № 1940. 
1867. Пиотровская Е. К. Летописец вскоре Константинопольского патриарха Никифора и 
Изборник Святослава 1073 г. // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 
317—331. См. № 1740. 
1868. Пиотровская Е. К. «Летописец вскоре» константинопольского патриарха Никифора 
и «Учение о числах» Кирика Новгородца // Византийские очерки. М., 1977. С. 216—224. 
См. № 1691. 
1869. Подлипчук Ю. В. Как начинается «Слово о полку Игореве»? // Нравственно-
гуманистическая проблематика и художественные искания литературы / Хабаров. гос. 
пед. ин-т. Хабаровск, 1977. С. 3—13. 

«Слово о полку Игореве» начинается непосредственно со слов заглавия 
произведения. 

1870. Подлипчук Ю. В. Прочтение «темного места» в тексте «Слова о полку Игореве» 
(Сон Святослава) // Нравственно-гуманистическая проблематика и художественные 
искания литературы / Хабаров. гос. пед. ин-т. Хабаровск, 1977. С. 14—30. 
1871. Подобедова О. И. Изборник Святослава 1073 г. как тип книги // Изборник 
Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 31—45. См. № 1740. 
1872. Подъяпольская Е. П. Список печатных работ П. Г. Любимова // Археографический 
ежегодник за 1976 г. М., 1977. С. 252—255І См. № 1652. 

Упоминаются его работы и по древнерус. лит. 
1873. Покровский Н. Н., Шмидт С. О. Археографическая деятельность Д. С. Лихачева // 
Археографический ежегодник за 1976 г. М., 1977. С. 121—128, портр. См. № 1652. 
1874. Понырко Н. В. Находки в Тарногском районе Вологодской области // ТОДРЛ. Л., 
1977. Т. 32. С. 370—371. См. № 1940. 

Результаты археографической экспедиции ИРЛИ 1975 г. 
1875. Понырко Н. В. Русские святки XVII века // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 84—99. См. № 
1940. 

Символика святок и проблема «смехового мира» Древней Руси. 
1876. Понырко Н. В. Стихиры Феодосию Васильеву // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 356—
360. См. № 1940. 

Памятник старообрядческой смеховой культуры XVIII в. С. 357—360: публикация 
текста. 

1877. Поиски, находки, открытия... (по страницам газет) // Преподавание истории в школе. 
1977. № 3. С. 30—37. 

С. 32—33: церковь Пирогощая и «Слово о полку Игореве»; с. 34: берестяные 
грамоты. 

— Полное собрание русских летописей. См. № 1959. 
1878. Прокопова Т. И. Формы плюсквамперфекта в древнем славянорусском переводе 
«Хроники Георгия Амартола» // Вестн. ЛГУ. 1977. № 14. История. Язык. Литература. 
Вып. 3. С. 92—98. 



1879. Протопопов В. В. Нотная библиотека царя Федора Алексеевича // Памятники 
культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1976. М., 
1977. С. 119—133. См. № 1864. 

С. 129—132: публикация «Описи разным книгам» в извлечениях. 
1880. Прохоров Г. М. Памятники литературы византийско-русского общественного 
движения эпохи Куликовской битвы: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / АН СССР. 
ИРЛИ. — Л., 1977. — 30 с. 

Сочинения Дионисия Ареопагита, «Диоптра» Филиппа Пустынника, «Беседование» 
Григория Паламы в древнерусской письменности; сочинения и переводы 
митрополита Киприана. 

1881. Прохоров Г. М. Летописные подборки рукописи ГПБ, F.IV.603 и проблема сводного 
общерусского летописания // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 165—198. См. № 1940. 

К истории сложения Новгородской Карамзинской летописи. 
1882. Прохоров Г. М. Повесть о Нило-Сорском ските // Памятники культуры. Новые 
открытия. Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник 1976. М., 1977. С. 12—20. 
См. № 1864. 

С. 15—20: публикация текста повести 1674 г. и оглавления «Главизны книги сея», 
относящегося ко второй части рукописи, содержащей повесть. 

1883. П[рохоров] Г. [Рец. на кн.: Meyendorff J. Byzantine Hesychasm: Historical, Theological 
and Social Problems. Collected Studies. London, 1974, 292 p.] // Византийский временник. 
М., 1977. Т. 38. С. 190—191. См. № 1692. 
1884. Пуцко В. Литературные тексты и проблема реконструкции киевских стенописей X—
XI вв. // Slavia Orientalis. 1977. Rocz. 26. N 2. S. 191—200. 

Молитва Владимира Святославича из Повести временных лет. Росписи Десятинной 
церкви. Росписи Успенского собора Киево-Печерской лавры по сведениям Киево-
Печерского патерика. 

1885. Пушкарев Л. Н. Некоторые источниковедческие проблемы археографического 
изучения русских древних рукописей // Сов. архивы. 1977. № 2. С. 56—64. 
1886. Пширков Ю. С. [Предисловие к статье Д. С. Лихачева «Прошлое должно служить 
современности!»] // Неман. 1977. № 10. С. 168. 

По поводу совещания по древнерусской литературе, происходившего в Минске в 
октябре 1976 г. См. № 1649, 1711, 1771. 

1887. Пятнов П. В. О жанровой структуре Жития Варлаама Хутынского // Филология. М.: 
Изд-во МГУ, 1977. Вып. 5. С. 39—48. 
1888. Рапова Г. И. Неизвестный список анонимной рукописной грамматики начала XVII в. 
// Вестн. МГУ. Сер. 9. Филология. 1977. № 6. С. 57—61. 

Из собрания ИРЛИ (Пушкинский Дом), Древлехранилище, оп. 24, № 111. 
1889. Разрядная книга 1475—1605 гг. / АН СССР. Ин-т истории СССР; Сост. Н. Т. Савич; 
Под ред. и с предисл. В. И. Буганова. — М., 1977. Т. 1, ч. 1 (с. 1—188); ч. 2 (с. 189—406). 

Публикуется текст пространной редакции разрядной книги (с древнейшими 
записями, начиная с 1375 г.) по пяти спискам XVII в. Под 6889 г. приводится текст 
одного из видов пространной редакции Летописной повести о Куликовской битве. 

1890. Редкие источники по истории России / АН СССР. Ин-т истории СССР; Сост. З. Н. 
Бочкарева и М. Е. Бычкова; Под ред. А. А. Новосельского и Л. Н. Пушкарева. — М., 1977. 
Т. 1. — 163 с.; Т. 2. — 186 с. 

Т. 1. С. 13—129: Публикация текста Древнерусского лечебника XVII в. из собр. 
ЦГАДА; с. 130—162: Указатель терминов и лекарственных средств; с. 5—12: 
Введение (Л. Н. Пушкарев). 
Т. 2. С. 9—186: Публикация текста родословных книг Летописной и Румянцевской 
редакций XVI в. («Новые родословные книги XVI в.»); с. 3—7: Введение (М. Е 
Бычкова). 



1891. Розов Н. Н. Архив и библиотека И. П. Еремина // Археографический ежегодник за 
1976 г. М., 1977. С. 230—235. См. № 1652. 
1892. Розов Н. Н. Болгарская рукописная книга XI—XV вв. в Ленинградских хранилищах 
// Palaeobulgarica: Старобългаристика. 1977. № 2. С. 33—42. 

История собраний болгарской книги и их состав и ГПБ, БАН, ЛОИИ, ЦГИА, ИРЛИ. 
1892а. Розов Н. Н. Из глубины веков. Болгарские средневековые рукописи в библиотеках 
Советского союза // Болгария. 1977. № 2. С. 20—21. 

Списки Изборника царя Симеона, произведений Климента Охридского, Паисия 
Хилендарского, Добромирово и Заграфское евангелия и др. 

1893. Розов Н. Н. Книга Древней Руси. XI—XIV вв. / ГПБ. — М.: Книга, 1977. — 168 с. 
Книгописцы, художники, заказчики русских книг XI—XIV вв., их социальный 
состав. Репертуар древнерусских книг. С. 150—157: Приложения: хронологические 
списки заказчиков и книгописцев русских книг XI—XIV вв. 
Рец.: Павлова Р. Книга Древней Руси // Palaeobulgarica: Старобългаристика. 19—78. 
№ 3. С. 87—90. 

1894. Розов Н. Н. Ленинградская конференция, посвященная Изборнику 1073 г., и задачи 
издания памятника // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 45—49. См. N° 
1740. 
1895. Розов Н. Н. Музыкальные инструменты и ансамбли в миниатюрах Хлудовской 
(русской) ҐІсалтири // Древнерусское искусство: Проблемы и атрибуции / АН СССР, М-во 
культуры СССР. Ин-т истории искусств; Ред.-сост. О. И. Подобедова. М.: Наука, 1977. С. 
91—105. 

Привлечены также материалы Киево-Печерского Патерика и «Христианской 
топографии» Козьмы Индикоплова. 

1896. Росовецкий С. К. Формирование повествовательных жанров в русской литературе 
XVI—XVII вв. («Повесть о Петре и Февронии» и связанные с нею произведения): 
Автореф. дис. ... канд. филол. наук / АН СССР. ИРЛИ. — Л., 1977. — 22 с. 
1897. Рукописные клады // Преподавание истории в школе. 1977. № 6. С. 119. 
Рукописи, привезенные экспедицией ИРЛИ из Архангельской области в 1977 г. 
1897а. Рупосова Л. П. Лексика переводной повести XVII века (на материале переводов с 
чешского языка) // Проблемы диахронного анализа грамматического строя русского 
языка: Сб. трудов / Моск. обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской. М., 1977. Вып. 10. С. 24—33. 
Повести о Брунцвике и Василии Златовласом. 
1898. Русская демократическая сатира XVII века / АН СССР; Подготовка текстов, статья и 
комм. В. П. Адриановой-Перетц; Отв. ред. Д. С. Лихачев. — 2-е изд., доп. — М.: Наука, 
1977. — 254 с. (Сер. «Лит. памятники»). 

Публикация текстов: 1. Повесть о Ерше Ершовиче; 2. Повесть о Шемякином суде; 3. 
Азбука о голом и небогатом человеке; 4. Послание дворительное недругу; 5. 
Сказание о роскошном житии и веселии; 6. Повесть о Фоме и Ереме; 7. Служба 
кабаку; 8. Калязинская челобитная; 9. Сказание о попе Саве; 10. Сказание о куре и 
лисице; 11. Повесть о бражнике; 12. Сказание о крестьянском сыне; 13. Повесть о 
Карпе Сутулове; 14. Лечебник на иноземцев; 15. Роспись о приданом; 16. Слово о 
мужах ревнивых; 17. Статья В. П. Адриановой-Перетц «У истоков русской сатиры» 
(с. 107—142); 18. Текстологический комментарий; 19. Историко-литературный и 
реальный комментарий. В Дополнениях Н. С. Демковой издаются: самый ранний из 
известных список «Азбуки о голом и небогатом человеке» (1663 г.), фрагмент 
«Сказания о крестьянском сыне» в записи 1620 г. и тексты вновь найденные: 
Послание сына «от наготы гневнаго» к отцу; Стих «О диаконове поминке и от 
кутии»; Послание к звавшим, а самим себя и дома не сказавшим; Стих о жизни 
патриарших певчих. 
С. 243—252: Демкова Н. С. Варвара Павловна Адрианова-Перетц — исследователь 
русской сатирической литературы XVII века. 



1899. Русская историческая лексикология и лексикография / ЛГУ. — Л.: Изд-во ЛГУ, 
1977. Вып. 2. — 182 с. См. № 1643, 1738, 1743, 1840, 1964. 
1900. Ручьевская Е. А. Люциан Пригожий: Монографический очерк. — М.; Л.: Сов. 
композитор, 1977. — 100 с., ноты и портр. 

С. 37—54: Оратория «Слова о полку Игореве». 
1901. Рыбаков Б. А. «Оже ти собѣ не любо, то того и другу не твори» // Изборник 
Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 217—220. См. № 1740. 

Фраза в послесловии Изборника 1073 г. 
1902. Рыбаков Б. А. Трактат, написанный на корабле // История и культура античного 
мира / АН СССР. Ин-т археологии. М.: Наука, 1977. С. 185—188. 

«Слово об идолах» (или «Слово святого Григорья...») — памятник, 
предположительно созданный в начале XII в. духовным лицом (возможно игуменом 
Даниилом) на основе «Слова на Богоявление» Григория Богослова, дополненный 
сведениями о славянском язычестве и мифологии. 

1903. Рыбина Е. Берестяная библиотека // Наука и религия. 1977. № 4. С. 46—50. 
Новгородские берестяные грамоты. 
1904. Рыков Ю. Д. Новые данные о деятельности книгописца Сидора под Вязьмою в 
первой трети XVI века // Записки Отдела рукописей. М., — 1977. Вып. 38. С. 139—149. 
См. № 1730. 

Создание писцом Трефология в 1519 г.; описание рукописи. 
1905. Рылов С. А. О применении параметров грамматического развертывания 
высказываний при определении авторства «Слова о полку Игореве» // Вопросы 
терминологии и стилеологии русского языка. Горький, 1977. С. 47—61. 

Сопоставление с «Задонщиной». 
1906. Салмина М. А. Еще раз о датировке «Летописной повести» о Куликовской битве // 
ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 3—39. См. № 1940. 
1907. Сапунов Б. В. «Богословца от словес» в Изборнике 1073 г. и проблема читателя на 
Руси в XI в. // Изборник Святослава 1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 234—246. См. № 
1740. 
1908. Сапунов Б. В. «Информационный взрыв» на Руси в XI веке // Рус. речь. 1977. № 2. С. 
120—128. 

Расцвет книжной культуры в XI в. 
1909. Сапунов Б. В. Украинская книга в России в XVII в.: (Из истории русско-украинских 
культурных связей) // История книги и издательского дела: Сб. науч. трудов / БАН. Л., 
1977. С. 5—21. См. № 1745. 
1910. Сахаров А. Н. Поход Руси на Константинополь в 907 году // История СССР. 1977. № 
6. С. 72—103. 

Комментарий к «Повести временных лет». 
1911. Сергеев В. Н. Литературный источник рисунка XVII в. работы Василия Кондакова // 
ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 332—337. См. № 1940. 

«Покаянен» «Хитроглаголиво слово» и рисунок Кондакова. 
1912. Сетин Ф. И. «История» Федора Грибоедова // Дет. лит. 1977. № 3. С. 37—38. 
1913. Сетин Ф. И. Книга удивительной судьбы // Сов. педагогика. 1977. № 2. С. 115—120. 

Синопсис. 
1913а. Сетин Ф. И. Некоторые особенности изучения российских учебников XV—XVII 
веков // Проблемы школьного учебника. (Сборник). Вып. 5. (Методы анализа и оценки 
учебника). М.: Просвещение. 1977. С. 197—203. 

Азбука Ивана Федорова, Грамматика Лаврентия Зизания и др. 
1914. Сетин Ф. И. Обучение родному языку в Древней Руси // Рус. речь. 1977. № 5. С. 
131—139. 

Школьное образование на Руси в XI—XVII вв. 



1915. Сетин Ф. И. Рождение прозы для детей: (Из истории детской литературы) // О 
литературе для детей: Сб. критич. статей / Ленингр. дом дет. книги изд-ва «Дет. лит». Л.: 
Дет. лит., 1977. Вып. 21. С. 128—142. 

Произведения для детей в Древней Руси: «Поучение» Владимира Мономаха, 
житийные повести, Сказание о Мамаевом побоище, Повесть об Азовском осадном 
сидении, Синопсис и др. 

1916. Сетин Ф. И. «Синопсис» // Дет. лит. 1977. № 7. С. 26—27. 
1917. Симонов Р. А. Математическая мысль Древней Руси / АН СССР. — М.: Наука, 1977. 
— 121 с. (Сер. «Истории науки и техники»). 

На материале эпиграфических, рукописных и др. источников, начиная с XI в. об 
арифметических знаниях в домонгольской Руси. 

1918. Симонов Р. А. Новый фрагмент о «колоде» // Записки Отдела рукописей. М., 1977. 
Вып. 38. С. 126—138. См. № 1730. 

Древнерусские математические представления. 
1919. Симонов Р. А. Числовые обозначения в Изборнике 1073 г. // Изборник Святослава 
1073 г.: Сб. статей. М., 1977. С. 170—184. См. № 1740. 
1920. Симонов Р. А., Стяжкин Н. И. Историко-логический обзор древнерусских текстов 
«Книга, глаголемая логика» и «Логика Авиасафа» // Науч. докл. высш. школы. Философ. 
науки. 1977. № 5. С. 132—143. 
1921. Синицына Н. В. Максим Грек в России: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / АН СССР. 
Ин-т истории СССР. — М., 1977. — 40 с. 
1922. Синицына Н. В. Максим Грек в России / АН СССР. Ин-т истории СССР; Отв. ред Л. 
В. Черепнин. — М.: Наука, 1977. — 332 с. 

С. 221—279: Описание собраний сочинений Максима Грека XVI—XVIII в. 
Рец.: Буланин Д. М. Максим Грек в России // Рус. лит. 1977. № 4. С. 222—224. 
Гранстрем Е. Э., Ковтун Л. С. // История СССР. 1977. № 6. С. 191—195. 
Покровский Н. Н. // Византийский временник. М., 1980. Т. 41. С. 269—273. 
Baracchi М. Un nuovo studio di N. V. Sinicyna su Maksim Grek // Ricerche Slavistiche. 
1977—1979. Vol. 24—26. P. 197—205. 
Haney J. V. // The American Historical Review. 1978. Vol. 83. N 2. P. 487. 

1922а. Синицына Н. В. Сборники сочинений Максима Грека с его автографами // Studia 
codicologica. Berlin, 1977. P. 451—455. 
1923. Скляр И. М. К источниковедческим основам истолкования «Слова о полку Игореве» 
// Рус. яз. в киргиз. школе. 1977. № 6. С. 24—28. 
1924. Скрынников Р. Г. Загадка древнего автографа // Вопр. истории. 1977. № 9. С. 98—
112. 

Приписки в Синодальном списке Лицевого свода и в Царственной книге. 
1925. Скрынников Р. Г. К вопросу о происхождении сходных мест в первом послании 
Курбского царю Ивану IV и сочинениях Исайи // Рус. лит. 1977. № 3. С. 65—76. 
1926. Слово о полку Игореве. Былины. — Л.: Лениздат, 1977. — 176 с. («Школ. б-ка»). 

С. 5—17: Еремин И. П. Прозаический перевод на соврем. русский язык: Слово о 
походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова. 
С. 18—33: Жуковский В. А. Поэтический перевод Слова о полку Игореве. 

1927. Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святославова, внука Олегова [На древнерус. 
яз.] / Писаний текст А. П. Відоняка; Підг. давньорус. тексту і прим. В. В. Нiмчука. — Київ: 
Дніпро, 1977. — 78 с. 

Рец.: Котенко С. Неисчерпаемость // Лит. обозрение. 1980. № 1. С. 51—55. 
1928. Слово о полку Игореве / Ред. текста и прозаич. перевод И. П. Еремина; Поэтич. 
перевод В. А. Жуковского; Гравюра на дереве В. А. Фаворского; Вступит. статья Д. С. 
Лихачева. — Л.: Лениздат, 1977. — 174 с. (Сер. «Нар. б-ка»). 

См. изд.: 1964, 1967, 1968, 1974, 1976 гг. 



1929. Слово про Ігорів похід / Пер. на укр. мову М. Рильського; Пер. на російську мову М. 
Риленкова; Пер. на білорус. мову Я. Купали. — Київ: Дніпро, 1977. — 112 с. 

Рец.: Котенко С. Неисчерпаемость // Лит. обозрение. 1980. № 1. С. 51—55. 
1930. Смирнов И. П. Древнерусский смех и логика комического // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. 
С. 305—318. См. № 1940. 
1931. Смирнов С. В. Осип Максимович Бодянский (1808—1877) // Рус. речь. 1977. № 4. С. 
116—122. 

Исследователь и издатель памятников литературы Древней Руси. 
1932. Соколова Л. В. Об источнике перевода Повести об Аполлонии Тирском // ТОДРЛ. 
Л., 1977. Т. 32. С. 342—355. См. № 1940. 
1933. Солодкий Я. Г. Авраамий Палицын об участии южнорусских окраин в событиях 
Смутного времени // Из истории Воронежского края. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 
1977. С. 50—64. 
1934. Солодкий Я. Г. О датировке начальных глав «Истории» Авраамия Палицына // 
ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 290—304. См. № 1940. 
1935. Солодкий Я. Г. О «Послании дворянина к дворянину» // Рус. лит. 1977. № 1. С. 172. 
1936. Солодкий Я. Г. Польско-литовская интервенция начала XVII века в России в 
изображении Авраамия Палицына // Вопросы истории славян. Воронеж: Изд-во Воронеж. 
ун-та, 1977. Вып. 5. С. 51—55. 
1937. Талиашвили Г., Котетишвили П. Исследования, раздвигающие горизонт // Лит. 
Грузия. 1977. № 2. С. 95—96. 

О работах Д. С. Лихачева. 
1938. Творогов О. В. Материалы к истории русских хронографов. I. Ефросиновский 
хронограф // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 256—274. См. № 1940. 

С. 263—274: Публикация текста. 
1939. Творогов О. В. Некоторые принципиальные вопросы изучения «Слова о полку 
Игореве» // Рус. лит. 1977. № 4. С. 88—102. 

Исторические реалии и время создания; «Слово о полку Игореве» и «Задонщина»; 
язык памятника; отклик на статью С. Н. Азбелева (см. № 1152). 

1940. Текстология и поэтика русской литературы XI—XVII веков / АН СССР. ИРЛИ; Отв. 
ред. Д. С. Лихачев. — Л.: Наука, 1977. — 408 с. (Труды Отдела древнерус. лит.; Т. 32). См. 
№ 1664, 1669, 1684, 1685, 1694, 1701, 1703, 1718, 1737, 1752, 1772, 1825, 1826, 1830, 1831, 
1832, 1838, 1866, 1874, 1875, 1876, 1881, 1906, 1911, 1930, 1932, 1934, 1938, 1950, 1958, 
1963. 

Рец.: Müller К., Zimmermann Т. // Deutsche Literaturzeitung für Kritik der 
internationalen Wissenschaft. 1981. H. 4. S. 325—327. 

1941—1942. Тесличко Л. Г. До питання дослідження народної драми «Трон» («Цар 
Максиміліан») в українській радянській фольклористиці // Слов’янське 
літературознавство і фольклористика / АН УРСР. Ін-т літ. Ін-т мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії; Відповід. ред. Г. Д. Вервес. Київ: Наукова думка, 1977. Вип. 12. 
С. 75—82. 
— ТОДРЛ. Т. 32. См. № 1940. 
1943. Томова Е. А. Сравнительное изучение житий Ивана Рильского, Феодосия 
Печерского, Стефана Немани и их связей с фольклором: Автореф. дис. ... канд. филол. 
наук / МГУ. — М., 1977. — 24 с. 
1944. Тот И. X. Листок Викторова // Studia Slavica. 1977. Т. 23. Fase. 1—2. P. 1—27. 

Отрывки и Пандектов Антиоха Черноризца (ГБЛ, собр. Пискарева, № 205); с. 22—
27: публикация текста. 

1945. Тот И. X. Русская часть Саввиной книги // Dissertationes slavicae. 1977. Т. 12. Р. 
177—206. 



1946. Троицкая Т. Повесть о царице Динаре: (Проблема включения в сборники различного 
характера) // Материалы республиканской конференции СНО. 1977 / Тартус. гос. ун-т. 
Тарту, 1977. [Вып.] 3: Русская филология. С. 3—13. 
1947. Турилов А. А. Памятники южнославянской книжности в составе русских библиотек 
конца XV—XVII веков (по материалам древнерусской библиографии) // Сов. 
славяноведение. 1977. № 1. С. 67—82. 
1948. Удальцова З. В. Отклики на завоевание Константинополя турками в Русском 
государстве // Византийский временник. М., 1977. Т. 38. С. 19—29. См. № 1692. 

«Повесть о взятии Царьграда» Нестора Искандера. Теория «Москва — третий Рим». 
1949. Удальцова З. В. Страничка из истории византийской культуры: (Косьма 
Индикоплевст и его «Христианская топография») // Вестн. древней истории. 1977. № 1. С. 
206—212. 
1950. Уо Д. К. К изучению истории рукописного собрания П. М. Строева // ТОДРЛ. Л., 
1977. Т. 32. С. 133—164. См. № 1940. 
1951. Урсул Д. Т. Молдавско-русско-украинские научные и философские связи во второй 
половине XVII в. // Очерки по истории молдавско-русско-украинских философских связей 
(XVII—XX вв.) / АН МолдССР. Отд. философии и права. Кишинев: Штиинца, 1977. С. 
17—34. 

Деятельность Н. Г. Милеску Спафария. 
1952. Фет Е. А. О Софийском Прологе конца XII — начала XIII в. // Источниковедение и 
археография Сибири. Новосибирск, 1977. С. 78—92. См. № 1748. 

Исследование текста самого раннего списка Пролога (ГПБ, Софийское собр. № 
1324). 

1953. Флоров Д. Н. «Сибирская летопись» (рукопись) // Источниковедение и археография 
Сибири. Новосибирск, 1977. С. 199—201. См. № 1748. 

Копия XIX в. с «Сибирской летописи». 
1954. Фойтикова Э. Русская бытовая повесть накануне нового времени — Praha: Vyd. 
Univers. Karlova, 1977. — 131 с. (Acta Universitatis Carolinae Philologica: Monographia; T. 
56). 

Повести о Савве Грудцыне, Горе-Злочастии, Фроле Скобееве, «истории» о матросе 
Василии Кариотском, дворянине Александре, купце Иоанне; отрывок т. н. «Романа в 
стихах». 
Рец.: Mathauserova S. Příšpеvĕk k výzkomy ruské povédkové tvorby XVII stoleti // 
Československá rusistika. 1978. Roč. 23. Čís. 1. S. 31—32. 
Neumann B. O starší ruské literatuře // Ruský jazyk. 1978. Roč. 28. N 3. S. 139. 
Zahrádka M. O nových českyh pracíh z déjin ruskĕ a sovětské // Rossica Olomucensia. 
1979. T. 17 (za rok 1978). S. 41-45. 

1955. Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи в XV—XVII вв.: (Греческие 
рукописи в России) — М.: Наука, 1977. — 248 с. 

Деятельность Арсения Суханова. Патриаршая библиотека и Печатный двор в 
Москве. 
Рец.: Лабынцев Ю. // Федоровские чтения. 1979. М., 1982. С. 233—236. 
Granstrem Е. Е. // Byzantinoslavica. 1980. Т. 41. Fase. 1. Р. 77—78. 
Hanаk W. К. // The American Historical Review. 1979. Vol. 84. N 4. P. 1101—1102. 

1956. Фоняков И. «Имя Пушкинского Дома...» // Лит. газ. 1977. 7 нояб., № 45. Сб. Д. С. 
Лихачев о результатах работы Отдела древнерусской лит. за шесть десятилетий. 
1957. Франчук В. Ю. Досліджуємо мову «Слова о полку Ігоревім» // Мова. Людина. 
Суспільство. / АН УкрРСР. Ин-т мовознавства. Київ: Наукова думка, 1977. С. 253—261. 

Автор «Слова» — Петр Бориславич. 
1958. Хант П. Самооправдание протопопа Аввакума // ТОДРЛ. Л., 1977. Т. 32. С. 70—83. 
См. № 1940. 
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