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Ìîíîãðàôèè è ñáîðíèêè ñòàòåé ïî 
ýïèãðàôèêå, èçäàííûå â Ðîññèè â 2011 ã.
ñ äîïîëíåíèÿìè çà ïðåäûäóùèå ãîäû*

Аврутина А. С. Древнетюркские рунические памятники. Система 
письма и фонологическая реконструкция. М.: Едиториал УРСС, 2011. — 
136 с.

В книге делается попытка реконструкции фонологической системы языка 
древнетюркских рунических надписей с позиций современного языкознания 
и фонологии с применением принципов фонологической интерпретации древ-
них письменностей.

Вопросы эпиграфики. Вып. V / Отв. ред. А. Г. Авдеев. М.: Универси-
тет Дмитрия Пожарского / Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 
2011. — 480 с., илл.

Из содержания:
Авдеев А. Г. Список стихотворных эпитафий с костромских кладбищ. — 

С. 404–432.
Авдеев А. Г., Чернов Д. А. Стихотворные подписи к книге Песнь песней 

Соломона на фресках XVII–XVIII вв. в Романове-Борисоглебске и Костро-
ме. — С. 370–403.

Векслер А. Г., Егоров К. А. Белокаменные надгробия с надписями (По ре-
зультатам работ на исторических церковных и монастырских кладбищах го-
рода Москвы). — С. 272–321.

* Библиография дополнена сведениями об эпиграфической литературе, вышедшей 
в свет в 2006–2010 гг. и не вошедшей в предыдущие обзоры (см.: Монографии 
и сборники по эпиграфике, изданные в России в 2006 г. Сост. А. Г. Авдеев //
ВЭ. Вып. II. М., 2008. С. 226–231; Монографии и сборники статей по эпигра-
фике, изданные в России в 2007–2008 гг. Сост. А. Г. Авдеев // ВЭ. Вып. III. 
М., 2009. С. 448–455; Монографии и сборники статей по эпиграфике, изданные 
в России в 2009 г. Сост. А. Г. Авдеев // ВЭ. Вып. IV. М., 2010. С. 427–438; 
Монографии и сборники статей по эпиграфике, изданные в России в 2010 г. с 
дополнениями за предыдущие годы. Сост. А. Г. Авдеев // ВЭ. Вып. V. М., 2011. 
С. 436–442). В список не включены псевдоэпиграфические монографические 
«исследования».
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Монографии и сборники статей по эпиграфике, изданные в России в 2011 г.

Деопик Д. В., Ульянов М. Ю. Современные данные о древнейших пись-
менностях в Восточной Азии: Тексты и связанные с ними знаки письма. — 
С. 7–118.

Донской Г. Г. Прокламации в камне против Бориса Годунова. — С. 335–361.
Ефремов Н. В. Монархическая символика в керамических клеймах Сино-

пы: Селевкидское влияние на Южном берегу Понта? — С. 207–231.
Петров Д. А. Монументальные надписи Пьетро Антонио Солари в Мо-

скве. — С. 322–334.
Рунг Э. В. IG. II2.356: Афины и Мемнон Родосский. — С. 192–206.
Снытко И. А. Новая древнегреческая надпись с левобережья Бугского ли-

мана. — С. 180–191.
Суриков И. Е. О необходимости точного перевода античных эпиграфиче-

ских (и иных) текстов. — С. 161–179.
Ткаченко В. А. Надписи некрополя Свято-Троицкой Сергиевой лавры по-

следней трети XV — начала XXI в. — С. 247–271.
Хорькова И. В. Надпись Понтия Пилата из Кесари Палестинской: Про-

блемы реконструкции и интерпретации. К 50-летию открытия надписи. — 
С. 232–244.

Целуйко М. С. Циньские эпиграфические памятники из Шуйхуди: Частная 
(служебно-личная) хроника господина Си «Бянь нянь цзи» (конец III в. до 
н.э.) — С. 119–159.

Яганов А. В. По поводу происхождения памятного креста по стряпчему С. 
М. Пустошкину. — С. 362–369.

Головачёв В. Ц., Ивлиев А. Л., Певнов А. М., Рыкин П. О. Тырские 
стелы XV в. Перевод, комментарии, исследования китайских, монголь-
ского и чжурчжэньского текстов. — СПб.: Наука, 2011. — 320 с., илл.

Монография представляет первый опыт комплексного междисциплинар-
ного историко-лингвистического исследования текстов Тырских стел 1413 и 
1433 гг. — двух важных памятников дальневосточной эпиграфики, составлен-
ных на трёх языках — китайском, монгольском и чжурчжэньском. Их про-
исхождение связано с внешнеполитической активностью Китая на Дальнем 
Востоке в эпоху династии Ранняя Мин.

Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. Изд 4-е. М.: Едиториал УРСС, 
2011. — 192 с.

Переиздание научно-популярной работы известного книговеда и филолога, 
доктора исторических наук, профессора В. А. Истрина (1906–1997), впервые 
вышедшей в 1963 г. к 1100-летнему юбилею славянской письменности. Книга 
знакомит с историей жизни и деятельности создателей славянской азбуки, про-
светителей славянства братьев Константина Философа (Кирилла) и Мефодия, 
даётся сравнительная характеристика и прослеживается последующая судьба 
двух славянских азбук —  кириллицы и глаголицы, рассматриваются вопросы о 
докирилловской славянской письменности, ещё не решённые наукой до конца.
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Раздел X. Критика и библиография

Кроуфорд Г. С. Резной орнамент ирландских каменных памятников 
христианского периода / Пер. С. В. Иванова. СПб.: Русско-Балтийский ин-
формационный центр «БЛИЦ», 2007. — 176 с., илл.

Перевод изданного в 1926 г. труда, посвящённого каталогизации орнамен-
тов на раннесредневековых каменных крестах Ирландии. Некоторые из при-
ведённых в монографии орнаментов нанесены на памятники эпиграфики. 
Приложенная к книге статья С. В. Цветкова «Ирландский раннесредневеко-
вый орнамент и древнерусское декоративно-прикладное искусство» в науч-
ном плане весьма сомнительна.

Кулинский А. Н. Русские именные клинки. СПб.: Атлант, 2011. — 632 
с., илл.

В книге собраны сведения о русском холодном оружии XVIII — начала 
ХХ в. с владельческими знаками и надписями, главным образом принадлежа-
щее Царствующему Дому Романовых, а также жалованные клинки XVIII в., 
подарки, призовое оружие, именное оружие чиновников, военных и частных 
лиц.

Культура иконной надписи. В библиотеку иконописца. Вып. 1. [Курск]: 
Свято-Троицкое братство «Щигры», 2009. — 48 с., илл.

 В пособии для иконописцев, подготовленном Г. А. Маракуевым, включе-
ны начальные сведения об иконном шрифте конца XV — начала XVI в., его 
особенностях и культуре надписи. В приложении даны образцы надписей на 
иконах с изображениями святых.

Лившиц В. А. Парфянская ономастика. СПб.: Петербургское лингвисти-
ческое общество, 2010. — 400 с., илл. (серия «Азиатика»).

В первой части книги публикуется и исследуется исчерпывающий на 
настоящий момент список парфянских личных имён, топонимов и теони-
мов, содержащихся в эпиграфических памятниках аршакидского времени 
(248/7 г. до н.э. — 226 г. н.э.), парфянских литературных памятниках и 
манихейских текстах, а также в греческих и латинских текстах. Во второй 
части книги републикуются статьи В. А. Лившица, которые были напи-
саны также в соавторстве с другими исследователями и опубликованы в 
1960-е — 2000-е гг. 

Лихачёв С. В. Язык надписей в современном обществе. М.: ИУИ, 
2010. — 194 с., илл.

Монография посвящена общественно-значимым надписям современности, 
в том числе в метрополитене, вывескам, надгробиям, плакатам, татуировкам 
и т.д. Автор рассматривает надписи как одно из явлений современной культу-
ры и предлагает собственную методику изучения языка надписей в связи с их 
общественными функциями.
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Монографии и сборники статей по эпиграфике, изданные в России в 2011 г.

Лурье С. Я. Язык и культура Микенской Греции. Изд. 2–е, испр. М.: 
Едиториал УРСС, 2011. — 408 с., илл.

Переиздание вышедшей в 1957 г. монографии одного из крупнейших со-
ветских антиковедов С. Я. Лурье (1891–1964), посвящённая исследованию 
языка и культуры микенского периода в истории Греции. В первой части кни-
ги автор описывает дешифровку микенских надписей английским лингвистом 
Майклом Вентрисом, исследует грамматику микенского письма, его фонетику 
и морфологию. Во второй части рассматривается политическая, экономиче-
ская и религиозная жизнь Греции в микенскую эпоху. В приложении даны из-
бранные микенские надписи с  транскрипцией греческим алфавитом, коммен-
тарием и словарём.

Нательные и наперсные кресты XVII–XX вв. Под ред. Н. Соловьёва, В. 
Квятковского. М. : Группа ИскателИ, 2011. — 72 с., илл. («Библиотека иска-
теля». Вып. II).

В книге даны краткие сведения о типологии русских наперсных и натель-
ных крестов XVII–ХХ вв., технология их изготовления, а также сделанные на 
крестах надписи.

Нумизматика и эпиграфика. Вып. XVIII. М.: Памятники исторической 
мысли, 2011. — 264 с., илл.

Из содержания:
Иванчик А. И. Стефан, сын Александра из Смирны: Ольвия и её эвергет 

второй половины II в. до н.э. — С. 15–38.
Кошеленко Г. А., Гаибов В. А. Центральная Азия в эллинистическую эпоху. 

Новые источники. Обзор — С. 62–67.

Сухачёв Н. Л. Экскурсы в историю письма: Знак и значение. Изд. 2-е, 
испр. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2011. — 160 с.

Монография даёт общее представление об истории изучения письма и его 
эволюции. Автор рассматривает историю письма на фоне основных законо-
мерностей становления и развития символической деятельности, тесно свя-
занной с антропосоциогенезом, развитием речевого мышления, интеллекта и 
эволюции языка в доисторическую и историческую эпохи.

 
Холодковский И. М. Палеография монет. Краткий очерк (Пособие 

для разборки монетных легенд). Нижний Новгород: ННО «Нижегородская 
историко–этнологическая лаборатория», 2011. — 76 с., илл.

Настоящая книга представляет собой репринтное воспроизведение издан-
ного в 1912 г. первого в российской нумизматике справочника по палеографи-
ческим особенностям надписей на монетах (исключая арабские и татарские) с 
древнейших времён до конца XIX в.
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Раздел X. Критика и библиография

Хухарев В. В. Памятники ставрографии Калужского края. Киров, 
2011. — 26 с., илл.

В книге содержится информация о белокаменных крестах, найденных на 
территории современной Калужской области, а также содержатся материалы  
к бибилографии по данной категории памятников.

Составил А. Г. Авдеев




