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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник продолжает публикацию статьей по 

разным разделам эпиграфики, начатую в предыдущем 

выпуске «Вопросов эпиграфики» (Вып. 1. М., 2006), и состоит 

из четырех разделов. Первый раздел, «Эпиграфика Востока», 

содержит статьи, посвященные надписям Древней Индии (А.А. 

Вигасин), Непала (Д.Н. Лелюхин), раннесредневековым надписям 

о. Ява (О.Н. Захаров) и арабским надписям Дагестана XVI-XX 

в. (В.О. Бобровников). Во второй раздел «Греческая эпиграфика 

Античности и Средневековья» включены статьи Н.В. Ефремова и 

А.Ю. Виноградова, посвященные греческим надписям античной и 

византийской эпохи. Третья часть объединяет статьи, посвященные 

публикации и исследованию русских надписей XI-XIX вв. Здесь 

содержатся публикации надписей на древнерусских иконах XI-

XVII вв. с указаниями имен иконописцев (статья Н.А. Замятиной), 

граффити XII-XIII вв. на стенах храмов Смоленска (статья М.Б. 

Чернышева), граффити второй четверти XIII в. на пряслице из 

раскопок Москвы (статья А.Г. Авдеева и С.З. Чернова), дается 

попытка реконструкции утраченной надписи 1530 г. о строительстве 

Кремля в Коломне (статья А.Г. Авдеева), публикуются древнерусские 

перстни-печати XVI-XVII вв. с надписями из раскопок Можайска 

(статья А.Г. Авдеева, М.Ю. Меньшикова, Б.Е. Янишевского) и 

Москвы (статья А.Г. Векслера и В.А. Берковича), поморские надписи 

XVI-XIX вв. из раскопок на Шпицбергене (статья В.Ф. Старкова), 

белокаменное надгробие конца XVII в. из Ново-Иерусалимского 

монастыря (статья А.Г. Авдеева) и надгробные надписи XVIII в. 

из собрания музея Истории г. Москвы (статья С.Ю. Шокарева). 

В четвертой части – «Научный архив» – дается краткий обзор 

монографий и сборников статей по эпиграфике, изданных в России 

в 2006 г., а также подготовленный Г.М. Кантором перечень Интернет-

ресурсов по античной эпиграфике. Отдельные разделы посвящены 

событиям в эпиграфической науке.

Мы приглашаем к сотрудничеству в следующих выпусках 

сборника специалистов, работающих в разных отраслях эпигра-

фической науки.
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Монографии 
и сборники по эпиграфике, 

изданные в России в 2006 г.

Авдеев А.Г. Старорусская эпиграфика и книжность. Ново-Иеру-
салимская школа эпиграфической поэзии / Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет. М.: Изд-во Православ-

ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2006. 

– 363 с., илл.

Монография является первым систематическим исследованием 

и научной публикацией стихотворных надписей, входящих в эпиг-

рафический «проскинитарий» по Воскресенскому Ново-Иеруса-

лимскому монастырю. В монографии также изучаются пути взаи-

модействия старорусской книжности и эпиграфики в XVI – начале 

XVIII в. и место стихотворных надписей в контексте эпохи русского 

барокко.

Вопросы эпиграфики. Выпуск 1. [Сборник статей] / Универ-

ситет Дмитрия Пожарского / Под ред. А.Г. Авдеева. М.: Фонд 

Содействия образованию и науке, 2006. – 248 с.

Из содержания: 

Авдеев А.Г. К вопросу об иерусалимской символике древ-

нерусских погребальных памятников – С. 202–216. 

Авдеев А.Г. К вопросу о надгробии преподобного Андрея 

Рублева – С. 160–185. 

Авдеев А.Г. Титулатура Ивана III в латинской и русской 

надписях на Спасской башне Московского Кремля – С. 

26–35. 

Авдеев А.Г., Пирогов В.Ю. Кладбище иноземцев в Марьи-

ной Роще – с. 36–59. 

Балакин С.А., Виноградов А.Ю. Новое греческое надгробие 

из Киево-Печерской лавры – С. 216–219. 

Вальков Д.В. Латинская официальная закладная плита со 

Спасской башни Московского Кремля – С. 10-15. 

Вальков Д.В. Основные направления эволюции графи-

ческих форм букв: от римской античной эпиграфической 

традиции к эпиграфической практике Средневековья (на 

материале итальянских эпиграфических памятников) – 

С. 106–139. 

Гончаренко О.О. Эдикты царя Ашоки и «Ашокавадана»: 

сопоставление буддийских легенд и памятника эпигра-

фики – С. 62–77. 

Гращенков А.В. Памятные плиты Вознесенского собора в 

Кремле – С. 186–201. 

Гращенков А.В. Плита с латинской надписью со Спасской 

башни и титул государя всея Руси – С. 16–25. 

Еманов А.Г. Неизданные лапидарные памятники генуэзс-

ких поселений Крыма XIV–XV вв. – С. 140–159. 

Ефремов Н.В. Договор о симмахии между Гераклеей Пон-

тийской и Синопой (попытка исторической интерпрета-

ции) – С. 78–105. 

Новиков Н.И. Надписи на изразцах в Воскресенском со-

боре в Новом Иерусалиме – С. 222–237. 

Гаджиев М.С., Касумова С.Ю. Среднеперсидские надписи Де-
рбента VI века / Институт истории, археологии и этнографии 

Дагестанского Научного центра РАН. М.: Восточная литера-

тура, 2006. – 128 с., илл.

Монография является первым сводным изданием всех из-

вестных к настоящему времени среднеперсидских надписей, 

высеченных на оборонительных стенах Дербентского фор-

тификационного комплекса VI в. Даны интерпретация и пе-

ревод надписей, их типология и топография; на основе со-

поставительного анализа надписей определены абсолютная 

датировка возведения северной стены и цитадели Дербента 

и объем трудозатрат, произведенных при сооружении этой 

фортификационной системы.

Зеленская Г.М., Святославский А.В. Некрополь Нового Иеру-
салима. Историко-семиотическое исследование. М.: Древлех-

ранилище, 2006. 418 с., илл.
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В монографии дано всестороннее описание некрополя 

Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, включая 

публикацию и исследование надгробных плит и их симво-

лики, погребальной культуры, даны жизнеописания и све-

дения о погребенных в обители со второй половины XVII до 

конца ХХ в.

Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности 
и этнокультурная история Центральной Азии. СПб.: Наука, 

2006. – 591 с. – (Восток: Общество, культура, религия).

В первой части монографии видного российского тюрко-

лога, историка и источниковеда собраны работы, написан-

ные за последние годы и посвященные открытиям и интер-

претациям древнетюркских рунических памятников. 

Русское средневековое надгробие XIII–XVII века. Материалы 
к своду. Выпуск 1. Отв. редактор и составитель Л.А. Беляев / 

Институт Археологии РАН. М.: Наука, 2006. – 359 с. 

Из содержания: 

Беляев Л.А. Новое в изучении надгробных памятников 

Средневековья – С. 7–30. 

Беляев Л.А., Беспалова Г.П. Информационная система по-

иска для корпуса русских средневековых надгробий – С. 

301–307. 

Булкин Вал.А., Гадалова Г.С., Салимов А.М. Антониев 

Краснохолмский монастырь – С. 286–291. 

Буров В.А. Белокаменные надгробия Соловецкого монас-

тыря XVI–XVII веков – С. 257–267. 

Векслер А.Г., Беркович В.А. Монастырские и церковные 

кладбища XVI–XVII веков. Раскопки и наблюдения Цен-

тра археологических исследований г. Москвы. 1989–1997 

годы – С. 51–81. 

Вишневский В.И. Некрополь Троице-Сергиевой лавры. 

Открытия последних десятилетий ХХ века – С. 130–174. 

Вишневский В.И. Об одном типе надписей на надгробиях 

Троице-Сергиева монастыря – С.280–285. 

Горячева М.Ю. Надгробие в архитектуре. Гульбище скита 

патриарха Никона в Ново-Иерусалимском монастыре – 

С. 180–186. 

Зацаринный С.В. Надписное надгробие XVI в. из Тулы – С. 

297–298. 

Кренке Н.А., Беляев Л.А. Монастырский некрополь XVI–

XVII веков. Плиты из Зачатьевского монастыря – С. 44–

50. 

Левина Т.В. Белокаменное надгробие XV – начала XVIII 

века. Собрание музея-заповедника «Коломенское» – С. 

82–123. 

Массалитина Г.А., Бессонова Т.Ф., Болдин И.В. Спасский 

Воротынский монастырь – С. 292–296. 

Панин И.В. Некрополь Кирилло-Белозерского монастыря 

– С. 195–256. 

Панова Т.Д. Ранний этап развития московского надгро-

бия. Материалы XIV–XVII веков из собрания музея-запо-

ведника «Московский Кремль» – С. 31–36. 

Топычканов А.В. Некрополь села Измайлова. Документы и 

надгробия – С. 175–179. 

Франклин С. К вопросу о предыстории русских надписных 

надгробий – С. 268–279. 

Хворостова Е.Л., Беляев Л.А. Надгробие в археологичес-

ком контексте. Плиты из церкви Николы в Старом Ва-

ганькове – С. 37–43. 

Шамин С.М. Надгробия Троицкого Белопесоцкого монас-

тыря – С. 187–194. 

Шокарев С.Ю. Некрополь XVI–XVII веков в избранных 

надписях. Плиты из коллекции Музея истории г. Москвы 

– С. 124–129. 

Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. Отв. ред. Л.П. Марино-
вич. М.: Языки славянской культуры, 2006. 640 С.

Рец.: Кудрявцева Т.В. // ВДИ. 2007. № 4. С. 187-191.

В монографии исследуются проблемы хронологии одного 

из важнейших институтов Афинского полиса – остракизма, 
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