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Конференция организована 
 

Научным журналом «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», 
Институтом российской истории РАН, Институтом славяноведения РАН, 
Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН при поддержке 
РГНФ (грант № 15-01-14013). 

Место проведения – Институт российской истории РАН (Москва, ул. 
Дмитрия Ульянова, 19). 
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Организационный комитет конференции 
 

М. Гардзанити, доктор филологии, профессор, зав. каф. славянской филологии Флорентийского 
университета  
А. А Гиппиус, доктор филологических наук, член-корреспондент РАН, профессор НИУ ВШЭ, 
ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН 
А. А. Горский, доктор исторических наук, профессор каф. истории России до начала XIX века 
исторического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН 
И. Г. Добродомов, доктор филологических наук, профессор, зав. каф. общего языкознания МПГУ 
А. М. Камчатнов, доктор филологических наук, профессор, зав. каф. русского языка и стилистики 
Литературного института им. А. М. Горького 
В. М. Кириллин, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой 
литературы РАН, зав. каф. филологии, профессор Московской Духовной Академии 
Е. Л. Конявская, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института 
российской истории РАН, главный редактор журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», 
председатель Оргкомитета конференции 
Н. Ф. Котляр, доктор исторических наук, член-корреспондент НАН Украины, главный научный 
сотрудник Института истории Украины НАН Украины 
И. А. Кочетков, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственной 
Третьяковской Галереи 
О. Ф. Кудрявцев, доктор исторических наук, профессор МГИМО 
Ю. А. Лабынцев, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института 
славяноведения РАН 
П. В. Лукин, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской 
истории РАН 
К. А. Максимович, доктор филологических наук, научный сотрудник Макс-Планк-Института 
истории европейского права (Франкфурт-на-Майне), преподаватель Университета им. Иоганна 
Вольфганга Гете (Франкфурт) 
В. В. Мильков, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН 
А. М. Молдован, доктор филологических наук, академик РАН, директор Института русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН 
А. В. Назаренко, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей 
истории РАН, главный научный сотрудник Института российской истории РАН 
К. В. Никифоров, доктор исторических наук, директор Института славяноведения РАН 
Ю. А. Петров, доктор исторических наук, директор Института российской истории РАН 
А. Е. Петров, кандидат исторических наук, начальник аналитического управления аппарата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
П. С. Стефанович, доктор исторических наук, профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный 
сотрудник Института российской истории РАН 
Игумен Тихон (Полянский), кандидат философских наук, настоятель Троицкой церкви с. 
Захарово Клинского округа Московской епархии 
А. А. Турилов, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН 
Б. Н. Флоря, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, заведующий отделом истории 
Средних Веков Института славяноведения РАН, профессор исторического факультета МГУ 
М. С. Фомина, кандидат филологических наук, Торонто (Канада) 
С. З. Чернов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН 
С. М. Шамин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской 
истории РАН 
Л. Штайндорф, доктор исторических наук, профессор Университета Киля 
А. В. Юрасов, кандидат исторических наук, заместитель директора Института российской 
истории РАН 
Е. М. Юхименко, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Государственного 
Исторического музея 
В. Л. Янин, доктор исторических наук, профессор, академик РАН, советник Президиума РАН, 
заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
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15 сентября 
 
10-00 – регистрация участников конференции 
10-30 – Открытие конференции (Конференц-зал ИРИ РАН, 4-й этаж) 
 
Доклады пленарного заседания 
Флоря Б. Н. (д. и. н., чл.-корр. РАН, Москва) Народные движения и «живая история» 
Котляр Н. Ф. (д. и. н., чл.-корр. НАН Украины, Киев) К проблеме возникновения 

общественной жизни Руси  
Конявская Е. Л. (д. ф. н., Москва) Русь против Орды (вторая половина XIII – первая треть 

XIV в.) 
Горский А. А. (д. и. н., Москва) Великий князь Северо-Восточной Руси – владимирский или 

суздальский? 
Кучкин В. А. (д. и. н., Москва) Датировка «Списка городов дальних и ближних»  
Гардзанити М. (д. филологии, Флоренция) Максим Грек и конец Средневековья в России 
Лукин П. В. (к. и. н., Москва) Средневековый Новгород как коммуна? Итальянские 

параллели 
 
 
14–30 
Гордиенко Э. А. (д. и. н., СПб) Функциональное назначение хор в конструктивной системе 

православной церкви 
Кукушкин И. П. (Вологда), Гиппиус А. А. (д. ф. н., чл.-корр. РАН, Москва), Зализняк А. А. (д. 

ф. н., акад. РАН, Москва) Вологодская берестяная грамота № 1 
Мельникова Е. А. (д. и. н., Москва) Англия и домонгольская Русь: на краю англо-

саксонской ойкумены 
Рождественская Т. В. (д. ф. н., СПб) К филологическому изучению надписей на фресках в 

храмах Древней Руси 
Рождественская М. В. (д. ф. н., СПб) О некоторых литературных параллелях к канонам 

Кирилла Туровского (плач Адама) 
Назаренко А. В. (д. и. н., Москва) Житие св. Леонтия Ростовского: в защиту агиографа 
Хохлов А. Н. (Тверь) О некоторых итогах археологических раскопок 2012–2015 г. на 

территории Тверского кремля 
Чернов С. З. (д. и. н., Москва) Локализация Старого Волока по историко-топографическим 

и археологическим данным 
Пуцко В. Г. (Калуга) Житийные иконы русских святых: становление и развитие 
Шайкин А. А. (д. ф. н., Орел) Авторские позиции в Борисоглебских текстах: летопись и 

анонимное сказание 
Дискуссия 
 

16 сентября 
 
1-я секция: Домонгольская Русь (ауд. 2, 3-й этаж) 
 
10–00 
Стефанович П. С. (д. и. н., Москва) Княжеские доходы и церковная десятина по грамотам 

XII в. 
Виноградов А. Ю. (к. и. н., Москва) Выбор дня закладки храма в Древней Руси 
Темушев С. Н. (к. и. н., Минск) Налогово-данническая система домонгольской Руси по 

данным берестяных грамот 
Чебаненко С. Б. (к. и. н., СПб) Правовое содержание новгородской берестяной грамоты № 548: к 

вопросу о досудебных способах разрешения конфликтов 
Михеев С. М. (к. и. н., Москва) Какие типы княжеских знаков были у черниговских, 

смоленских и суздальских Рюриковичей? 
Губарев О. А. (СПб) Были ли варяги скандинавами? Об определении «норманистов» и 

«норманизма» по А. А. Романчуку 
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Конча С. В. (к. и. н., Киев) Сообщение Аль-Масуди о «Царе Аль-Дире» на фоне 
геополитического ландшафта эпохи викингов 

Юрасов М. К. (к. и. н., Москва) Когда принц Эндре (Андраш) появился при дворе Ярослава 
Мудрого?  

Литвина А. Ф. (к. ф. н., Москва), Успенский Ф. Б. (д. ф. н., Москва) За что убили Ярополка 
Изяславича? 

Майоров А. В. (д. и. н., СПб) Rex et regnum Galiciae: Когда Галицкая земля стала 
королевством? 

 
Дискуссия  
 
 
14-30 
Котышев Д. М. (к. и. н., Троицк) Из истории древнерусского язычества: к вопросу о 

капище «города Владимира» в Киеве 
Роменский А. А. (к. и. н., Харьков) О месте и времени оформления Русско-византийского 

соглашения в конце Х в. 
Савельева Н. В. (д. ф. н., СПб) К вопросу об источниках Изборника 1076 г.: Изборник и 

Златоструй 
Печников М. В. (к. и. н., Москва) Епископ Нифонт в новгородской политике 30-х - нач. 40-х 

г. XII в. 
Храпачевский Р. П. (Москва) Русь и русские первой половины XIII в. в монгольских 

известиях 
Дергачева И. В. (д. ф. н., Москва) Стилистические особенности Послания Климента 

Смолятича пресвитеру Фоме  
Филипповский Г. Ю. (д. ф. н., Ярославль) «Слово о полку Игореве» и «Витязь в барсовой 

шкуре»: аспекты сравнительной поэтики 
Пауткин А. А. (д. ф. н., Москва) Покаянная речь Игоря Святославича как элемент 

структуры южнорусской летописной повести о походе на половцев 1185 г. 
Исланова И. В. (к. и. н., Москва), Дементьев Е. А. (к. филос. н., Тверь), Суворов Д. И. 

(Тверь) О местоположении Имоволожского погоста (по письменным и археологическим 
источникам) 

Жилина Н. В. (д. и. н., Москва) Стилистические параллели: ювелирные украшения, 
архитектурная резьба и живопись Древней Руси 

 
Дискуссия 
 
 
2-я секция. Середина XIII–XV в. (ауд. 34, 3-й этаж) 
 
10-00 
Дайбер Т. (д. ф. н., Франкуфрт-на-Майне) Краткая форма личных местоимений в 

Захарьинском паримейнике 
Шарихина М. Г. (асп., СПб) Передача конструкций с субстантивированным инфинитивом в 

славянском переводе Евхология Великой церкви 
Новак М. О. (д. ф. н., Казань) О вариативности глагольных форм в древнеславянском 

переводе Апостола 
Афанасьева Т. И. (д. ф. н., СПб) Особенности переводческой техники святителя Феодора 

Симоновского  
Вершинин К. В. (асп., Москва) О возможном месте составления Мерила Праведного 
Агафонов И. С. (Москва) Идеологические тенденции в нарративах Знаменского цикла XV–

XVII в.  
Гладкова О. В. (к. ф. н., Москва) К истории текста Жития св. Исидора Твердислова  
Пожидаева Г. А. (д. иск., Москва) О типологии церковного пения Древней Руси и 

Византии X–XIV веков  
Белякова Е. В. (к. и. н., Москва) Поучение новопоставленному священнику в 

восточнославянской традиции 



 6

Корогодина М. В. (к. и. н., СПб) «Из греческих книг послах тебе»: новые переводы в 
Кормчей Вассиана Патрикеева 

 
Дискуссия 
 
14-30 
Столяров Е. В. (к. и. н.), Колоколов А. М., Шеков А. В. (к. и. н.) (Тула) Археологические 

материалы конца XIV–XV в. с поселения Упа 4 в черте Тулы по раскопкам 2014 г. 
Бурцев И. Г. (Тула) Тульские засеки: историко-археологическое изучение 
Дедук А. В. (асп., Москва) К вопросу о локализации Искани духовной Ивана III 
Кузьмин А. В. (к. и. н., Москва) Происхождение и генеалогия служилых князей из Западной 

и Центральной Руси и ВКЛ в Пскове в XIV – нач. XV в. (в свете данных письменных источников и 
древнерусской сфрагистики) 

Грязнов А. Л. (Вологда) Система наследования родовых вотчин белозерских князей в XIV-
XV в. 

Игумен Тихон (Полянский) (к. филос. н., Клин) Клинская Изосимина Успенская пустынь в 
актах XV–XVI в  

Хухарев В. В. (Тверь) Ещё раз о датировке и владельце печати с изображениями св. 
Никиты-бесоборца и св. мчн. Василия 

Гиршевич М. А. (Москва) Тарусский город Огдырёв. Проблемы локализации 
Чибисов Б. И. (асп., Москва) Этнический состав населения Старой Руссы по данным 

писцовой книги Шелонской пятины 1497/1498 г. 
Штыков Н. В. (к. и. н., СПб) Новгородская политика князя Дмитрия Михайловича 

Тверского  
Васильев С. В. (к. и. н., СПб) Институт «добрых людей» по восточнославянским и 

южнославянским памятникам права  
Азбелев С. Н. (д. ф. н., СПб) Место Куликовской битвы по летописным данным 
 
Дискуссия 
 
 
3-я секция. XVI в. (Конференц-зал, 4-й этаж) 
 
10-00 
Журова Л. И. (д. ф. н., Новосибирск) О некоторых особенностях литературной истории 

«Соборника» митрополита Даниила 
Вологина Е. З. (магистр., Москва) Два списка полной редакции «Заветов двенадцати 

патриархов» 
Баранкова Г. С. (к. ф. н., Москва) О бытовании Шестоднева Иоанна экзарха Болгарского в 

Западной и Южной Руси 
Матасова Т. А. (к. и. н., Москва) Известия о России Марино Санудо: новые наблюдения 

над текстом старого источника 
Сквайрс Е. Р. (д. ф. н., Москва) Западноевропейский жанр “Пляски смерти” в Новгороде 

XV в.: источники, рецепция, пути распространения 
Петров Д. А. (Москва) Отражение в церковном строительстве 1510–1520-х г. 

присоединения Василием III Пскова и Смоленска 
Кривцов Д. Ю. (к. и. н., Н. Новгород) Новообнаруженный список Четвертой редакции 

Сказания о мощах митрополита Алексея и его значение для истории текста книги Степенной 
царского родословия  

Жуков А. Е. (асп., СПб) К вопросу о летописных источниках «Летописца начала царства» 
Мошкова Л. В. (Москва) Неподлинные грамоты XV – первой трети XVI в.: общее и 

особенное в приемах изготовления 
Фролов А. А. (к. и. н., Москва) Две группы писцовых книг Русского государства 1540-х г. 
Макеева И. И. (к. ф. н., Москва) О литературных источниках чудес св. Прокопия 

Устюжского и Слова похвального  
Вернер И. В. (к. ф. н., Москва) Псалтырь 1552 г. в переводе Максима Грека как 

интерлинеарный текст 
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Дискуссия  
 
14-30 
Алексеев А. И. (д. и. н., СПб) Еще раз о полемике иосифлян и нестяжателей  
Успенский В. С. (к. и. н., СПб) кристаллизация иерархий раннего Нового времени: 

структура Государева двора в третьей четверти XVI в. как социальная сеть 
Лобин А. Н. (к. и. н., СПб) К истории побегов из литовского плена: дело «Московита 

Булгака» 1517 г. 
Давыдов М. И. (к. и. н., Владимир) Новая стародубская разъезжая 1566/1567 г. 
Черкасова М. С. (д. и. н., Вологда) О тюркизмах в антропонимике средневековой Руси (по 

письменным и фольклорным источникам) 
Пчелов Е. В. (к. и. н., Москва) Изменения государственного герба России в XVI–XVII вв. и 

их причины 
Усачев А. С. (д. и. н., Москва) Как часто собирались церковные соборы в России XVI в.? 
Горюшкина Л. П. (Москва) О датах военных походов в правление Василия III и Ивана IV  
Шеков А. В. (к. и. н., Тула) О ранней части помянника черниговских князей в составе 

синодиков типа Любецкого  
Хоруженко О. И. (к. и. н., Москва) Фольклорная основа родословной легенды Травиных: 

попытка нового прочтения 
Рудаков В. Н. (к. ф. н., Москва) «Иго работное» Батыя и Ивана III: к вопросу об 

осмыслении зависимости от Орды в «Казанской истории» 
Корзинин А. Л. (к. и. н., СПб) Тысячная реформа Государева двора в 1550 г.  
 
Дискуссия  
 
 
 

17 сентября 
 
1-я cекция. Домонгольская Русь (ауд. 2, 3-й этаж) 
 
10-00 
Камчатнов А. М. (д. ф. н., Москва) Понятие словообразовательного отношения в 

историческом освещении 
Жолобов О. Ф. (д. ф. н., Казань) К эволюции имперфекта в древнерусском языке  
Мольков Г. А. (к. ф. н., СПб) Рефлексы юсовой орфографии в Погодинском евангелии (по 

рукописи РНБ. Погод. 11)  
Лаушкин А. В. (к. и. н., Москва) Третьи “поганые”: изменения литературного образа Литвы 

в первой трети XIII в. 
Гимон Т. В. (д. и. н., Москва) К сегментации Лаврентьевской летописи 
Иванова Н. П. (к. и. н., Барнаул) Некоторые наблюдения за тематическими 

предпочтениями новгородских летописей (по материалам базы данных «Хронология 
новгородского летописания IX – середины XV вв.») 

Франчук В. Ю. (д. ф. н., Киев) Светские и церковные источники древнерусского 
летописания  

Анисимова Т. А. (к. и. н., Москва) Хронограф по великому изложению или "влияние 
Краткой палеи"? 

Василик В. В. (к. ф. н., СПб) Образы царя и царства в службе св. равноапостольному князю 
Владимиру: византийские и южнославянские параллели 

Вилкул Т. Л. (к. и. н., Киев) Приписки Троицкого хронографа 
 
Дискуссия  
2 секция. Середина XIII–XV в. (ауд. 2, 3-й этаж) 
 
14-30 
Милютенко Н. И. (к. ф. н., СПб) Так называемый «Сокращенный свод XV в.»: источники 
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XIII–XIV в. 
Богданов С. В. (к. и. н., Тверь) О времени составления «Третьей» духовной грамоты 

Василия I 
Полехов С. В. (к. и. н., Москва) Последнее завещание Василия I и политическая ситуация в 

Восточной Европе 
Селезнёв Ю. В. (к. и. н., Воронеж) Юридический казус в религиозном контексте: казнь в 

Орде Михаила Черниговского 
Маслова С. А. (к. и. н., Москва) Ордынские послы на Руси 
Городилин С. В. (асп., Москва) Ростовский княжеский род в контексте московской 

политики в XV в 
Стрельников С. В. (к. и. н., СПб) О трех жалованных грамотах XV в. на двор в Ростове  
Мартынюк А. В. (к. и. н., Минск) Несостоявшийся Герберштейн: «Мейстер Иоганн 

Реллах» и его путешествие по Восточной Европе в века середине XV в. 
Подберёзкин Ф. Д. (студент, Минск) «Pugnans contra paganos»: осада Полоцка 1381 г. и 

проблема происхождения сведений о Руси в немецких хрониках 
Симонов Р. А. (д. и. н., Москва) О московских часах 1404 г. 
Духанина А. В. (к. ф. н., Москва) Пространная редакция Жития Сергия Радонежского: 

проблемы и перспективы изучения 
Тарасов А. Е. (к. и. н., Москва) О посвящениях храмов в городах, названных в честь 

правителей (кон. XV–XVI в.) 
 
Дискуссия 
 
 
4-я секция. XVII в. (ауд. 34, 3-й этаж) 
 
10-00 
Шамин С. М. (к. и. н., Москва) Легендарная переписка турецкого султана с цесарем 

Леопольдом»: к вопросу об источниках памфлета в редакции Russian 1683 
Кочегаров К. А. (к. и. н., Москва) Константин Поклонский и события в Могилеве накануне 

Русско-польской войны 1654–1667 г. 
Селин А. А. (д. и. н., СПб) Архивы двух Сапег и два письма царевны Ксении Годуновой 
Казаков Г. (асп., Фрайбург) Восстание Степана Разина и его бунтарские параллели: 

попытки сравнения и интерпретации в сообщениях европейских наблюдателей и очевидцев 
Ляпин Д. А. (к. и. н.), Пальчикова А. С. (Елец) Имена царей и их наследников в системе 

имянаречения детей боярских южнорусского порубежья во второй половине XVII в. 
Белянкин Ю. С. (к. и. н., Москва) Христологические вопросы в церковной полемике второй 

половины XVII в.  
Старицын А. Н. (Москва) Ручьевские преподобные и Ручьевская старообрядческая 

пустынь 
Романова А. А. (к. и. н., СПб) "Святые-двойники и "небывшие" святые: проблемы 

прочтения и интерпретации источника 
Гадалова Г. С. (к. и. н., Тверь) К вопросу о редакциях Жития Ефрема Новоторжского 
Соболева А. Е. (к. и. н., Москва) О рукописных источниках печатного текста Жития 

Александра Свирского 
Сосновцева Е. Г. (к. ф. н., СПб) Житие Адриана и Ферапонта Монзенских: рукописная 

традиция, композиция, язык памятника 
 
14-30 
Чеченков П. В. (к. и. н., Н. Новгород), Черненко Д. А. (к. и. н., Вологда) Сельские церкви 

нижегородского уезда в первой четверти XVII в.: количество, состояние, размещение 
Туфанова О. А. (к. ф. н., Москва) Воинские повести об осаде городов Северской земли в 

составе «Иного сказания» 
Давиденко Д. Г. (к. и. н., Москва) Переработка сюжета «Повести о Тимофее 

Владимирском» в «Житии Феодора архиепископа Ростовского» 
Кузнецова О. А. (асп., Москва) О мозаичности стихотворных предисловий XVII в. 
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Алпатов С. В. (к. ф. н., Москва) Лингвистические аргументы в спорах представителей 
русской клиросной субкультуры XVII в. 

Бедина Н. Н. (к. ф. н.), Матонин В. Н. (к. и. н.) (Архангельск) Реализация идеи 
инобытийности в старообрядческих текстах о Соловецком восстании 

Золото А. С. (асп., СПб) К вопросу о времени появления русского перевода «Гюлистана» 
Саади  

Ченцова В. Г. (к. и. н., Париж) Портреты иерусалимского патриарха Феофана на грамотах 
Чеснокова Н. П. (к. и. н., Москва) Еще раз о греческой и русской традиции Хрисмологиона 
Конакова А. Д. (магистрант), Цыпкин Д. О. (к. и. н.) (СПб) «Азбуки фряские» в истории 

русской каллиграфии (к постановке проблемы) 
Игошев В. В. (д. иск., Москва) Строгановские мастерские серебряного дела в 

Сольвычегодске в XVI–XVII в. 
Сиренов А. В. (д. и. н., СПб) Программа росписи 1690 г. собора тихвинского Успенского 

монастыря 
Орлова Е. В. (асп., Москва) Космологические мотивы в русской иконописи рубежа 

позднего Средневековья и Нового времени: художественно-эстетические и религиозно-
философские вопросы 

 
 
 

18 cентября 
 
3 секция. XVI век (ауд. 2, 3-й этаж) 
 
10-00 
Новохатко О. В. (д. и. н., Москва) Земские соборы в государственном устройстве России 

XVI–XVII в. 
Кудрявцев О. Ф. (д. и. н., Москва) Отвержение древних: полемика по поводу физической 

географии Восточной Европы в конце XV – начале XVI в. 
Сукина Л. Б. (д. и. н., к. культурол., Переславль-Залесский) Федоровский собор 

одноименного монастыря в Переславле-Залесском: к изучению практики царского благочестия в 
эпоху Ивана Грозного 

Кутаков С. С., (магистрант) Степанова Ю. В. (к. и. н.) (Тверь) Монастырское 
землевладение в Тверском уезде во второй половине XVI в. 

Рахимзянов Б. Р. (к. и. н., Казань) Шертная грамота Абд ал-Латифа 1508 г.: моменты 
подчиненности татарских династов Москве 

Аксанов А. В. (к. и. н., Казань) Шибаниды и Тайбугиды в Сибирском юрте: политическая 
история в контексте герменевтического исследования 

Жукова Е. Н. (к. и. н.), Степанова Ю. В. (к. и. н.) (Тверь) Погребальные памятники эпохи 
позднего Средневековья в контексте изучения средневекового расселения в Верхневолжье 

Грищенко А. И. (к. ф. н., Москва) Тексты-связки между апокрифическими 
«Благословениями Иакова» и «Заветами двенадцати патриархов» в Палеях и отдельной редакции 
«Заветов» 

Шибаев М. А. (к. и. н., СПб) Как был «сделан» Софийский комплект Великих Миней 
Четьих 

Ляховицкий Е. А. (к. и. н., СПб) Бумага Софийского комплекта Великих миней четьих 
 
 
 
4-я секция. XVII век (ауд. 34, 3-й этаж) 
 
10-00 
Щавинская Л. Л. (к. ф. н., Москва) Белорусские «Вопросы еллино-российские» 1715 г. и их 

автор 
Лабынцев Ю. А. (д. ф. н., Москва) Виленско-Супрасльский «Леитургикон» конца XVII в. в 

истории христиан Европы  



 10

Одесский М. П. (д. ф. н., Москва) Дракула в славянских литературах (русское «Сказание о 
Дракуле-воеводе» и «Славяносербские хроники» Бранковича)  

Солодкин Я. Г. (д. и. н., Нижневартовск) Об источниках двух оригинальных статей 
Ремезовской летописи 

Фельдман Д. З. (к. и. н., Москва) К вопросу о юридическом статусе пленных евреев в 
России в период Смоленской войны 1632—1634 г. 

Устинова И. А. (к. и. н., Москва) «Возненавиден он того града людми…» 
Янссон О. (к. и. н., Упсала) Источники географического справочника А. А. Виниуса 
Фёльдвари Ш. (докт., Дебрецен, Венгрия) Лукас Габина, владелец экземпляра первой 

изданной Типографией в Супрасле книги — преподаватель русинских семинаристов в г. Эгер 
(Северная Венгрия) 

Беляков А. В. (к. и. н., Рязань) Конфессиональная политика в России конца XVII в. 
 
Дискуссия  
 
 
Пленарное заседание (Конференц-зал, 4-й этаж) 
 
13-30 
Филюшкин А. И. (д. и. н., СПб) "Образ крепости": символы и образы в изображениях 

крепостей периода Ливонской войны в Лицевом летописном своде и европейских гравюрах 
Вовина В. Г. (д. и. н., СПб) Древняя Русь в изображении позднего русского летописания 
Кириллин В. М. (д. ф. н., Москва) Оценки Владимира Святославича посредством 

исторических аналогий в ранних русских гомилиях  
Турилов А. А. (к. и. н., Москва) Творчество и повседневность русского средневекового 

художника-мирянина: опыт ретроспекции по данным приходной книжки ярославского иконника-
старообрядца Макара Сунгурова (1820-е г.) 

Цыпкин Д. О. (к. и. н., СПб) Следы на древнерусских рукописях как источник экспертной 
информации (на примере следов воска) 

Трофимова Н. В. (д. ф. н., Москва) Поэтика малых лирических жанров в древнерусском 
воинском повествовании 

Антонов Д. И. (к. и. н., Москва) Змей-искуситель в древнерусской иконографии 
Верещагин Е. М. (д. ф. н., Москва) Феномен флуктуации терминов в «Написании о правой 

вере», преподанном кн. Владимиру Великому 
Мильков В. В. (д. филос. н., Москва) Естественнонаучные сведения в Толковой Палее и их 

источники 
Добродомов И. Г. (д. ф. н., Москва) Поволжский пиджин 
Ранчин А. М. (д. ф. н., Москва) Повесть временных лет как литературный подтекст 

стихотворения Бориса Пастернака «Метель» 
Филиппова А. А. (к. ф. н., Хмелита) Древняя Русь в творческом наследии А. С. Грибоедова: 

визуализация в музейном пространстве (презентация музейной экспозиции) 
Максимович К. А. (д. ф. н., Франкуфрт-на-Майне) К вопросу о влиянии византийского 

права на древнерусские церковные уставы (на примере так называемого «Устава Владимира о 
церковных судех») 

 
Подведение итогов конференции 
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Адреса:  
 
Институт российской истории РАН: Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19. Проезд: М. 

«Академическая».  
 
Гостиницы: 
«Узкое»: Литовский бульвар, д. 3а. Проезд: М. «Ясенево» 
«САНСЕТ»: Москва, ул. Генерала Антонова, д. 5, корп. 1. Проезд: М. «Беляево» 
«Булгаков»: Москва, улица Арбат, д. 49, подъезд № 2 (вход со двора). Проезд: М. 

«Смоленская». 
 

 


