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И 
звестный российский литературовед-меди-
евист, археограф, профессор Наталья Сер-

геевна Демкова (урожд. Сарафанова) родилась 
в Ленинграде 1 февраля 1932 г. в семье Сергея 
Георгиевича (1905–1970) и Марии Ильиничны 
(урожд. Смирновой; 1902–1972) Сарафановых. 
Сергей Георгиевич Сарафанов – выходец из ку-
печеской семьи села Рогачева Дмитровского уез-
да Московской губернии, которое в силу свое-
го географического положения не одно столетие 
было заселено крупными торговыми и купече-
скими семьями. Однако вскоре семья переехала 
в Москву, где Сергей Георгиевич получил сред-
нее, а затем и высшее образование, закончив По-
литехнический институт. Свой трудовой путь 
инженера он начал в Ленинграде, куда перебрал-
ся в конце 1920-х гг. В начале Великой Отече-
ственной войны, летом 1941 г., будучи уже глав-
ным инженером, Сарафанов вместе с заводом 
был эвакуирован в Свердловскую область; вме-
сте с ним покинули Ленинград жена и 9-летняя 
дочь Наталья. После окончания войны производ-
ственная необходимость задержала Сергея Ге-
оргиевича в Свердловске еще на несколько лет: 
в Ленинград вместе с семьей он вернулся толь-
ко в 1948 г. В последние годы жизни С. Г. Сара-
фанов занимался преподавательской деятель-
ностью: он был доцентом кафедры «Сварочное 
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производство» Северо-Западного Политехниче-
ского заочного института. Мать Натальи Серге-
евны, Мария Ильинична, происходившая из ле-
нинградской многодетной рабочей семьи, была 
домохозяйкой, посвятив себя заботам о семье 
и воспитанию дочери.

Бóльшую часть школьной жизни Наталья Сер-
геевна провела в Свердловске и всегда с теплотой 
и уважением вспоминала своих учителей, а завер-
шила обучение в средней школе № 84 уже в Ле-
нинграде. После окончания школы в 1950 г. она 
поступила на отделение русского языка и лите-
ратуры филологического факультета Ленинград-
ского государственного университета, который 
окончила с отличием в 1955 г. С 1955 по 1958 г. 
Наталья Сергеевна обучалась на кафедре рус-
ской литературы в аспирантуре под руководством 
Игоря Петровича Еремина (1904–1963). Будучи 
крайне требовательной к своей работе, скрупу-
лезно выверяя все тексты, Наталья Сергеевна 
не спешила с формальной защитой и защитила 
кандидатскую диссертацию «Житие протопопа 
Аввакума: Творческая история текста» уже по-
сле смерти своего учителя – в 1969 г.

Сразу после аспирантуры Демкова была приня-
та в Институт русской литературы (Пушкинский 
Дом) Академии наук на должность младшего на-
учного сотрудника в Сектор (Отдел) древнерусской 
литературы, который возглавлял выдающийся уче-
ный-медиевист Дмитрий Сергеевич Лихачев, где 
проработала до 1964 г. В 1963 г. (с 1 января 1964 г. 
зачислена в штат) Наталья Сергеевна начала свою 
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преподавательскую деятельность на филологи-
ческом факультете Ленинградского университе-
та: после смерти И. П. Еремина по приглашению 
В. Я. Проппа она стала работать на кафедре рус-
ской литературы. С этого времени вся ее жизнь 
была неразрывно связана с университетом – она 
проработала там более 50 лет: с 1974 г. – доцент, 
а затем и профессор кафедры, здесь же в 1997 г. за-
щитила докторскую диссертацию «Русская проза 
XVII в. в контексте традиции: Источники, поэти-
ка, интерпретации».

Свою личную жизнь Наталья Сергеевна свя-
зала с Юрием Николаевичем Демковым (1926–
2010), который на долгие годы стал ее верным 
спутником. Юрий Николаевич был профессором 
Ленинградского университета, доктором физи-
ко-математических наук, почетным членом Рос-
сийской академии естественных наук, заслужен-
ным деятелем науки России, ученым с мировым 
именем, и Наталья Сергеевна всегда ценила его 
талант, преданность науке и гордилась его науч-
ными достижениями.

Начиная с кандидатской диссертации, основ-
ной научный интерес Н. С. Демковой был связан 
с изучением ранней старообрядческой прозы; осо-
бый вклад исследовательница внесла в изучение 
творчества протопопа Аввакума и прежде все-
го его Жития. По итогам диссертации ею была 
издана в 1974 г. монография «Житие протопопа 
Аввакума: Творческая история произведения». 
Сопоставив десятки списков Жития, Демкова 
смогла не только определить последовательность 
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авторских редакций, но установить тематические 
циклы сочинений Аввакума в авторских сборни-
ках, а также реконструировать состав не дошедше-
го до нас в автографе Аввакума первоначального 
«Пустозерского сборника» с его Житием. 

Так, тщательно исследовав Прянишниковский 
список Жития (РГБ, собр. Прянишникова, № 61, 
начала XIX в.), Наталья Сергеевна пришла к выво-
ду о том, что в нем сохранились архетипные чте-
ния первоначальной редакции, создававшейся еще 
в 1669–1672 гг., к которой восходит редакция Б., 
датируемая первой половиной 1672 г. Особый вид 
этой редакции послужил источником для сохра-
нившихся в автографах (!) редакциям А (середи-
ны 1673 г.) и В (конца 1674 – начала 1675 г.). В од-
ной из последних статей «Неизданная переделка 
XVII в. “Жития” протопопа Аввакума: К истории 
текста первой редакции» Н. С. Демкова выявила 
протографические чтения первоначального тек-
ста Жития в Особой его редакции.

Н. С. Демкова ввела в научный оборот ряд 
текстов, написанных старообрядцами: «Испове-
дание» Игнатия Соловецкого, «Прение верного 
инока с отступником», «Возвещение» из Москвы 
в Пустозерск и ответ протопопа Аввакума, «Жа-
лобницу» поморских старцев против самосож-
жений, «Писанейце» керженских старцев в защи-
ту сочинений Аввакума и др., а также несколько 
не издававшихся ранее сочинений протопопа Ав-
вакума. Найденные и исследованные Демковой 
произведения были объединены в ее книге «Сочи-
нения протопопа Аввакума и публицистическая 
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литература раннего старообрядчества: Материа-
лы и исследования», изданной в 1998 г.

Следует отметить, что значение работ Н. С. Дем-
ковой не ограничивается этими, хотя и очень важ-
ными для истории литературы, текстологическими 
изысканиями. Весьма значимы и результаты анали-
за поэтики Жития протопопа Аввакума. Исследуя 
авторские изменения текста памятника, стоящего 
на границе древней и новой литературы, Н. С. Дем-
кова установила, что – вопреки распространенному 
взгляду на Житие как на сборник повестей или про-
изведение мемуарного типа, со свободным распо-
ложением эпизодов – оно тяготеет к сюжетному по-
вествованию, активно развивающемуся в XVII в., 
и в этом отношении полностью соответствует об-
щему движению литературы предпетровской поры 
к секуляризации, к созданию собственно литера-
турной композиции текста.

Анализ посланий протопопа Аввакума позво-
лил исследовательнице определить также глав-
ную их особенность в старообрядческой эписто-
лографии – повышенный интерес к человеческой 
личности, к частной жизни отдельного человека, 
что является литературным открытием новой, 
«переходной», эпохи в развитии русской культу-
ры в целом.

Особо должна быть отмечена работа Н. С. Дем-
ковой над изданием открытого И. Н. Заволоко 
в 1966 г. Пустозерского сборника, содержащего 
автографы сочинений двух пустозерских узни-
ков – Аввакума и его духовного отца инока Епи-
фания; публикация вышла в свет в 1975 г. и была 



10

подготовлена Н. С. Демковой, Н. Ф. Дробленковой, 
Л. И. Сазоновой. Определив последовательность 
создания авторских сборников с сочинениями Ав-
вакума, конкретные связи различных текстов и их 
источников, исследовав палеографические особен-
ности рукописи-автографа, именно Н. С. Демкова 
установила подлинную авторскую композицию 
начальной части сборника и безупречно издала 
в этой книге автограф Жития Аввакума, разрабо-
тав специальные правила издания этих драгоцен-
ных автографов XVII в.

Следует отметить большой вклад Н. С. Демко-
вой в научные и научно-популярные издания со-
чинений Аввакума и писателей его круга, пред-
назначенные для широкого читателя, в которых 
исследовательница принимала участие с само-
го начала своей научной деятельности; это изда-
ния в сериях «Литературные памятники Сибири», 
«Памятники литературы Древней Руси», «Библио-
тека литературы Древней Руси», в популярной се-
рии «Азбука» и др.

Итогом продолжавшихся многие десятиле-
тия исследований и размышлений ученого стала 
фундаментальная публикация Жития протопопа 
Аввакума в серии «Литературные памятники», 
удостоенная в 2021 г. Премии имени академика 
Д. С. Лихачева РАН.

Много внимания уделила Н. С. Демкова про-
блемам «Слова о полку Игореве». По мнению 
наиболее авторитетного современного исследо-
вателя этого важнейшего памятника древнерус-
ской литературы Л. В. Соколовой, «главными ее 
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[Н. С. Демковой] достижениями стали убеди-
тельная датировка памятника, важное наблю-
дение относительно несомненной политической 
конфронтации двух летописных рассказов о по-
ходе Игоря, толкование эпизода бегства Игоря 
из плена как построенного с привлечением моти-
вов волшебной сказки и указание на его тесней-
шую связь с эпизодом “плач Ярославны”, анализ 
поэтики “Слова”, и в первую очередь пронизы-
вающих ткань “Слова” разного рода повторов». 
Статьи Демковой «К вопросу о времени написа-
ния “Слова о полку Игореве”» (1973) и «Повто-
ры в “Слове о полку Игореве”: К изучению ком-
позиции памятника» (1979) действительно вошли 
в число классических исследований. Так, дати-
ровка Н. С. Демковой «Слова о полку Игореве» 
серединой 90-х годов XII века (точнее, между 
1194 и 1196 гг., между смертью Святослава Все-
володовича и смертью Всеволода Святославича) 
основательно аргументирована и принята боль-
шинством ученых: все попытки современных ис-
следователей пересмотреть ее не выдерживают 
критики. В работах Натальи Сергеевны Демко-
вой мы найдем и анализ композиции «Слова»: 
скрупулезно исследовав повторы, уделив особое 
внимание разного рода рефренам, исследователь-
ница убедительно показала, что повторы скла-
дываются в систему, которая читается на всем 
протяжении текста, обеспечивает целостность 
памятника.

Наряду с изучением старообрядческой литера-
туры, большое внимание Н. С. Демкова уделяла  
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изучению русской средневековой прозы, а имен-
но – древнерусским повестям: в частности, она 
увидела в «Повести о Петре и Февронии» хри-
стианскую притчу, по-новому подошла к рассмо-
трению источников «Повести о Тверском Отроче 
монастыре», проанализировала ряд «демократиче-
ских повестей» XVII в.: «Повесть о том, как ско-
морох в ад ходил», «Повесть о убогом человеке, 
како ево диявол произведе царем», «Повесть о царе 
и мельнике», «Повесть о царе Левтасаре и пророке 
Данииле», «Повесть о некоем убогом отроце, Ни-
коле Чудотворце и царевне-еретице» и др. 

Ряд исследований Демковой посвящен про-
блемам ранней русской литературы и ее связям 
с византийской и южнославянской литературами: 
приему повторов в древнерусской и древнеболгар-
ской ораторской прозе X–XII вв. и в «Слове о пол-
ку Игореве», русским переводам и переработкам 
«Стихов добрейших к вине слезней» Константи-
нопольского патриарха Германа I.

Изучение памятников древнерусской литерату-
ры в сопоставлении с литературой нового и новей-
шего времени позволило исследовательнице также 
сделать ряд интересных наблюдений, например, 
выявить в романе Б. Пастернака «Доктор Жива-
го» древнерусские источники («Сказание о Борисе 
и Глебе», «Повесть о разорении Рязани Батыем»), 
а также найти близкие сюжетные параллели и рас-
крыть отражение древнерусских мотивов в сочи-
нениях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя.

В 1997 г. вышел сборник статей Н. С. Демко-
вой, в котором были собраны некоторые наиболее 
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значимые статьи ученого. Всего ей принадлежит 
более 100 научных работ, она – публикатор и пе-
реводчик русских средневековых памятников, 
активный участник коллективных трудов: «Жи-
тие протопопа Аввакума, им самим написанное, 
и другие его сочинения» (1960); «“Слово о полку 
Игореве” и памятники Кули ковского цикла: К во-
просу о времени написания “Слова”» (1966) и др., 
постоянный автор «Трудов Отдела древнерусской 
литературы» (печаталась с 1958 г.).

Наталья Сергеевна с преданностью и уважением 
относилась к своим учителям, способствовала попу-
ляризации их научных трудов: подготовила к печати 
«Лекции и статьи по истории древнерусской литера-
туры» И. П. Еремина (1968; 1987), двухтомное изда-
ние его статей (2014); «Материалы к “Летописи жизни 
протопопа Аввакума”» В. И. Малышева (1985); вто-
рое издание книги В. П. Адриановой-Перетц «Русская 
демократическая сатира XVII века» (1977), дополнив 
публикацией ряда текстов.

Н. С. Демкова – участник Международных съез-
дов славистов и ряда международных конференций 
(Польша, Болгария, США); выступала с лекциями 
и докладами в университетах Германии (Гамбург, Тю-
бинген), США (Лос-Анджелес, Боулдер, Сиэтл), Ита-
лии (Удине), Грузии (Тбилиси), Армении (Ереван). 

В течение многих лет (1960–1980-е гг.) Ната-
лья Сергеевна была руководителем студенческих 
археографических экспедиций на Русский Север 
(на Северную Двину, Пинегу, Печору), она приви-
вала своим студентам, ученикам любовь к древ-
нерусской культуре и книжности.
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Н. С. Демкова подготовила курс аудиолекций 
«Литература Киевской Руси». В течение пятиде-
сяти лет работы в университете она руководила 
семинаром по древнерусской литературе. Наталья 
Сергеевна охотно и открыто делилась своими те-
мами и идеями с учениками, при этом развивая 
в них самостоятельность и приучая к независи-
мости мышления, она удивительным образом ви-
дела, угадывала их научные интересы и расширя-
ла их научный потенциал. Под ее руководством 
было написано более 80 дипломных работ, сре-
ди ее учеников 22 кандидата и 15 докторов наук, 
из ее семинара вышло не одно поколение иссле-
дователей-медиевистов.
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Хронологический список трудов 
Натальи Сергеевны Демковой

1958
1.  Идея равенства людей в сочинениях прото-

попа Аввакума // ТОДРЛ. Т. 14. М.; Л., 1958. 
С. 385–390.

1959
2.  Вопросы археографии на IV Всесоюзном со-

вещании по древнерусской литературе // ИА. 
1959. № 6. С. 190–191 (совм. с М. А. Салми-
ной). 

3.  IV Всесоюзное совещание по древнерусской 
литературе // ВИ. 1959. № 12. С. 181–185 (совм. 
с М. А. Салминой).

1960
4.  Житие протопопа Аввакума, им самим на-

писанное, и другие его сочинения / Под ред. 
Н. К. Гудзия. М.: Гослитиздат, 1960. 479 с.

Подгот. текстов челобитных, писем и по\
сланий Аввакума, статьи и коммент. С. 185, 
249, 256–257, 260–294, 410–444; Статья и ком-
мент. к Прянишниковскому списку Жития. 
С. 445–453 (совм. с В. И. Малышевым); Ос-
новная библиография (основные издания тек-
стов Аввакума, переводы Жития, литератур-
ные обработки Жития). С. 470–474.
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Рец.: Jahrbücher für Geschichte Ost-Europas. 
N. F. 1962. Bd. 10. Ht. 2. S. 273–274.

5.  Неизданное сочинение протопопа Аввакума // 
ТОДРЛ. Т. 16. М.; Л., 1960. С. 257–269.

6.  Письмо неизвестного лица из заточения (1685 г.) 
// ТОДРЛ. Т. 16. М.; Л., 1960. С. 481–483.

7.  Поездка за рукописями в Орехово-Зуевский 
и Куровской районы Московской области 
в декабре 1958 г. // ТОДРЛ. Т. 16. М.; Л., 1960. 
539–542 (совм. с Н. Ф. Дробленковой). 

1961
8.  «Прение верного инока с отступником»: 

Из истории старообрядческой литературы 
XVII в. // ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л., 1961. С. 281–289.

1962
9.  Выдающийся памятник древнерусской ли-

тературы // Вестник АН СССР. 1962. № 2. 
С. 108.

10.  Новые исследования по древнерусской ли-
тературе // Вестник АН СССР. 1962. № 8. 
С. 133–135.

11. Произведения древнерусской письменности 
в сочинениях протопопа Аввакума // ТОДРЛ. 
Т. 18. М.; Л., 1962. С. 329–340.

1963
12.  Иоанн, экзарх Болгарский, в сочинениях прото-

попа Аввакума // ТОДРЛ. Т. 19: Русская литера-
тура XI–XVII вв. среди славянских литератур. 
М.; Л., 1963. С. 364–372. 
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13.  Новые приобретения Пушкинского Дома // 
Вестник АН СССР. 1963. № 12. С. 104–105 (совм. 
с Н. Ф. Дробленковой).

14.  Странствования Львовского «Апостола» // 
Литературная газета. 1963. 14 нояб. (№ 136). 
С. 2 (совм. с Н. Ф. Дробленковой).

1964
15.  Археографическая командировка в Сольцы // 

ТОДРЛ. Т. 20: Актуальные задачи изучения 
древнерусской литературы. М.; Л., 1964. С. 412–
414 (совм. с Н. Ф. Дроблен ковой).

16.  Основные пробелы в текстологическом изуче-
нии оригинальных древнерусских повестей // 
ТОДРЛ. Т. 20: Актуальные задачи изучения 
древнерусской литературы. М.; Л., 1964. С. 139–
179 (совм. с Р. П. Дмитриевой и М. А. Салми-
ной); авторский раздел Н. С. Демковой — 
под цифрой 3 (о повестях XVII в.). С. 152–171.

17.  Хронологический список научных трудов 
И. П. Еремина (1904–1963) // ТОДРЛ. Т. 20: 
Актуальные задачи изучения древнерусской 
литературы. М.; Л., 1964. С. 425–431.

1965
18.  Методическое письмо по курсу «История 

древней русской литературы». Л., 1965. 8 с.
19.  Неизвестные и неизданные тексты из сочине-

ний протопопа Аввакума // ТОДРЛ. Т. 21. М.; 
Л., 1965. С. 211–236.

20.  Неизданное сатирическое произведение о духо-
венстве // ТОДРЛ. Т. 21. М.; Л., 1965. С. 94–95.
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21.  «Повесть о убогом человеке, како от диавола 
произведен царем» и ее усть-цилемская об-
работка // ТОДРЛ. Т. 21. М.; Л., 1965. С. 252–
258 (совм. с Н. Ф. Дробленковой).

1966
22.  Заимствования из «Задонщины» в текстах 

Распространенной редакции «Сказания о Ма-
маевом побоище» // «Слово о полку Игореве» 
и памятники Куликовского цикла: К во просу 
о времени написания «Слова». М.; Л., 1966. 
С. 440–476.

1968
23.  К изучению славянских азбучных стихов // 

ТОДРЛ. Т. 23: Литературные связи древ-
них славян. М.; Л., 1968. С. 27–61 (совм. 
с Н. Ф. Дробленковой). 

24.  Ред.: Еремин И. П. Лекции по древней рус-
ской литературе / Отв. ред. В. Я. Пропп. 
Л., 1968. 208 с.

 
1969

25.  Житие протопопа Аввакума: Творческая 
история текста / Автореф. дисс. ... канд. фи-
лол. наук. Л., 1969. 19 с.

26.  К вопросу об истоках автобиографического по-
вествования в Житии протопопа Аввакума // 
ТОДРЛ. Т. 24. М.; Л., 1969. С. 228–232. 

27.  Уникальный автограф Жития Аввакума // 
ВЯ. 1969. № 1. С. 127–130.
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1970
28.  Изучение художественной структуры «Жития» 

Аввакума: Принцип контрастности изображе-
ния // Пути изучения древнерусской литературы 
и письменности. Л., 1970. С. 100–108.

29.  Об археографических экспедициях филологиче-
ского факультета Ленинградского университе-
та // Тихомировские чтения 1970 г.: Материалы 
науч. конф., посвящ. организации ар хеограф. экс-
педиций в РСФСР. М., 1970. С. 85–91.

30.  Основные направления в беллетристике 
XVII в. (раздел IV) // Ис токи русской белле-
тристики: Возникновение жанров сюжетного 
повествования в древнерусской литературе. 
Л., 1970. С. 513–524.

31.  Рукописи с Двины и Пинеги // ТОДРЛ. Т. 25: 
Памятники русской литературы X–XVII вв. 
М.; Л., 1970. С. 330–332.

32.  Сюжетное повествование и новые явления 
в русской литературе XVII в. (раздел III) // 
Ис токи русской беллетристики: Возникнове-
ние жанров сюжетного повествования в древ-
нерусской литературе. Л., 1970. С. 457–475.

33.  Творческая история Жития протопопа Авва-
кума // ТОДРЛ. Т. 25: Памятники русской ли-
тературы X–XVII вв. М.; Л., 1970. С. 197–219.

1971
34.  Археографический обзор списков одной из на-

чальных редакций Жития Аввакума: Редак ция 
Б // Вопросы русской и советской литературы 
Сибири. Новосибирск, 1971. С. 71–89.
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35.  Неизвестные письма протопопа Аввакума // 
Зап. Отдела рукописей ГБЛ. Вып. 32. М., 1971. 
С. 168–181 (совм. с В. И. Малышевым).

36.  Отчет о пинежской экспедиции 1969 г. // 
ТОДРЛ. Т. 26. М.; Л., 1971. С. 322–328 (совм. 
с Л. И. Сазоновой).

37.  «Повесть об ангеле, ослушавшемся Бога»: 
Из истории русской повести конца XVII — 
начала XVIII века // Исследования и матери-
алы по древнерусской литературе. [Вып. 3]: 
Рус ская литература на рубеже двух эпох: 
XVII — начало XVIII в. М., 1971. С. 128–159  
(совм. с З. П. Семякиной).

1972
38.  Малоизвестное старообрядческое сочине-

ние середины XVIII в. «История пострадав-
ших отец Филиппа и Терентия» // Рукописное 
наследие Древней Руси. Л., 1972. С. 174–191  
(совм. с Л. В. Ярошенко).

1973
39.  К вопросу о времени написания «Слова 

о полку Игореве» // Вестн. ЛГУ. 1973. № 14. 
Сер. История, язык, лит-ра. Вып. 3. С. 72–77.

40.  Об учебнике по истории древнерусской ли-
тературы // РЛ. 1973. № 4. С. 203–210 (совм. 
с Я. С. Лурье).

1974
41.  Житие протопопа Аввакума: Творческая 

история произведения. Л., 1974. 168 с.
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Рец. и отклики: Zorn J. M. // The Russian 
Review. 1975. Vol. 34. № 3 (July). P. 347–349; 
Покровский Н. Н. Книга о Житии протопопа 
Аввакума // РЛ. 1976. № 2. С. 206–208; Лиха-
чев Д. С. Новое о древнерусской литературе // 
Наука и человечество: Междунар. ежегодник, 
1975. М., 1976. С. 50.

42.  Из истории ранней старообрядческой литерату-
ры: I. «Писанейце» протопопа Аввакума Фе дору 
Михайловичу Ртишеву (конец июля — август 
1664 г.). II. Отрывок из неизвестного сочинения 
Аввакума об антихристе. III. О старце Епифа-
нии Пелшемском, после дователе Аввакума, тез-
ке соловецкого инока Епифания // ТОДРЛ. Т. 28: 
Исследования по ис тории русской литературы 
XI–XVII вв. М.; Л., 1974. С. 385–392.

43.  Отчет об археографической экспедиции 1971 г. 
на Пинегу, Северную Двину, Верхнюю Той-
му // ТОДРЛ. Т. 28: Исследования по ис тории 
русской литературы XI–XVII вв. М.; Л., 1974. 
С. 404–407 (совм. с Л. И. Сазоновой).

1975
44.  Пустозерский сборник: Автографы сочи-

нений Аввакума и Епифания / Изд. подгот. 
Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова. Л. И. Са-
зонова; Под ред. В. И. Малышева (отв. ред.), 
Н. С. Демковой, Л. А. Дмитриева. Л., 1975. 
XIV, 264 с. 194 л. факсимиле.

Составление и редактирование Пустозер-
ского сборника; Предисловие к изданию, 
правила воспроизведения текста рукописи, 
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введение к разделу «Источники и паралле-
ли к текстам»; список сокращений. С. III–IX, 
3–7, 228–229, 261–262; Подгот. текстов и ком-
мент.: Послание Аввакума Алексею, «Поуче-
ние аввы Дорофея», «Житие» Аввакума, «по-
хвала» русскому языку. С. 8–11, 11–80, 112, 
229–230, 230–243, 248–249; Палеографическое 
описание рукописи и реконструкция компо-
зиции начальной части сборника. С. 139–162; 
История создания Пустозер ского сборника За-
волоко и текстологические проблемы его из-
учения (разделы: Житие Аввакума, «Сниска-
ние и собрание...», итоги). С. 162–179, 179–185, 
207–210; Перечень пустозерских рукописей, 
известных в настоящее время, и основной ли-
тературы о них. С. 252–255; Археографический 
обзор автографов Аввакума, со хранившихся 
отдельно. С. 255–260.

Рец.: Freydank D. // Zeitschrift für Slawis-
tik. 1977. Bd. 2. Ht. 3. S. 424.

1976
45.  Отчет об археографической экспедиции 

на Печору // ТОДРЛ. Т. 30. М.; Л., 1976. 
С. 357–360.

46.  Повесть о убогом человеке, како ево диявол 
произведе царем // ПКНО. Письменность. 
Ис кусство. Археология: Ежегодник 1975. 
М., 1976. С. 38–40.

47.  Поиски рукописей на Северной Двине летом 
1974 г. // ТОДРЛ. Т. 31. М.; Л., 1976. С. 376–
377 (совм. с Е. К. Пиотровской).



23

48.  Программа курса «История древней русской 
литературы». Л., 1976. 14 с.

49.  Фрагмент «Сказания о крестьянском сыне» 
в записи 1620 г. // Культурное наследие Древ-
ней Руси: Истоки. Становление. Традиции. 
Сб. статей в честь 70-летия Д. С. Лихачева. 
М., 1976. С. 172–174.

1977
50.  «Дополнения» к книге: Русская демократиче-

ская сатира XVII века / Подгот. текстов, статья 
и коммент. В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., 
доп. М., 1977 (Сер. «Лит. памятни ки»),

Подгот. текстов, статьи, коммент.: «Азбу-
ка о голом и небогатом человеке» по Тронд-
хеймскому списку 1663 г. С. 229–231, 236–237; 
«Сказание о крестьянском сыне» (в записи 
1620 г., фрагмент). С. 231, 237–238; Послание 
сына, «от наготы гневнаго», к отцу. С. 231–
232, 238–239; Стих «О диаконове поминке 
и о кутии». С. 232, 239–240; «Послание к звав-
шим, а самим себя и дома не сказавшим». 
С. 232–233, 240; Стих о жизни патриарших 
певчих. С. 234–235, 240–242.

Варвара Павловна Адрианова-Перетц — 
исследователь русской сатирической литера-
туры XVII в. С. 243–252.

Тексты переизданы в книге: Лихачев Д. С., 
Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней 
Руси. Л., 1984. Приложение II (сост. Н. В. По-
нырко). С. 214–215, 243, 243–245, 277, 280–282.
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1979
51.  Древнерусские рукописи и старопечат-

ные книги в некоторых собраниях США // 
ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 34. С. 388–405.

52.  Житие протопопа Аввакума // Древняя рус-
ская литература в исследованиях: Хрестома-
тия / Сост. Л. Н. Гусева, Л. Л. Короткая; Отв. 
ред. О. В. Творогов. Минск, 1979. С. 263–283.

53.  Житие протопопа Аввакума, им самим на-
писанное, и другие его сочинения / Подгот. 
текста и коммент. Н. К. Гудзия, В. Е. Гусева, 
Н. С. Демковой, А. С. Елеонской, А. И. Мазу-
нина; Послесловие В. Е. Гусева. Иркутск, 
1979.

Подгот. текстов челобитных, писем, по-
сланий Аввакума и коммент. к ним. С. 131–
184, 190–208, 210–228, 311–341; Дополнения 
(отмечены звездочкой) к коммент. «Жития». 
С. 266–290, а также общ. ред. всех коммент. 
к изданию, основная библиография изданий 
сочинений Аввакума и литературы о нем 
до 1978 г. С. 355–363.

[Переизд. (без библиографии)]: 1) Горь-
кий, 1988 (Нижегородская отчина); 2) Архан-
гельск, 1990 (Русский Север).

Рец.: Шастина Е. И. У истоков литерату-
ры российской // Сибирь. 1980. № 3. С. 98–
100; Покровский Н., Константинова Е. // Си-
бирские огни. 1981. № 12. С. 183–184. 

54.  Неучтенный экземпляр первого издания «Сло-
ва о полку Игореве» // ТОДРЛ. Т. 33. Л., 1979. 
С. 441–443.
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55.  Повторы в «Слове о полку Игореве»: К изучению 
композиции памятника // Русская и гру зинская 
средневековые литературы. Л., 1979. С. 59–73.

56.  Русская обработка сюжета о состязании мель-
ника с царем // ТОДРЛ. Т. 33. Л., 1979. С. 364–
368 (совм. с Н. М. Герасимовой).

1980
57.  Проблемы изучения «Слова о полку Игоре-

ве» // Чтения по древнерусской литературе. 
Ереван, 1980. С. 58–107.

1981
58.  Вновь найденное послание из Москвы в Пу-

стозерск «Возвещение от сына духовнаго 
ко отцу духовному» и ответ протопопа Авва-
кума (1676 г.) // ТОДРЛ. Т. 36. Л., 1981. С. 127–
150 (совм. с Н. Ю. Бубновым).

Переиздано (текст и коммент.): Буб-
нов Н. Ю. Старообрядческая книга в России 
во второй половине XVII в.: Источники, типы 
и эволюция. СПб., 1995. С. 281–298, 403–406. 

59.  К семидесятипятилетию академика Дмитрия 
Сергеевича Лихачева // РЛ. 1981. № 4. С. 242–
246 (совм. с Г. П. Макогоненко). 

60.  Памятники литературы Древней Руси: XIV — 
середина XV века. М., 1981.

Подгот. древнерус. текстов, пер., статьи и 
коммент.: Послание Василия Нов городского 
к Федору Тверскому о рае. С. 42–49, 531–534; 
«Рукописание Магнуша». С. 58–61, 537–539; 
«Наставление отца к сыну». С. 496–499, 590–591.
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61.  Рец.: Повесть о Петре и Февронии / Подгот. 
текстов и исследование Р. П. Дмитриевой. Л.: 
Наука, 1979 // ИОЛЯ АН СССР. 1981. Т. 40. 
Вып. 2. С. 178–181.

1982
62.  P. A. Samarin-Kvašnins «Pesnja» (Svet moja, 

milaja-dorogaja...) // Russische Lyrik: Eine Ein-
führung in die literaturwissenschaftliche Tex-
tanalyse. München, 1982. S. 123–132.

1983
63.  Древнерусские рукописи в некоторых собра-

ниях ФРГ // ТОДРЛ. Т. 37. Л., 1983. С. 371–381.
64.  Жанр «духовных грамот» и развитие автобио-

графического повествования в литературе «пе-
реходного периода»: Вторая половина XVII — 
начало XVIII в. // Проблемы лите ратурных 
жанров: Материалы четвертой науч. межвуз. 
конф. Томск. 1983. С. 23–24.

65.  Из истории ранней старообрядческой лите-
ратуры. IV. «Исповедание» Игнатия Соло-
вецкого (1682 г.) и отклики современников 
на разгром царскими войсками Соловецкого 
мо настыря в 1676 г. // ТОДРЛ. Т. 37. Л., 1983. 
С. 318–325.

66.  К вопросу о жанровом своеобразии сочине-
ний Аввакума («О трех исповедницах сло-
во пла чевное») // Рукописная традиция XVI–
XIX вв. на востоке России. Новосибирск, 
1983. С. 15–26.
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1984
67.  Памятники литературы Древней Руси. Конец 

XV — первая половина XVI века. М., 1984.
Подгот. древнерус. текстов, пер., статьи и 

коммент.: Повесть о царице Динаре. С. 38–47, 
671–674; Повесть о старце, просившем царскую 
дочь себе в жены. С. 48–51, 674–675; Повесть 
о Тимофее Владимирском. С. 58–67, 677–678. 

68.  Принципы сюжетной организации текста в пове-
ствовательной литературе XVII века // Вопросы 
сюжета и композиции. Горький, 1984. С. 33–41.

1985
69.  Из истории ранней старообрядческой лите-

ратуры. V. «Жалобница» поморских старцев 
про тив самосожжений (1691 г.) // Древнерус-
ская книжность: По материалам Пушкинско-
го Дома. Л., 1985. С. 48–61.

70.  Изучать устные истоки: Круглый стол К 800-ле-
тию «Слова о полку Игореве» // ВЛ. 1985. № 9. 
С. 178–180.

71.  О начале Выговской пустыни. Малоизвестный 
документ из собрания Е. В. Барсова («Распросные 
речи» шунжанина Терешки Артемьева в Олонец-
кой приказной избе 20 апреля 1695 г.) // Памят-
ники литературы и общественной мысли эпохи 
феодализма. Новосибирск, 1985. С. 237–248.

72.  Памятники литературы Древней Руси. Сере-
дина XVI века. М., 1985.

Подгот. древнерус. текста, пер., статья и 
коммент.: Повесть о болезни и смерти Васи-
лия III. С. 18–47, 569–576. 
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73.  «Рукописание Магнуша» // Воинские повести 
Древней Руси. Л., 1985. С 146–149, 477–478  
(Б-ка «Страницы истории Отечества»).

Подгот. текста, пер., статья и примечания.
74.  «Свет моя милоя-дорогая...» П. А. Самарина- 

Квашнина // Анализ одного стихотворения. 
Л., 1985. С. 58–67.

75.  Стилистическая «пестрота» народной бел-
летристики рубежа XVII–XVIII веков: «Ска-
зание о царе Василии Константиновиче» // 
Стиль и время. Развитие реалистического 
пове ствования. Сыктывкар, 1985. С. 5–17.

76.  Типы и разновидности исторических сочине-
ний первых писателей-старообрядцев на фоне 
историко-биографического повествования 
второй половины XVII в. // Книга в России 
до середины XIX века: Тезисы докл. 3-й Все-
союз. науч. конф. Л., 1985. С. 50–51 (совм. 
с Н. В. Шухтиной).

77.  Подгот. к изд.: Малышев В. И. Материалы 
к «Летописи жизни протопопа Аввакума» // 
Древнерусская книжность: По материалам 
Пушкинского Дома. Л., 1985. С. 282–329; 
От публикатора. С. 277–282.

1986
78.  Бегство князя Игоря // Слово о полку Игоре-

ве: 800 лет. М., 1986. С. 491–493.
79.  Живая вода науки. Академику Дмитрию Сер-

геевичу Лихачеву — 80 лет // Ленинград-
ский университет. 1986. 28 нояб. № 36 (3102). 
С. 10–11.
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80.  Изборник: Повести Древней Руси / Сост. 
и коммент. Л. А. Дмитриева, Н. В. Поныр-
ко; Вступ. статья Д. С. Лихачева. М., 1986 
(«Классики и современники»).

Перевод: Наставление отца к сыну. С. 213–215.
[Переизд.]: Изборник: Повести Древней 

Руси. М., 1987. С. 215–234 (Классики и совре-
менники. Рус. классич. лит-ра).

81.  Повесть о Марфе и Марии (Сказание об Ун-
женском кресте) и ее переделки в XVII в. // 
Источники по истории русского обществен-
ного сознания периода феодализма. Ново-
сибирск, 1986. С. 191–208.

1987
82.  Из истории демократической беллетристики 

XVII в.: Неизвестная повесть о том, как ско-
морох в ад ходил // Исследования по древ-
ней и новой литературе: К 80-летию акад. 
Д. С. Лихачева. Л., 1987. С. 49–54.

83.  Литература о жизни и научной деятельности 
И. П. Еремина // Еремин И. П. Лекции и ста-
тьи по истории древнерусской литературы. 
2-е изд., доп. Л., 1987. С. 323–324.

84.  Памятники литературы Древней Руси, Конец 
XVI — начало XVII века. М., 1987.

Подгот. древнерус. текста, пер., статья и 
коммент.: «Писание о преставлении и погре-
бении князя Скопина-Шуйского». С 58–73, 
553–559.

85.  Программа курса «История древнерусской 
литературы». Л., 1987. 17 с.
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86.  Силлабические вирши из сборника, содер-
жащего «Повесть о Горе-Злочастии» // Ли-
тература и классовая борьба эпохи поздне-
го феодализма в России. Новосибирск, 1987. 
С. 216– 226 (совм. с Н. И. Колгуриной).

87.  Хронологический список научных трудов 
И. П. Еремина // Еремин И. П. Лекции и ста-
тьи по истории древнерусской литературы. 
2-е изд., доп. Л., 1987. С. 316–323.

88.  Ред. и сост.: Еремин И. П. Лекции и ста-
тьи по истории древнерусской литературы. 
2-е изд., доп. Л., 1987. 327 с.

1988
89.  Драматизация повествования в сочинениях 

протопопа Аввакума // ТОДРЛ. Т. 41. Л., 1988. 
С. 302–316.

90.  Краткий отчет об археографической практи-
ке студентов ЛГУ в Пермской областной биб-
лиотеке им. А. М. Горького и Чердынском 
краеведческом музее им. А. С. Пушкина // 
ТОДРЛ. Т. 41. Л., 1988. С. 449–450.

91.  Памятники литературы Древней Руси. 
XVII век. Кн. 1. М., 1988.

Подгот. текстов, статьи и коммент.: По-
весть о купце, купившем мертвое тело и став-
шем царем. С. 71–78, 610–611; Сказание 
о киевских богатырях. С. 128–134, 621–622; 
Повесть о Еруслане Лазаревиче. С. 301–322, 
643–645; Сказание о царе Василии Кон-
стантиновиче. С. 442–447, 654–655; Повесть 
о разуме челове ческом. С. 484–486, 661–662; 
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Аввакум. Послания, челобитные, письма. 
С. 523– 579, 674–696; Переписка Ф. П. Моро-
зовой с Аввакумом и его семьей. С. 580–586, 
697–701; Письма Е. П. Урусовой. С. 587–593, 
701–703; Песни П. А. Сама рина-Квашнина. 
С. 595–602, 703–704.

92.  Поэтика повторов в древнеболгарской и древ-
нерусской ораторской прозе X–XIV веков 
(статья и доклад на X Междунар. съезде сла-
вистов, София, 1988 г.) // Вестн. ЛГУ. 1988. 
№ 16. Сер. 2: История, языкознание, литера-
туроведение. Вып. 3. С. 25–34. 

1989
93.  Из истории русской повести XVII в.: Об одной 

древнерусской параллели к повести Н. В. Гого-
ля «Вий» («Повесть о некоем убогом отроце») // 
ТОДРЛ. Т. 42. Л., 1989. С. 404–409. 

94.  К изучению жанровых истоков севернорусской 
повести XVII века: «Повесть о Соломонии бес-
новатой» // Устные и письменные традиции 
в духовной культуре Севера: Межвуз. сб. науч. 
трудов. Сыктывкар, 1989. С. 12–21.

95.  К изучению репертуара севернорусской 
книжности XVII века: «Повесть о Соломо-
нии бесноватой» по Забелинскому списку 
XVII века // Устные и письменные тради-
ции в духовной культуре Севера: Межвуз. 
сб. науч. трудов. Сыктывкар, 1989. С. 149–
167 (совм. с Т. Ф. Волковой).

96.  Памятники литературы Древней Руси. XVII век. 
Кн. 2. М., 1989.
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Подгот. древнерус. текстов, статьи и ком-
мент.: Азбука о голом и небогатом человеке. 
С. 185–186, 604–605; Послание дворитель-
ное недругу. С. 187–188, 605; Сказание о кре-
стьянском сыне. С. 225–226, 611–612; Послание 
сына, «от наготы гневнаго», к отцу. С. 239–240, 
615; Послание к звавшим... С. 241–242, 615; 
О диаконове поминке и о кутии. С. 243, 616; 
Послание о Хмеле. С. 244–249, 616–617 (совм. 
с Т. А. Махновец); Стих о жизни патриарших 
певчих. С. 250–251, 617–618; «Записка» о жиз-
ни Ивана Неронова. С. 337–350, 632–636; Со-
чинения Аввакума: «Житие»; из других редак-
ций «Жития». Автобиографические «записки»: 
из «Книги толкований»; из сочинения о со-
творении мира: «О трех исповедницах слово 
плачевное»; похвала «русскому природному 
языку» и др. С. 351–454, 636– 673; Письма и по-
слания дьякона Федора Иванова. С. 485–502, 
681–686 (совм. с Л. В. Титовой). 

97.  «Писанейце» керженских старцев в защиту 
сочинений Аввакума (1704 г.) // Публицисти-
ка и исторические сочинения периода феода-
лизма. Новосибирск, 1989. С. 174–179.

1990
98.  Аввакум и традиции устного рассказа // Уст-

ные и письменные традиции в духовной 
культуре народа: Тез. докл. Ч. 2: Археогра-
фия и книжность. Сыктывкар, 1990. С. 32. 

99.  Древнерусские рукописи и старопечатные 
книги в собрании Пермского педагогического 
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института им. A. А. Ушинского: Краткий об-
зор // ТОДРЛ. Т. 43. Л., 1990. С. 412–418 (совм. 
с С. А. Якуниной).

100.  Из комментариев к тексту «Слова о полку 
Игореве» // ТОДРЛ. Т. 43. Л., 1990. С. 114–123.

101.  Исследовательские материалы для «Словаря 
книжников и книжности Древней Руси»: Пи-
сатели и поэты XVII в. // ТОДРЛ. Т. 44. СПб., 
1990. 

Епифаний Пельшемский. С. 102. 
102.  К изучению народной беллетристики рубежа 

XVII–XVIII вв.: Новый список «Повести о царе 
Михаиле и золотом древе» в собрании руко-
писей Научной библиотеки Ленин градского 
университета // Общественное сознание, книж-
ность, литература периода фе одализма. Ново-
сибирск, 1990. С. 110–115.

103.  Кормчая XV в. из собрания Пермского педаго-
гического института // ТОДРЛ. Т. 43. Л., 1990. 
С. 330–337 (совм. с С. А. Якуниной).

104.  Повторы в «Слове о Законе и Благодати» 
Илариона и проблемы идейной интерпрета-
ции памятника // Академик Василий Михай-
лович Истрин: Тез. докл. обл. науч. чтений, 
посвящ. 125-летию со дня рождения ученого- 
филолога 11–12 апреля 1990 г. Одесса, 1990. 
С. 77–80.

105.  Старейший (печорский) список «Книги толко-
ваний и нравоучений» Аввакума, найденный 
B. И. Малышевым // Древлехранилище Пуш-
кинского Дома: Материалы и исследования. 
Л., 1990. С. 73–146 (совм. с И. В. Сесейкиной).
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1991
106.  Повесть о боярыне Морозовой: Сб. / Сост., 

подгот. текстов, пер. и примеч. Н. С. Демко-
вой; Вступ. статья А. М. Панченко. М., 1991 
(Лит-ра Древней Руси). 160 с.

От составителя. С. 3–4; Повесть о боярыне 
Морозовой. С. 19–65; «О трех исповедницах 
слово плачевное» протопопа Аввакума. С. 66–
74; Переписка Ф. П. Морозовой с Аввакумом 
и его семьей. С. 75–84; Письма Е. П. Урусовой. 
С. 85–112; Письма Аввакума. С. 115–135.

Рец.: Cierniak V. // Slavia Orientalis. 1993. 
№ 3. S. 453–455.

107.  Сочинения писателей круга Аввакума и пу-
блицистика Смутного времени: К постановке 
проблемы // Источники по истории народной 
культуры Севера: Межвуз. сб. науч. трудов. 
Сыктывкар, 1991. С. 36–42.

1992
108.  Памяти С. А. Зеньковского (1907–1990) // Тра-

диционная духовная и материальная куль-
тура русских старообрядческих поселений 
в странах Европы, Азии и Америки. Новоси-
бирск, 1992. С. 319–321.

109.  Писатели и поэты XVII в.: Из исследовательских 
материалов для «Словаря книжников и книжно-
сти Древней Руси» // ТОДРЛ. Т. 45. СПб., 1992. 

Леонтьева Евдокия Ивановна. С. 50. 
110.  Словарь книжников и книжности Древней 

Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 1: А–З. СПб., 1992. 
Епифаний Пельшемский. С. 309. 
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111.  «Стиси добрейши» патриарха Германа 
в южнославянской рукописи середины XV в. 
из собрания Пермского педагогического ин-
ститута // Грузинская и русская средневе-
ковая литературы. Тбилиси. 1992. С. 93–98 
(совм. с С. А. Семячко).

1993
112.  Из комментария к «Книге толкований» Авва-

кума: Тема пророка в старообрядческой пуб-
лицистике // ТОДРЛ. Т. 47. СПб., 1993. С. 308–311.

113.  Новый текст «второй» челобитной Аввакума 
царю Алексею Михайловичу // ТОДРЛ. Т. 48. 
СПб., 1993. С. 306–313.

114.  Сергей Александрович Зеньковский (1907–
1990) // ТОДРЛ. Т. 47. СПб., 1993. С. 443–446.

115.  Словарь книжников и книжности Древней 
Руси. Вып. 3: ХVII в. Ч. 2: И–О. СПб., 1993.

Леонтьева Евдокия Ивановна. С. 231–232.
116.  Ред. (совм. с А. Г. Бобровым): Зеньковская Б. 

Хронологический список трудов С. А. Зеньков-
ского // ТОДРЛ. Т. 47. СПб., 1993. С. 447–455.

1994
117.  Вновь найденный подлинник «Дела об оло-

нецком раскольнике Терешке Артемьеве» 
1695 г. // Старообрядчество в России: XVII–
XVIII вв. М., 1994. С. 176–189 (Исследования 
по русской истории. Вып. 2).

118.  Проблема нового отношения к литературному 
тексту в русских памятниках XVII века // Studia 
Russica Thorunensia. Thorun, 1994. P. 5–6. 
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1995
119.  К интерпретации «Повести о Петре и Февро-

нии»: «Повесть о Петре и Февронии» как прит-
ча // Имя — Сюжет — Миф: Межвуз. сб. 
СПб., 1995. С. 5–22.

120.  Народный менталитет в устной и письменной 
традиции русского Севера // Реферативный 
сборник избранных работ по грантам в обла-
сти гуманитарных наук. Екатеринбург, 1995. 
Вып. 2. С. 55–57.

121.  Русская житийная литература в исследованиях 
Льва Александровича Дмитриева // Лев Алек-
сандрович Дмитриев. СПб., 1995. С. 17–25.

 
1996

122.  Грамоты Ивана Грозного шведским коро-
лям Эрику XIV и Иоганну III (по рукопи-
сям Шведского государственного Архива) // 
ТОДРЛ. Т. 50. СПб., 1996. С. 488–500.

123.  Рец.: Царственное «Слово»: Об издании Энци-
клопедии «Слова о полку Игореве» // РЛ. 1996. 
№ 2. С. 176–186.

1997
124.  Из историко-литературного комментария 

к роману Б. Пастернака «Доктор Живаго»: 
Древнерусские темы и параллели // Ars Philo-
logiae: Проф. А. Б. Муратову ко дню шести-
десятилетия. СПб., 1997. С. 329–349.

125.  Монастырская культура и светская повесть 
XVII в. // Историко-теоретическая конфе-
ренция «Наследие монастырской культуры» 
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(Российский институт истории искусств): 
Тез. СПб., 1997. С. 33.

126.  Письмо XVII в. пустозерскому воеводе о по-
ездке в Усть-Цильму // Исследования по исто-
рии книжной и традиционной народной 
культуры Севера: Межвуз. сб. науч. трудов. 
Сыктывкар, 1997. С. 91–96. 

127.  [О Т. А. Ивановой] // Татьяна Аполлоновна 
Иванова: К 80-летию. СПб., 1997. С. 19–20.

128.  Русская проза XVII века в контексте тради-
ции: Источники, поэтика, интерпретации / 
Дисс. в форме науч. докл. на соиск. уч. степ. 
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