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Дмитрия Михайловича Буланина за 1973—2023 гг.

1973
Античное наследие у Максима Грека: (К постановке вопроса) // Материа-

лы XI научной студенческой конференции, посвященной памяти 
В. И. Ленина. Апрель, 1973 г.: Филология: Тезисы. Новосибирск, 
1973. С. 30—31.

1975
Максим Грек — комментатор Григория Богослова // Древнерусская книж-

ность: Резюме докладов на конференции молодых специалистов. 
Июнь 1975 г. / Под ред. О. А. Белобровой, Д. С. Лихачева. Л., 1975. 
С. 5—6.

Рец.: Hаney Jack V. From Italy to Muscovy. München, 1973 // Slavic Review. 
1975. Vol. 34, No. 4. P. 872—873.

1977
Комментарии Максима Грека к словам Григория Богослова // ТОДРЛ. Л., 

1977. Т. 32. С. 275—289.
Максим Грек в России: [Рец. на кн.: Синицына Н. В. Максим Грек в России. 

М., 1977] // РЛ. 1977. № 4. С. 222—224.

1978
Академическое издание памятников ранней русской драматургии: [Рец. на 

кн.: Ранняя русская драматургия (XVII—XVIII вв.): В 5 кн. / Подгот. 
О. А. Державина и др. М., 1972—1976] // РЛ. 1978. № 2. С. 237—241 
(совм. с Т. В. Буланиной).

К изучению переводческой деятельности Максима Грека // РЛ. 1978. № 3. 
С. 119—125.

Максим Грек и византийская литературная традиция: Автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Л., 1978.

1979
Пятнадцать вопросов проф. Томсону из университета в Антверпене // РЛ. 

1979. № 1. С. 97—101.
Древняя белорусская литература в «Истории белорусской дооктябрьской ли-

тературы» [История белорусской дооктябрьской литературы. Минск, 
1977] // РЛ. 1979. № 3. С. 234—236.
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Чтения по истории литературы и культуры Древней Руси во Владимире // 
РЛ. 1979. № 4. С. 239—242.

Классическая культура в Древней Руси и проблемы ее изучения // Русская и 
грузинская средневековые литературы / Отв. ред. Г. М. Прохоров. Л., 
1979. С. 30—39.

Источники античных реминисценций в сочинениях Максима Грека // ТОДРЛ. 
Л., 1979. Т. 33. С. 67—79.

Археографическая экспедиция на Северную Двину // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 33. 
С. 422—424.

Об одном из источников сочинений Максима Грека // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 33. 
С. 432—433.

Лексикон Свиды в творчестве Максима Грека // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 34. 
С. 257—285.

В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирил-
ловского и глаголического шрифтов: Методические указания. М., 
1979. Вып. 4: Предварительный список старопечатных изданий ки-
рилловского шрифта второй половины XVI века. (В коллективе.)

1980
Задачи и принципы издания «Словаря писателей, деятелей книжной куль-

туры и литературных памятников Древней Руси» // РЛ. 1980. № 1. 
С. 109—120 (совм. с Л. А. Дмитриевым).

Некоторые трудности изучения биографии древнерусских писателей // РЛ. 
1980. № 3. С. 137—142.

Вологодский архиепископ Иона Думин и рукописная традиция сочинений 
Максима Грека // Источниковедение литературы Древней Руси / Отв. 
ред. Д. С. Лихачев. Л., 1980. С. 174—180.

Коллекция старопечатных книг Музея истории религии и атеизма // ТОДРЛ. 
Л., 1980. Т. 35. С. 417—421.

Ред.: Каталог книг кирилловской печати XVI—XVII веков Псковского му-
зея-заповедника / Сост. Н. П. Осипова. Псков, 1980.

1981
«Окружное послание» константинопольского патриарха Фотия в древнерус-

ских рукописях XVI—XVII вв. // Palaeobulgarica = Старобългаристи-
ка. 1981. Т. 5, № 2. С. 35—54.

Владимирский Рождественский монастырь как культурный центр Древней 
Руси // ТОДРЛ. Л., 1981. Т. 36. С. 71—79.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев (к 75-летию со дня рождения) // 
ИОЛЯ. 1981. Т. 60, № 6. С. 545—547.

Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981.
С. 66—105, 533—537: Житие Авраамия Смоленского / Подгот. 
текста, пер., коммент.; с. 132—175, 546—553: Летописные пове-
сти о монголо-татарском нашествии / Подгот. текста, пер., ком-
мент. 

Памятники литературы Древней Руси: XIV — середина XV века. М., 1981.
С. 256—429, 570—579: Житие Сергия Радонежского / Подгот. 
текста., пер. (совм. с М. Ф. Антоновой), коммент. 
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1982
Кодикологические наблюдения над рукописью «Послания многословного» 

// Festschrift für Fairy von Lilienfeld zum 65. Geburtstag. Erlangen, 1982. 
С. 153—164.

Князь Андрей Боголюбский и его литературная школа: [Рец. на кн.: Hurwitz 
E. Prince Andrej Bogoljubskij: The Man and the Myth. Firenze, 1980] // 
РЛ. 1982. № 3. С. 220—222 (совм. с А. А. Цехановичем).

В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирил-
ловского и глаголического шрифтов: Методические рекомендации. 
М., 1982. [Вып. 7]: Предварительный список старопечатных изданий 
кирилловского шрифта первой четверти XVII века. (В коллективе.)

1983
О некоторых принципах работы древнерусских писателей // ТОДРЛ. Л., 

1983. Т. 37. С. 3—13.

1984
Переводы и послания Максима Грека: Неизданные тексты. Л., 1984.

Буланин Д. М., Шашков А. Т. Описание собраний сочинений Мак-
сима Грека. С. 220—251.
Рец.: Mihail P. // Synthesis: Bulletin du Comité National de littérature 
comparée de la République Socialiste de Roumanie. 1985. Vol. 12. 
P. 97—98; Haney Jack V. // The Slavonic and East European Review. 
1986. Vol. 64, No. 2. P. 291—294.

Древнерусский перевод законов хана Крума // Palaeobulgarica = Старобълга-
ристика. 1984. T. 8, № 1. C. 47—58.

Памятники литературы Древней Руси: Конец XV — первая половина 
XVI века. М., 1984.

С. 456—493, 739—744: Сочинения Максима Грека / Подгот. тек-
ста, пер., коммент.; с. 494—519, 744—749: Сочинения Федора 
Ивановича Карпова / Подгот. текста, пер., коммент.; с. 534—591, 
750—754: «Тайная Тайных» / Подгот. текста, пер., коммент.; с. 
592—595, 754—755: Сказание об Аристотеле / Подгот. текста, 
пер., коммент. 

Из древнерусской литературы // Русская литература: Книга для учащихся 
8 класса / Отв. ред. Д. С. Лихачев. М., 1984. С. 5—31.

1985
Послание патриарха Фотия архиепископу Аквилейскому в древнерусском 

переводе // Древнерусская книжность: По материалам Пушкинского 
Дома / Отв. ред. А. М. Панченко. Л., 1985. С. 220—229.

Из опыта работы над «Словарем книжников и книжности Древней Руси» // 
ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 39. С. 4—17.

Адашев Алексей Федорович; «Паренесис» Ефрема Сирина [В разделе: Ис-
следовательские материалы для «Словаря книжников и книжности 
Древней Руси»] // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 39. С. 18—20; 260—262.
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Иона Думин [В разделе: Исследовательские материалы для «Словаря книж-
ников и книжности Древней Руси»] // ТОДРЛ. Л., 1985. Т. 40. С. 109—
110.

Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М., 1985.
С. 288—299, 599—601: Послесловия к изданиям Ивана Федоро-
ва / Подгот. текста, пер., коммент. 

Ред.: Каталог книг кирилловской печати XVI—XVII веков Псковского му-
зея-заповедника / Сост. Н. П. Осипова. 2-е изд., доп. Псков, 1985.

1986
Несколько параллелей к главам III—IV жития Константина-Кирилла // Ки-

рило-Методиевски студии. София, 1986. Т. 3. С. 91—107.
Каталог книг кирилловской печати XVI—XVII веков Музея истории рели-

гии и атеизма в Ленинграде // Научно-атеистические исследования в 
музеях: Сб. науч. трудов. Л., 1986. С. 17—46.

1987
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1: (XI — 

первая половина XIV в.) / Под ред. Д. М. Буланина, Д. С. Лихачева, 
О. В. Творогова. 

С. 3—15: Предисловие; с. 126—128: Ефрем [автор Жития Ав-
раамия Смоленского]; с. 132—135: Житие Антония Великого; 
с. 151—153: Житие Иоанна Златоуста; с. 177—179: Житие Фео-
дора Студита; с. 260—265: Мучение Димитрия Солунского; 
с. 290—292: «Пандекты» Антиоха; с. 292—294: «Пандекты» 
и «Тактикон» Никона Черногорца; с. 296—299: «Паренесис» Еф-
рема Сирина; с. 346—348: Повесть о битве на Калке; с. 438—439: 
Слово святого Иоанна Милостивого о исходе души. 

К интерпретации «Народного» Жития Иоанна Рильского // Palaeobulgarica = 
Старобългаристика. 1987. Т. 11, № 3. С. 57—67.

Реконструкции древнерусского сборника XIII в. // Исследования по древней 
и новой литературе / Отв. ред. Л. А. Дмитриев. Л., 1987. С. 342—345.

Каталог книг кирилловской печати XVI—XVII веков Музея истории рели-
гии и атеизма в Ленинграде: Продолжение // Научно-атеистические 
исследования в музеях: Сб. науч. трудов. Л., 1987. С. 90—107.

Голландская диссертация о литературном наследии Максима Грека: [Рец. 
на кн.: Langeler Arno. Maksim Grek, byzantijn en humanist in Rusland. 
Amsterdam, 1986] // РЛ. 1987. № 1. С. 224—230 (то же в пер. на гол. яз.: 
Ruslandbulletin. 1988. T. 12, No. 1. S. 32—35).

Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI — начало XVII веков. М., 
1987.

C. 429—463: Хворостинин Иван Андреевич. «Словеса дней, и ца-
рей, и святителей московских» / Пер. 

Литературный энциклопедический словарь / Под ред. В. М. Кожевникова, 
П. А. Николаева. М., 1987.

С. 15: «Азбуковники»; с. 19: «Александрия»; с. 31: Апокрифы; 
с. 68: Воинская повесть; с. 88: «Девгениево деяние»; с. 100: 
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« Домострой»; с. 108: «Житие Александра Невского»; с. 108: 
«Житие протопопа Аввакума»; с. 108—109: Жития святых; 
с. 110: «Задонщина»; с. 115: Изборник 1073 года; с. 155: Избор-
ник 1076 года; с. 119: «Измарагд»; с. 153: Киево-Печерский па-
терик; с. 157: Китежская легенда; с. 181—182: Летописи; с. 221: 
«Минеи-Четьи»; с. 227: «Моление Даниила Заточника»; с. 265: 
Палея; с. 271: Патерик; с. 271: Патристика; с. 273: Первопечат-
ные книги; с. 280: Повести об Азове; с. 281: «Повесть временных 
лет»; с. 281—282: Повесть древнерусская; с. 282: «Повесть о Бове 
Королевиче»; с. 282: «Повесть о Горе-Злочастии»; с. 282: «По-
весть о Ерше Ершовиче»; с. 282: «Повесть о Петре и Февронии»; 
с. 282: «Повесть о разорении Рязани Батыем»; с. 282: «Повесть 
о Савве Грудцыне»; с. 282: «Повесть о Тверском Отроче мона-
стыре»; с. 282: «Повесть о Фроле Скобееве»; с. 283: «Повесть о 
Шемякином суде»; с. 307: Пролог; с. 315: «Пчела»; с. 339—342: 
Русская литература (раздел «Древнерусская литература»); с. 383: 
«Сказание о Мамаевом побоище»; с. 388: «Слово о погибели 
Русской земли»; с. 388—389: «Слово о полку Игореве»; с. 466: 
«Физиолог»; с. 483—484: «Хождение»; с. 484: «Хожение за три 
моря»; с. 487: Хронограф русский; с. 501: «Шестоднев»; с. 519: 
Этикет литературный.
Аннотированный  указатель  имен  авторов  художественных 
произведений: с. 537, 538, 573, 586, 590, 595, 600, 601, 607—609, 
615, 619, 620, 630, 643, 663, 664, 673, 674, 697—699, 705, 711, 
722—724, 739: Аввакум Петров, Авраамий Палицын, Владимир 
Мономах, Григорий Цамблак, Даниил игумен, Димитрий Ростов-
ский, Епифаний Премудрый, Епифаний Славинецкий, Ермолай 
Прегрешный, Иван IV Васильевич Грозный, Иван Федоров, Ила-
рион [митрополит], Иоанн Экзарх, Иосиф Волоцкий, Карион Ис-
томин, Киприан [митрополит], Кирилл Туровский, Климент Смо-
лятич, Курбский [Андрей Михайлович], Макарий [митрополит], 
Максим Грек, Нестор [инок Печерский], Нестор-Искандер, Нил 
Сорский, Пахомий Логофет, Пересветов [Иван], Серапион Влади-
мирский, Сильвестр Медведев, Симеон Полоцкий, Стефан Явор-
ский, Тимофеев [Иван], Феодосий Печерский, Филофей [инок], 
Фома [инок], Шаховской-Харя [Семен Иванович]. 

1988
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2: (Вто-

рая половина XIV — XVI в.), ч. 1: А—К / Под ред. Д. М. Буланина, 
Д. С. Лихачева, Г. М. Прохорова. 

С. 8—10: Адашев Алексей Федорович; с. 101—103: Булев (Бю-
лов) Николай; с. 182—185: Даниил [митрополит]; с. 310—311: 
Житие Николая Воина; с. 311—313: Житие Николая Студита; 
с. 321—322: Житие Питирима, епископа Пермского; с. 354—358: 
Зиновий Отенский; с. 430—432: Иона Думин; с. 459—461: Кар-
пов Федор Иванович.
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Сказания о Максиме Греке [В разделе: Исследовательские материалы для 
«Словаря книжников и книжности Древней Руси»] // ТОДРЛ. Л., 
1988. Т. 41. С. 145—147 (совм. с А. Т. Шашковым).

Каталог книг кирилловской печати XVI—XVII веков Музея истории рели-
гии и атеизма в Ленинграде: Окончание // Научно-атеистические ис-
следования в музеях: Сб. науч. трудов. Л., 1988. С. 36—70.

Исследования по языку и литературе Древней Руси: [Рец. на кн.: Sprache und 
Literatur Altrusslands / Hrsg. von G. Birkfellner. Münster, 1987. (Studia 
slavica et baltica; Bd. 8)] // РЛ. 1988. № 3. С. 198—204.

1989
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2: (Вто-

рая половина XIV — XVI в.), ч. 2: Л—Я / Под ред. Д. М. Буланина, 
Д. С. Лихачева, Г. М. Прохорова. 

С. 89—98: Максим Грек; с. 100: Мануил Дмитриевич; с. 125—
126: Никифор Тарасиев; с. 131—133: Нил Курлятев; с. 182—185: 
Петр Тимофеев Мстиславец; с. 185—188: Пимен [архиепископ 
Новгородский]; с. 188—193: Письмовники; с. 193—195: Пити-
рим [епископ Пермский]; с. 218—219: Повесть о битве при Моло-
дях; с. 227—230: Повесть о Ватопедском монастыре; с. 300—303: 
«Поучение» Агапита; с. 321: Сергий Старый; с. 323—333: Силь-
вестр [священник Благовещенского собора] (совм. с В. В. Колесо-
вым); с. 336—339: Симон [митрополит Московский]; с. 362—365: 
Сказание о иконе Богоматери Иверской; с. 389—390: Сказание 
о святой горе Афонской; с. 396—398: Сказания о Максиме Греке 
(совм. с А. Т. Шашковым); с. 423—427: Стоглав; с. 427—430: Тай-
ная Тайных; с. 431—432: Токмаков Георгий Иванович; с. 437—
438: Траханиот Юрий Дмитриевич; с. 438—439: Траханиот Юрий 
Мануилович; с. 452—453: Феодор [протопоп Благовещенского 
собора]; с. 457—460: Феодосий [архиепископ Новгородский]; 
с. 466—470: Филипп II [митрополит Московский]; с. 513—514: 
Горбатый Андрей Иванович. 

Античные традиции в древнерусской литературе XI—XVI вв.: Автореф. 
дис. … д-ра филол. наук. Л., 1989.

1990
Неизвестный источник Изборника 1076 г. // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 44. С. 161—178.
Александр [строитель Киржачского монастыря]; Викентий [архимандрит 

Троице-Сергиева монастыря]; Иона Сысоевич; Иосиф [архимандрит 
Троицкого Данилова монастыря] [В разделе: Исследовательские 
материалы для «Словаря книжников и книжности Древней Руси»] // 
ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 44. С. 17—18; 64—66; 132—136; 136—137.

Указатели к русским историко-филологическим журналам: [Рец. на кн.: Ge-
samtinhaltsverzeichnisse zu russischen philologischen Zeitschriften und 
Reihen / Bearbeitet von Kurt Günther. Berlin, 1989 (Akademie der Wis-
senschaften der DDR. Linguistische Studien. Reihe A: Arbeitsberichte. 
Sonderheft 1989)] // РЛ. 1990. № 3. С. 203—205.
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Литература Древней Руси: Хрестоматия / Сост. Л. А. Дмитриев. М., 1990.
С. 340—344: Максим Грек. Послание о Фортуне / Пер. 

1991
Античные традиции в древнерусской литературе XI—XVII вв. München, 

1991. (Slavistische Beiträge; Bd. 278).
Рец.: Ziffer G. // Orientalia Christiana Periodica. 1993. Vol. 59. 
P. 233—241; Николаев C. И. // Slavia Orientalis. 1993. Vol. 42, No. 3. 
C. 451—453; Ziffer G. // Russica Romana. 1994. Vol. 2. P. 322—328; 
Picchio R. // Annali dell’Istituto universitario orientale di Napoli. Sla-
vistica. 1994. Vol. 2. P. 468—475.

1992
Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1992. Вып. 3: (XVII в.), 

ч. 1: А—З / Под ред. Д. М. Буланина, Д. С. Лихачева, А. А. Турилова. 
С. 3—13: Последнее столетие древнерусской книжности; с. 59—
61: Александр [строитель Киржачского монастыря]; с. 174—175: 
Викентий [архимандрит Троице-Сергиева монастыря].

Моховиков Симеон Федорович; Никифор Евдокимов; Тихон [архимандрит 
Троицкого Данилова монастыря]; Филофей [архимандрит Валдай-
ского Иверского монастыря] [В разделе: Исследовательские материа-
лы для «Словаря книжников и книжности Древней Руси»] // ТОДРЛ. 
СПб., 1992. Т. 45. С. 73—74; 79; 130—132; 156—159.

Histoire de la littérature russe: Des origines aux Lumières / Ouvrage dirigé par 
E. Etkind, G. Nivat, I. Serman, V. Strada. Paris, 1992.

P. 59—85: Première partie, chapitre II: La littérature de Novgorod 
(XIe—XVe s.). 

1993
Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1993. Вып. 3: (XVII в.), 

ч. 2: И—О / Под ред. Д. М. Буланина, А. А. Турилова. 
С. 93—98: Иона Сысоевич; с. 105: Иосиф [архимандрит Троиц-
кого Данилова монастыря]; с. 184—186: Коробовский Алексей 
(совм. с О. А. Белобровой); с. 366—368: Моховиков Симеон Фе-
дорович (совм. с А. А. Туриловым); с. 383—384: Никифор Евдо-
кимов. 

Максим Грек. «Слово о покаянии» и «Слово отличительно на еллинскую 
прелесть» (перевод Д. М. Буланина) // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 47. 
С. 229—240 (пер. с греческого; с. 229—231: От переводчика).

Троянская тема в Житии Михаила Клопского // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 48. 
С. 214—228.

Wichtige Forschungsergebnisse zur Geschichte und Kultur Altrusslands in den 
letzten drei Jahrzenten im Spiegel einer Neuerscheinung: [Рец. на кн.: 
Русь между Востоком и Западом: Культура и общество, X—XVII вв. 
(Зарубежные и советские исследования): К XVIII Международному 
конгрессу византинистов (Москва, 8—15 авг. 1991 г.) / Отв. ред. В. Л. 
Янин, А. Л. Ястребицкая. М., 1991. Ч. 1—3] // Zeitschrift für Slawistik. 
1993. Bd. 38, H. 2. S. 255—267.
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1994
Translatio studii: Путь к русским Афинам // Пути и миражи русской культуры 

/ Отв. ред. В. Е. Багно. СПб., 1994. С. 87—154.
Мифологические сюжеты Слов Григория Богослова в русской письменности 

XVI века // Живая старина. 1994. № 4. С. 2—5.

1995
Житие Павла Фивейского — болгарский перевод X века // Кирило-Методи-

евски студии. София, 1995. Т. 10. С. 5—21.
История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. 

XVIII век = Schöne Literatur in russischer Übersetzung: Von den Anfän-
gen bis zum 18. Jahrhundert / Отв. ред. Ю. Д. Левин. СПб.; Köln; Wei-
mar; Wien, 1995. Т. 1: Проза. (Bausteine zur slavischen Philologie und 
Kulturgeschichte. Reihe A, Slavistische Forschungen. N. F.; Bd. 13/73).

С. 16—73: Древняя Русь. 
Энциклопедия «Слова о полку Игореве» / Отв. ред. О. В. Творогов: [В 5 т.]. 

СПб., 1995. Т. 1: А—В; Т. 2: Г—И; Т. 3: К—О; Т. 4: П—Слово; Т. 5: 
Слово Даниила Заточника — Я. Дополнения. Карты. Указатели. 

Т. 1: с. 19—21: Абихт Рудольф; с. 54—56: Ангелов Боню Стоянов; 
с. 60—64: Античность и «Слово»; с. 76—77: Афанасьев Алек-
сандр Николаевич; с. 108—109: Бешарова Юстина; с. 130—131: 
Боева Людмила Иосифовна; с. 157—159: Брюкнер Александр; 
с. 167—170: Буслаев Федор Иванович; с. 187: Велчев Велчо Пе-
тров; с. 193—195: Веселовский Александр Николаевич.
Т. 2: с. 115—116: Динеков Петр Николов; с. 152—155: Дылевский 
(Дилевский) Николай Михайлович; с. 185—187: Жинзифов Райко 
(Ксенофонт) Йоанов.
Т. 3: с. 12—14: Каравелов Любен Стойчев; с. 18—19: Каранов Еф-
рем Цветков; с. 159—160: Липовский Бойчо; с. 260—262: Михай-
лов Михаил Иванов.
Т. 4: с. 15—16: Пархоменко Владимир; с. 32—35: Переводы «Сло-
ва» и литература о нем на языках народов мира. Болгарский язык; 
с. 199—200: Рааб Гаральд; с. 214—216: Рильке Райнер Мария; 
с. 260—261: Сазонова Юлия; с. 280—281: Селивановский Семен 
Иоанникиевич; с. 284—286: Сенковский Осип (Юлиан) Ивано-
вич.
Т. 5: с. 65—66: Стоянов Людмил. 

Ред.: Дневник Марины Мнишек / Пер. [с польского яз.] В. Н. Козлякова. 
СПб., 1995.

1996
Даниил, митрополит; Максим Грек; Повесть о битве на Калке // Литература 

Древней Руси: Биобиблиографический словарь / Сост. Л. В. Соко-
лова. М., 1996. С. 35—37; 115—117; 142—143.

Древние славянские литературы в новых итальянских журналах по слави-
стике [журналы: «Annali dell’Istituto universitario orientale di Napoli. 
Slavistica», «Russica Romana»] // РЛ. 1996. № 2. С. 187—193.
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Ред.: Библиография работ по древнерусской литературе, опубликованных 
в СССР: 1968—1972 гг. / Сост. Н. Ф. Дробленкова. СПб., 1996.

1997
Der literarische Status der Novgoroder «Birkenrinder-Urkunden» // Zeitschrift für 

Slawistik. 1997. Bd. 42, H. 2. S. 146—167.
Виктору Кузьмичу Зиборову пятьдесят лет // Опыты по источниковедению: 

Древнерусская книжность. СПб., 1997. C. 3—5.
Дмитрий Сергеевич Лихачев и русская культура конца двадцатого века // РЛ. 

1997. № 1. С. 3—13.
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 5: XIII век. 

С. 50—65, 456—459: Житие Авраамия Смоленского / Подгот. 
текста, пер., коммент.; с. 92—131, 467—472: Летописные повести 
о монголо-татарском нашествии / Подгот. текста, пер., коммент. 

1998
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: (XVII в.), ч. 3: 

П—С / Под ред. Д. М. Буланина. СПб., 1998.
С. 124—125: Повесть о женитьбе Ивана Грозного на Марии Тем-
рюковне; с. 156—157: «Повесть о некоем убогом отроце, иже мо-
лением матерним ко святому отцу Николаю чюдотворцу не токмо 
богатства получи, но и царем соделася»; с. 201: Повесть о том, 
как скоморох в ад ходил; с. 201—202: Повесть о трех иконах Ше-
махинских; с. 222—223: Повесть о царе и мельнике; с. 225—226: 
Повесть о царе Иване и старце; с. 261—262: «Послание к звав-
шим, а самим себя и дома не сказавшим»; с. 322—323: Савва 
Романов (совм. с К. В. Орловым); с. 351—354: Серков Диомид 
Яковлев (совм. с А. А. Туриловым); с. 354—361: Сильвестр [Мед-
ведев] (библиография, совм. с А. А. Романовой); с. 362—379: 
Симеон Полоцкий (библиография, совм. с А. А. Романовой); 
с. 388—390: «Сказание известно о воображении книг печатного 
дела»; с. 444—447: Сказание о Словене и Русе (совм. с А. А. Ту-
риловым); с. 467—468: Скоморошина о чернеце. 

Ред.: Маркелов Г. В. Святые Древней Руси по иконописным подлинникам, 
прорисям и переводам с икон. СПб., 1998. Т. 1—2.

1999
Библиотека литературы Древней Руси. Т. 6: XIV — середина XV века. СПб., 

1999.
С. 254—411, 555—564: Житие Сергия Радонежского / Подгот., 
пер. (совм. с М. Ф. Антоновой), коммент. 

Рец.: Николаев С. И. Литературная культура Петровской эпохи. СПб., 1996 // 
Славяноведение. 1999. № 1. С. 105—107.

2000
Book Culture in Post-Reform Russia // VI World Congress for Central and East 

European Studies: Divergencies, Covergencies, Uncertainities (29 July—
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3 August 2000. Tampere, Finland). Abstracts. Tampere, 2000. P. 70—71 
(совм. с Т. В. Буланиной).

Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. 9: Конец XIV — первая 
половина XVI века. 

С. 306—337, 542—546: Сочинения Максима Грека / Подгот. тек-
ста, пер., коммент.; с. 338—343: Переписка Федора Ивановича 
Карпова с Максимом Греком / Подгот. текста, пер.; с. 344—359, 
546—550: Сочинения Федора Ивановича Карпова / Подгот. тек-
ста, пер., коммент.; с. 372—423, 551—554: Тайная Тайных / Под-
гот. текста, пер., коммент.; с. 424—427, 554—555: Сказание об 
Аристотеле / Подгот. текста, пер., коммент. 

Мифы о Григории Цамблаке и мифоборчество Ф. Томсона: [Рец. на кн.: 
Thomson F. Gregory Tsamblak: The Man and the Myths. Gent, 1998. 
(Slavica Gandensia; Vol. 25, Part 2)] // РЛ. 2000. № 2. С. 211—216.

Франклин С., Шепард Д. Начало Руси: 750—1200 / Пер. с англ. яз. Д. М. Бу-
ланина, Н. Л. Лужецкой. СПб., 2000.

С. 600—622: Начало Руси и начальная история русов: Заметки к 
русскому переводу. 

2001
Könyvkultúra napjaink Oroszországában egy tudományos könyvkiadó szemével 

(Книжная культура в послереформенной России) // Könyvtári figyelő 
(Библиотечное обозрение). 2001. Т. 11 (47), No. 1. P. 114—116. На вен-
герском яз. (совм. с Т. В. Буланиной).

Book Culture in Post-Reform Russia // Solanus: International Journal for Russian 
and East European Bibliographic, Library and Publishing Studies. 2001. 
N. S. Vol. 15. P. 143—154 (совм. с Т. В. Буланиной).

Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николю-
кина. М., 2001.

Стб. 1252: Этикет литературный. 
Магия и гадание в русской традиционной культуре и древнерусской пись-

менности: [Рец. на кн.: Ryan William. The Bathhouse at Midnight: An 
Historical Survey of Magic and Divination in Russia. The Pennsylvania 
State University Press, 1999] // РЛ. 2001. № 1. С. 249—257.

2003
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2003. Т. 12: XIII век. 

С. 523—535, 618—619: Послесловия к изданиям Ивана Федоро-
ва / Подгот. текста, пер., коммент. 

2004
Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 2004. Вып. 3: (XVII в.), 

ч. 4: Т—Я / Под ред. Д. М. Буланина. Дополнения.
С. 5—7: Темир-Аксаково действо; с. 7—11: Терентий (совм. 
с Г. П. Ениным); с. 11—15: Тимофей [основатель Типографской 
школы]; с. 15—16: Тимофей Иродионов; с. 16—25: Тимофей 
Каменевич-Рвовский (совм. с Е. Н. Матвеевой); с. 25—26: Титов 
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Иосиф (совм. с А. А. Романовой); с. 30—31: Тихон [архимандрит 
Троицкого Данилова монастыря]; с. 31—42: Тихон Макарьевский 
(совм. с Е. К. Ромодановской); с. 42—44: Толочанов Никифор 
Матвеевич (совм. с О. А. Белобровой); с. 50—52: Трубецкой Дми-
трий Тимофеевич; с. 52—53: Тяжкогорский (Тяшкогорский) Иван 
Михайлов (совм. с А. А. Романовой); с. 56—61: Урусова Евдо-
кия Прокофьевна; с. 63—67: «Учитися ли нам полезнее грамма-
тики, риторики... или, и не учася сим хитростем, в простоте Богу 
угожати... и котораго языка учитися нам, славяном, потребнее 
и полезншее — латинскаго или греческаго?»; с. 67—73: Ушаков 
Симон (Пимен) Федорович (совм. с О. А. Белобровой); с. 80—82: 
Федот (Федор) Агеев (совм. с О. А. Белобровой); с. 82—91: Фео-
дор Алексеевич [царь] (совм. с А. М. Панченко); с. 105—130: 
Феодор Поликарпов Орлов (совм. с В. К. Зиборовым); с. 133—
137: Феодосий [архимандрит Валдайского Иверского монастыря] 
(совм. с О. А. Белобровой); с. 137—140: Феодосий [игумен Ан-
тониево-Сийского монастыря]; с. 148—151: Феолог [справщик 
Московской типографии] (совм. с М. А. Федотовой); с. 151—152: 
Феофан [диакон Савво-Сторожевского монастыря]; с. 152—154: 
Феофан [иеродиакон Чудова монастыря] (совм. с С. И. Нико-
лаевым); с. 154—161: «Физиолог» и «Сокровище» Дамаскина 
Студита; с. 161—168: Филарет [патриарх] (библиография, совм. 
с Я. Г. Солодкиным); с. 168—173: Филофей [архимандрит Вал-
дайского Иверского монастыря]; с. 173—177: Фирсов Авраа-
мий Панкратьев (совм. с Т. А. Исаченко-Лисовой); с. 178—179: 
Флор Герасимов; с. 184—187: Францбеков Дмитрий Андреевич; 
с. 187—190: Фуников Иван (совм. с А. М. Панченко); с. 190—198: 
Хворостинин Иван Андреевич (совм. с Е. П. Семеновой); с. 207—
213: Хроника Дорофея Монемвасийского (совм. с А. А. Рома-
новой); с. 213—214: Хроника Матфея Кигалы; с. 218—219: 
Хроника Павла Пясецкого (совм. с С. И. Николаевым, М. А. Сал-
миной); с. 223—224: Цветы сельные; с. 234—235: «Чаша моря 
Соловецкова»; с. 229—232: Чижинский Степан Федорович (совм. 
с С. И. Николаевым); с. 235—237: Чудеса Зосимы и Савватия 
Соловецких на Кулаковской Слуде; с. 241: Чудеса о иконе Бого-
матери в Успенской церкви Архангельска; с. 244—245: Чудеса 
о иконе Богоматери Печерской «в Казани на посаде»; с. 246—248: 
Чудеса о иконе Богоматери Умиление в Новгородской Троицкой 
церкви; с. 249—252: Чудеса о иконе Спаса Нерукотворного на 
Красном Бору (совм. с А. А. Романовой); с. 254—257: Чудеса 
Параскевы Пиринемской (совм. с Н. В. Савельевой); с. 260—261: 
Чудеса Сумского нового чудотворца; с. 262—263: Чудо о иконе 
Богоматери Изборской (совм. с В. И. Охотниковой); с. 266—267: 
Чудо о иконе Богоматери Одигитрии в церкви Сергия с Залужья 
(совм. с В. И. Охотниковой); с. 267—269: Чудо о иконе Богомате-
ри Туровецкой; с. 269—270: Чудо о иконе Богоматери Умиление 
в Пскове (совм. с В. И. Охотниковой); с. 272—273: Чудо о кре-
сте на Емецкой дороге; с. 275—286: Шаховской Семен Ивано-
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вич; с. 286—288: Шелешпанский Федор Андреевич; с. 290—293: 
Шматковский Иван Андреевич; с. 293—296: Шошины Прохор 
и Яков (совм. с Л. С. Ковтун); с. 296—299: Энгельгардт Андреас; 
с. 299—315: Юрий Крижанич (библиография).
Дополнения  к  «Словарю  книжников  и  книжности  Древней 
Руси» (Вып. 3, ч. 1—3): с. 321—324: Апраксин Андрей Матвее-
вич; с. 325—327: Афанасий Китайчич; с. 328—331: Афанасий 
Пателлар; с. 331—333: Афоний [митрополит Новгородский]; 
с. 335—336: Васютинский (Васютицкий) Иван; с. 336—339: Вей-
де Адам Адамович; с. 339—340: Видение караульного на Солов-
ках; с. 340—344: Видения Евфимия Чакольского 1611—1614 гг. 
(совм. с Н. В. Савельевой); с. 344—345: «Вирши, или Согласныи 
стишки о человечестем естестве»; с. 345—347: Волохов Игна-
тий Андреевич; с. 347: Гаврило Дорофеевич; с. 351—353: Гера-
сим (Черницын); с. 353—358: «Гражданство обычаев детских»; 
с. 358—359: Григорий Анисимов; с. 362—364: «Жалобница» 
поморских старцев против самосожжений; с. 393—395: Житие 
Иоанна Самсоновича; с. 405—406: Житие Прокопия Вятского; 
с. 417—419: Иван Захарьев; с. 420—425: Иеремия [диакон Соло-
вецкого монастыря]; с. 425—429: Иларион [митрополит Суздаль-
ский и Юрьевский]; с. 429—435: Илья [игумен Московского Бо-
гоявленского монастыря]; с. 435—436: Иоанн [священник церкви 
Богоматери Одигитрии в деревне Лысцеве]; с. 437—438: Иоанн 
Данилов; с. 438—449: Иоанникий Галятовский (Голятовский); 
с. 452—454: Иосиф [протосинкелл Кирилла Лукариса] (совм. 
с А. А. Романовой); с. 456—458: История о Гендрике и Меленде; 
с. 458—460: Карион Заулонский (Киевский); с. 460—462: Козы-
нин Борис Яковлев; с. 462—463: Кондрат Иванов; с. 464: Кошкин 
Никифор Тимофеев; с. 466: Кульчицкий (Колчицкий) Григорий; 
с. 474—475: Летописец Кирилло-Белозерский 1604—1617 гг.; 
с. 475—476: «Летопись книга история Козанская»; с. 479—480: 
Луговской [диакон]; с. 481—487: Магницкий Леонтий Филип-
пович; с. 487—489: Макарий [инок Крестомаровской пустыни] 
(совм. с Д. Р. Ерофеевым); с. 494: Мейснер Табис (Ефим); с. 494—
496: Мелетий Грек; с. 497: Михаил Игнатьевич; с. 497—498: 
«Молитва на вирш ко Господу Богу»; с. 498—500: Негребецкий 
Павел; с. 500—501: Неофит [архимандрит Успенского монастыря 
на Крите]; с. 501—506: Никанор [архимандрит Савво-Сторожев-
ского монастыря] (совм. с О. В. Панченко); с. 507—509: Никон 
Дмитриев; с. 509: «О смерти»; с. 509—513: «Оглавление книг, 
кто их сложил»; с. 513—515: Плещеев Андрей; с. 515—517: По-
весть о видении Ипатию, иноку Соловецкого монастыря (совм. 
с О. В. Панченко); с. 517—519: Повесть о видении Исайе, иноку 
Соловецкого монастыря (совм. с О. В. Панченко); с. 520—521: 
Повесть о начале Соловецкого восстания; с. 521—523: Повесть 
о основании Голгофо-Распятского скита; с. 528—530: Повесть 
о основании Устьнедумской пустыни и чудеса о иконе Бого-
матери Одигитрии Устьнедумской (совм. с А. А. Романовой); 
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с. 531—533: Погорельский Иван Васильев; с. 533—535: Полозов 
Василий Васильевич; с. 535—539: Поучение о матерной брани; 
с. 539—541: «Предисловия многоразлична»; с. 541—545: Проро-
чество на гробнице Константина Великого; с. 551—552: Сатира 
на духовенство; с. 552: «Сибирских страдалец глаголание о вре-
мя бытия Никона патриарха»; с. 552—557: Симеон [архиепи-
скоп Сибирский и Тобольский]; с. 557—561: Симеон Адамович; 
с. 562—564: Сказание о иконе Богоматери Заоникиевской (совм. 
с А. А. Романовой); с. 565—568: Сказание о иконе Богоматери 
Казанской в Тобольске; с. 570—572: Сказание о иконе Бого-
матери Казанской Ярославской; с. 572—574: Сказание о иконе 
Богоматери Курской; с. 576—579: Сказание о иконе Богоматери 
Одигитрии Воронинской (совм. с Ю. Д. Рыковым); с. 579—581: 
Сказание о иконе Богоматери Одигитрии Югской; с. 581—585: 
Сказание о иконе Богоматери Смоленской в Смоленском мона-
стыре под Ярославлем; с. 585—586: Сказание о иконе Богоматери 
Смоленской в Успенском соборе Ярославля; с. 587—589: Ска-
зание о иконе Богоматери Смоленской на реке Песошне (совм. 
с А. А. Романовой); с. 589—593: Сказание о иконе Богоматери 
Смоленской Седмиезерной; с. 593—595: Сказание о иконе Бого-
матери Страстной; с. 595—597: Сказание о иконе Богоматери 
Тихвинской в Цивильске; с. 600—603: Сказание о иконе Бого-
матери Шуйской; с. 605—606: Сказание о иконе Николая Чудо-
творца в селе Семилужном близ Томска; с. 611—615: Сказание 
о иконе Николая Чудотворца «круглая доска» и основании Нико-
ло-Дворищенского собора в Новгороде (совм. с В. В. Яковлевым); 
с. 615—618: Сказание о иконе Рождества Богоматери и основа-
нии Исаковой пустыни Пошехонского уезда (совм. с А. А. Рома-
новой); с. 618—620: Сказание о иконе Спаса Нерукотворного 
в Кузнецовой слободе (совм. с А. А. Романовой, Е. А. Рыжовой); 
с. 622—623: Сказание о иконе Спаса Нерукотворного и построе-
нии обыденной церкви в Ярославле; с. 623—625: Сказание о ико-
не Троицы на Мезени; с. 628—630: Сказание о Христофоровой 
пустыни (совм. с А. А. Романовой); с. 630—633: Сказание о явле-
нии и чудесах Евфимия Архангелогородского (совм. с Е. В. Кру-
шельницкой); с. 633—635: Сказания о иконе Богоматери Влади-
мирской на Теплой горе (совм. с А. А. Романовой); с. 635—636: 
Сказания о иконе Богоматери Знамение в Пермогорской волости 
(совм. с А. А. Романовой); с. 636—640: Скибинский Григорий 
Алексеевич; с. 642—643: Слово о судьбах Божиих; с. 643—645: 
Стихи на гробницу Корнилия Новгородского; с. 645—646: Сти-
хи на гробницу Сергия Радонежского; с. 646: «Стишки соглас-
ныи, что есть человек и како от Творца своего почтеный есть, да 
не видя его боится, яко вся повинна суть ему»; с. 647—649: «Сын 
церковный».
С. 650—804: Библиографические дополнения к статьям, поме-
щенным в «Словаре книжников и книжности Древней Руси» 
(Вып. 3, ч. 1—3); с. 805—833: Библиографические дополнения 
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к статьям, помещенным в «Словаре книжников и книжности 
Древней Руси» (Вып. 1) (совм. с О. В. Твороговым).
Дополнения  к  «Словарю  книжников  и  книжности  Древ-
ней Руси» (Вып. 1): с. 834—838: Беседа о святынях Царьграда; 
с. 853—854: Оболенский Телепнев Овчина Иван Федорович; 
с. 854—856: Оболенский Телепнев Овчина Федор Васильевич; 
с. 860—864: Сказание о видении Спасова образа царю Мануилу; 
с. 869—871: Сказание о Спасовом образе; с. 871—872: Сказание 
о Царьграде.

New Trends in Russian Academic Book Publishing // VII World Congress of 
International Council for Central and East European Studies: Europe — 
Our Common Home? (Berlin, July 25—30, 2005). Abstracts. Berlin, 
2005. P. 67.

Корпус древнерусских эпистолярных памятников на немецком языке: [Рец. 
на кн.: Auf Gottes Geheiss sollen wir einander Briefe schreiben: Altrus-
sische Epistolographie / Übersetzungen, Kommentare und eine einführen-
de Studie von D. Freydank et al. Wiesbaden, 1999. (Opera Slavica. N. F.; 
Bd. 34)] // РЛ. 2004. № 3. С. 225—232.

Материал для историко-топографического исследования о православных 
монастырях в Российской империи (с библиографическим указате-
лем) / Сост. В. В. Зверинский. СПб., 2005. Кн. I—III. [Репринт изд. 
1890—1897 гг.] / Под ред. Д. М. Буланина.

С. III—V: От редактора.

2006
Дмитриев-Мамонов Ф. И. Псалтирь, переложенная на оды / Подгот. Л. Ф. Лу-

цевич; Под ред. Д. М. Буланина. СПб., 2006.
С. 295—307: Газетные объявления Ф. И. Дмитриева-Мамонова; 
с. I—XXXIX: От редактора: «Псалтирь» Ф. И. Дмитриева-Мамо-
нова в культурно-исторической перспективе.

Письмо и письменность в Древней Руси: (Середина X — рубеж XIII и XIV ве-
ков): [Рец. на кн.: Franklin Simon. Writing, Society and Culture in Early 
Rus, c. 950—1300. Cambridge, 2002] // РЛ. 2006. № 3. С. 241—251.

Хронологический список трудов Татьяны Владимировны Буланиной 
(04.08.1953—16.04.2005) / Сост. Д. М. Буланин // ТОДРЛ. СПб., 2006. 
Т. 57. С. 991—993.

Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2006. Т. 14: Конец XVI — на-
чало XVII века.

С. 611—641: Хворостинин Иван Андреевич. «Словеса дней, и ца-
рей, и святителей московских» / Пер.

Русские летописи XI—XVI веков: Избранное / Сост. А. Г. Бобров. СПб., 
2006.

С. 225—255: Повести о монголо-татарском нашествии / Пер., 
коммент.

2007
Носов С. Н. Лики творчества Владимира Соловьева. С приложением «Крат-

кой повести об Антихристе» / Под ред. Д. М. Буланина. СПб., 2008.
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С. 4—55: Философ-поэт Владимир Соловьев; с. 245—283: Влади-
мир Соловьев. Краткая повесть об Антихристе / Подгот., вступ. ст.

Росс Н. Русская церковь на берегах Сены: От зарождения храма до 1917 года. 
СПб., 2007.

С. 307—315: Оплот православного благочестия в русском Па-
риже.

Великий Новгород: История и культура IX—XVII веков: Энциклопедиче-
ский словарь / Отв. ред. В. Л. Янин. СПб., 2007.

С. 243—244: Козынин Борис Яковлев; с. 397: Послания архиепи-
скопа Пимена; с. 397: Послания архиепископа Феодосия; с. 434: 
Сказание об Иверской иконе Богоматери.

2008
Дух празднословия: (В связи с выходом книги А. Л. Юрганова «Убить 

беса») // РЛ. 2008. № 1. С. 105—136.
Бушкович П. Петр Великий: Борьба за власть (1671—1725). Пер. с англ. яз. / 

Под ред. Д. М. Буланина. СПб., 2008.
С. 499—542: Петровская эпоха в истории России и труды о ней 
Пола Бушковича.

Филипповский Г. Ю. Динамическая поэтика русской литературы / Под ред. 
Д. М. Буланина. СПб., 2008.

С. 396—417: К вопросу о единстве русской литературы и некото-
рых ее атрибутов. 

Малэк Э. Разыскания по русской литературе XVII—XVIII вв.: Забытые и ма-
лоизученные произведения / Под ред. Д. М. Буланина. СПб., 2008.

С. 372—397: Книга о «неполезной» литературе в России XVII—
XVIII вв.

2009
Носов  С.  Н. Антирационализм в художественно-философском творчестве 

И. В. Киреевского / Под ред. Д. М. Буланина. СПб., 2009.
С. 211—326: Приложения / Подгот. Д. М. Буланина: I. У истоков 
славянофильства: Киреевский И. В. О характере просвещения 
Европы и о его отношении к просвещению России; II. Компли-
мент от Писарева: Писарев Д. И. Русский Дон-Кихот.

2010
Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси: (Около 

950—1300 гг.) / Пер. с англ. яз. и ред. Д. М. Буланина. СПб., 2010.
Традиции и новации в интерпретации русской письменной культуры первых 

веков: Заметки к переводу книги С. Франклина «Письменность, об-
щество и культура в Древней Руси (около 950—1300 гг.)». СПб., 2010.

Шевцова В. Православие в России накануне 1917 г. Пер. с англ. яз. / Под ред. 
Д. М. Буланина. СПб., 2010.

С. 457—485: Последние десятилетия народа-богоносца.
Шенкер А. Медный всадник: Памятник и его творцы. Пер. с англ. яз. / Под 

ред. Д. М. Буланина. СПб., 2010.
С. 392—415: Фальконе в судьбе петербургского мифа.



 ДМИТРИЯ МИХАЙЛОВИЧА БУЛАНИНА 1973—2023 гг. 331

2011
Übersetzung — Translation — Traduction: Ein internationales Handbuch zur 

Übersetzungsforschung = An International Encyclopedia of Translation 
Studies = Encyclopédie internationale de la recherche sur la traduction / 
Hrsg. von H. Kittel et al. Berlin; Boston, 2011. 3. Teilbd. (Handbücher zur 
Sprach- und Kommunikationswissenschaft = Handbooks of Linguistics 
and Communication Science. Bd. 26, 3. Teil).

S. 2049—2053: Die Stelle der Übersetzung im System der Schrifttums 
der «Slavia Orthodoxa».

Таинство или игра: Русская историко-филологическая наука рубежа XIX—
XX веков и ее ритуалы: [Рец. на кн.: Byford A. Literary Scholarship in 
Late Imperial Russia: Rituals of Academic Institutionalization. London, 
2007] // РЛ. 2011. № 1. С. 242—254.

2012
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2: (Вторая половина 

XIV — XVI в.), ч. 3: Библиографические дополнения. Приложение / 
Под ред. Д. М. Буланина. СПб., 2012.

С. I—LXIV: Заметки библиографа; с. 5—426: Библиографи-
ческие дополнения к статьям, помещенным в «Словаре книж-
ников и книжности Древней Руси» (вып. 2, части 1—2) (совм. 
с О. В. Твороговым).
Приложение. Буланин Д. М. Опыт комплексного описания: Афон 
в древнерусской письменности до конца XVI в.: (Из истории об-
раза по памятникам, учтенным в «Словаре книжников и книж-
ности Древней Руси», а также пропущенным при его подготовке).
С. 428—634: [Введение].
С. 635—738: Словарные статьи к Приложению (с. 635—
645: Житие Афанасия Афонского; с. 635—651: Житие Михаила 
Малеина; с. 651—658: Житие Петра Афонского; с. 658—672: 
Житие Саввы Сербского; с. 672—678: Исайя [афонский старец]; 
с. 678—679: Итинерарий по Афону анонимный; с. 679—683: 
Легенда о Павле Ксиропотамском; с. 684—686: Мишенин Иван 
Матвеевич; с. 686—692: Описание чудотворных икон Хиландар-
ского монастыря; с. 692—696: Паисий [настоятель Хиландар-
ского монастыря]; с. 696—701: Повесть о Зографских мучениках; 
с. 701—707: Сказание о иконе Георгия Победоносца Лиддо-Фану-
ильской; с. 707—716: Сказания о иконе Богоматери Троеручицы; 
с. 716—727: Чудеса Михаила и Гавриила архангелов о Дохиар-
ском монастыре; с. 727—734: Чудо Богоматери о Иоанне Куку-
зеле; с. 734—738: Чудо с грибом в Ксиропотаме).
С. 739—763: Тексты к Приложению: Циклы Афонских 
преданий (с. 739—745: I. «Патриа» в переводе прота Гавриила; 
с. 745—748: Iа. Апокриф о путешествии Богоматери на Афон 
(парафраза перевода прота Гавриила); с. 749—763: II. Сказание 
Стефана Святогорца).
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У истоков классического образования в Москве: (Памятник братьям Лиху-
дам) // Schnittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Di-
alog. Festgabe für H. Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 1: Slavistik im 
Dialog — einst und jetzt. Göttingen, 2012. S. 159—186.

Изборник 1076 года и споры о национальных приметах в древнейших сла-
вянских переводах // РЛ. 2012. № 2. С. 3—30.

Антилатинский цикл афонских легенд и болгарский Зограф // Palaeobulgari-
ca = Старобългаристика. 2012. Т. 36, № 1. С. 3—23.

Судьба «Степенной книги» в русской литературе и историографии XVI—
XVIII веков: [Рец. на кн.: Сиренов А. В. Степенная книга и русская 
историческая мысль XVI—XVIII вв. М.; СПб., 2010] // РЛ. 2012. № 4. 
С. 219—224.

2013
Древнерусский образ Афона и Житие Михаила Малеина // РЛ. 2013. № 2. 

С. 43—63.
Из легенд старого Афона: Лионская уния и Святая Гора // ИОЛЯ. 2013. Т. 72, 

№ 1. С. 32—44.

2014
Каталог памятников древнерусской письменности XI—XIV вв.: (Рукопис-

ные книги) / Под ред. Д. М. Буланина. СПб., 2014.
С. 3—17: Структура и состав Каталога.
Приложения. Буланин Д. М. Текстологические и библиографи-
ческие арабески.
С. 435—448: I. Из истории текста славянского «Энхиридиона»; 
с. 449—458: II. Еще раз о выдержках из сочинений Григория Бого-
слова в Изборнике 1073 г.; с. 459—481: III. К спорам о славянском 
переводе «историй» псевдо-Нонна; с. 482—488: IV. Опыт рекон-
струкции главы 3-й Изборника 1076 г.; с. 489—510: V. «Андри-
анты» в старшем славянском переводе; с. 511—529: VI. Три мало-
изученных поучения о пьянстве; с. 530—559: VII. «Наставление» 
Агапита: Несколько эпизодов из истории славянской рецепции; 
с. 560—572: VIII. «Римская епистолия»; с. 573—595: IX. Посла-
ние брату-столпнику; с. 596—625: X. О первоисточниках некото-
рых стихов покаянных.
С. 915—935: «Каталог памятников древнерусской письменности 
XI—XIV вв.» и энциклопедические труды О. В. Творогова.

Итальянский рейд XIII века на Святую гору? Славянские отголоски мифа // 
Россия — Запад — Восток: Литературные и культурные связи. СПб., 
2014. Вып. 2: Образы Италии в России — Петербурге — Пушкин-
ском Доме / Под ред. А. Б. Шишкина. С. 13—20.

Текстология древнерусской литературы: Ретроспективные заметки по мето-
дологии // РЛ. 2014. № 1. С. 18—51.

Орлов А. С. Древняя русская литература XI—XVII веков / Под ред. Д. М. Бу-
ланина. СПб., 2014.

С. 397—408: Библиографический ключ; с. 409—408: А. С. Орлов 
и его лекции по древней русской литературе.
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Ред.: Шахматов А. А. Жития князя Владимира: Текстологическое иссле-
дование древнерусских источников XI—XVI вв. / Подгот. текста 
Н. И. Милютенко. СПб., 2014.

2016
Жанна д’Арк в России: Исторический образ между литературой и пропаган-

дой. М.; СПб., 2016.
Рец.: Крылов П. В. «Иностранный агент в концептосфере русско-
го мира?» // Петербургский исторический журнал. 2017. № 1 (13). 
С. 233—242.

В поисках старшей разновидности дохиарской легенды // Афон и славян-
ский мир. Сб. 3: Материалы Международной научной конференции, 
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Ефросиновская версия Чуда о спасенном отроке в Дохиарском монастыре // 
РЛ. 2016. № 3. С. 120—135.

Утраченный рукописный источник Русского Хронографа: (Опыт рекон-
струкции состава) // Rossica Antiqua: Исследования и материалы. 
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Старейшие памятники исторического повествования в Древней Руси: Ле-
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вой); с. 835—856: Указатель инципитов (совм. с Т. В. Буланиной); 
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«Кормчая книга» и «Книга Кормчий»: (Семантика названий двух древнерус-
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лиотеки РАН; Т. 10, вып. 2)] // РЛ. 2017. № 4. С. 239—245.
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К изучению механизмов «Второго южнославянского влияния» на русскую 

письменность // Палеоросия. Древняя Русь: Во времени, в личностях, 
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Соболевский  А.  И. Древнерусская переводная литература: Курс лекций / 
Подгот. Д. М. Буланин. СПб., 2019.

С. 5—38: Лекционный курс А. И. Соболевского о древнерусской 
переводной литературе; с. 303—317: Примечания.
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К интерпретации символов Московского царства: (Александр Македон-
ский как идеал правителя) // Комплексный подход в изучении Древ-
ней Руси: Материалы Х Международной научной конференции 
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«Полное собрание сочинений» Максима Грека: Начало работы и план ее за-
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сточнославянской письменности» [12—14 ноября 2018 г., Уппсала] // 
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В поисках образца: Александр Македонский на Куликовом поле // Золото-

ордынское обозрение. 2020. № 1. С. 87—106.
Тайнописание и инописание: (Новации русской письменности в пору Вто-

рого южнославянского влияния) // Palaeobulgarica = Старобългари-
стика. 2020. Т. 44, № 3. С. 58—80.

Три версии толкований Никиты Ираклийского к словам Григория Богосло-
ва // Старобългарска литература. 2020. Т. 61—62. С. 11—37.

Международная конференция в Сеговии «От скриптория к библиотеке» и 
образованность древних славян [10—12 июня 2019 г.] // РЛ. 2020. 
№ 1. С. 223—224.

Симпозиум «Загадка в средневековой славянской культуре» в Кельне [14—
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«Новый Маргарит» А. М. Курбского в истории русской переводной пись-
менности: [Рец. на кн.: Bounatirou Elias. Eine Syntax des «Novyj Mar-
garit» des A. M. Kurbskij: Philologisch-dependenzgrammatische Analy-
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Bd. 1—2. (Slavistische Beiträge; Bd. 509)] // Древняя Русь: Вопросы 
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Максим Грек. Непрочитанное / Сост. И. М. Грицевская; Отв. ред. Д. М. Була-

нин. СПб., 2021.
С. 163—167: Переписка Максима Грека с Федором Карповым / 
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«Литература жидовствующих» в свете новейших исследований // Шестые 
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Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2021. № 3 (15). 
С. 94—112.

Над страницами «переводов жидовствующих»: [Рец. на кн.: The Logika of the 
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duction, Text, Annotated Translation, and Slavic Index by W. F. Ryan, 
M. Taube. London, 2019. (Warburg Institute Studies and Texts; Vol. 7)] // 
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Литературное наследие первого идеолога Московского царства: [Рец. на кн.: 
Даниил, митрополит Московский. Сочинения / Исслед., подгот. тек-
стов и изд. Л. И. Журовой. М., 2020] // Studia Litterarum: Научный 
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Славяно-греческая Псалтирь 1552 года среди интерлинеарных переводов 
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К истории книжного обмена Новгорода и Литовской Руси в конце XV века: 
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Южнославянские книги в новгородской кампании против «жидовствую-
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ла // РЛ. 2023. № 1. С. 257—260.


