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Настоящее, третье издание «Библиографии» приурочено к 85-летию 
со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996) и 
30-летию научной деятельности Отдела этнолингвистики и фольклора 
Института славяноведения. В нем публикуются списки трудов сотрудни-
ков Отдела, созданного в 1978 г. (сначала как исследовательская группа). 
Его руководителем до 1992 г. был Н.И. Толстой, основатель нового на-
правления отечественной гуманитарной науки, получившего название 
«славянская этнолингвистика» и занимающегося комплексным изучением 
традиционной духовной культуры славянских народов и реконструкцией 
древнеславянской культуры по данным языка, фольклора, обрядности, 
верований, мифологии. За три десятилетия научной деятельности сотруд-
никами Отдела были изданы десятки коллективных трудов и монографий, 
сотни статей, обзоров, рецензий; защищены кандидатские и докторские 
диссертации. В первый период существования Отдела (до 1990 г.), поми-
мо этнолингвистических тем, в нем разрабатывались и другие проблемы: 
славянская акцентология, морфонология, словообразование, лексиколо-
гия, история литературных языков и письменности, сравнительная фольк-
лористика, история славяноведения и др. В последующие годы этнолин-
гвистические исследования стали главными в деятельности сотрудников 
Отдела, объединенных коллективной работой над пятитомным этнолинг-
вистическим словарем «Славянские древности», замысел и концепция 
которого принадлежат Н.И. Толстому. К настоящему времени издано че-
тыре тома (М., 1995; 1999; 2004; 2008), готовится к изданию пятый том.  

К числу постоянных авторов словаря, помимо сотрудников Отдела, 
относятся работающие в других отделах Института или за его пределами 
историк и археолог В.Я. Петрухин, ученики и последователи Н.И. Тол-
стого филологи-слависты Г.И. Кабакова и И.А. Седакова, список трудов 
которой впервые публикуется в этом издании «Библиографии». За по-
следние годы авторский коллектив пополнился новыми, молодыми сила-
ми (О.В. Трефилова, О.В. Чёха, М.В. Ясинская), в то же время некоторые 
из прежних постоянных авторов отошли от этнолингвистики и от работы 
над словарем (О.А. Терновская, Е.Е. Левкиевская; по желанию последней, 
список ее трудов не включен в настоящее издание).  

Параллельно с работой над словарем коллектив продолжал иссле-
дования в области изучения традиционной духовной культуры Полесья; 
материал Полесского архива — ценнейшей коллекции полевых записей, 
сделанных в полесских этнолингвистических экспедициях под руково-
дством Н.И. Толстого — публиковались и анализировались в специаль-
ных сборниках, диссертациях, монографиях; в настоящее время осущест-
вляется программа компьютерной обработки архива и создания элек-
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тронной базы данных; издан сборник полесских заговоров с подробными 
комментариями; готовится к изданию сборних полесских мифологиче-
ских рассказов и верований. 

Еще одним направлением в работе коллектива являются моногра-
фические исследования крупных тем и проблем славянской этнолингви-
стики: народной демонологии (Л.Н. Виноградова, 2000 г.), символике 
животных (А.В. Гура, 1997), народного календаря (Т.А. Агапкина, 2000, 
2002; С.М. Толстая, 2005), взаимодействия устной и книжной традиции 
(О.В. Белова, 2004, 2005), этнолингвистической географии (А.А. Плот-
никова, 2004) и др. 

Отдел продолжает издание серии сборников «Славянский и балкан-
ский фольклор», в которых публикуются статьи по актуальным теорети-
ческим проблемам этнолингвистики и фольклористики; с 2008 г. начина-
ется издание новой серии трудов по карпатскому и балканскому языково-
му и культурному ландшафту (Карпато-балканский диалектный ланд-
шафт); издаются также тематические сборники по ключевым вопросам 
изучения символического языка культуры (см. раздел «Коллективные 
труды»). Отдел проводит ежегодные Толстовские чтения, на которых об-
суждаются такие категории языка народной культуры, как признак, число 
и количество, текст, время, пространство и место, ареалогия культурной 
традиции, коды в культуре и др. (см.: Толстая С.М. Толстовские чтения в 
Институте славяноведения // Славяноведение. 2007. № 2). 

Об основных направлениях исследований Отдела в области этнолин-
гвистики см. обзоры С.М. Толстой (в юбилейном сборнике «Институт 
славяноведения и балканистики. 50 лет». М., 1996) и А.В. Юдина (их спи-
сок помещен на с. 10). 

 
С.М. Толстая 



 

 

9

9

Коллективные труды 
 
 
Славянские древности. Этнолингвистический словарь 
Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. 
Н.И. Толстого. М.: «Международные отношения», 1995. Т. 1. А–Г. — 584 с. 

[Рец.] V. Gašpariková // Slavistická folkloristika. Informačny bulletin. Bratislava, 
1995. № 1–2. S. 27; А.Ф. Журавлев // Славяноведение. 1996. № 5. С. 103–106; 
А.Ф. Журавлев. // Вестник РГНФ. 1996. № 1. С. 340–344; Н. Михайлов. Не-
которые итоги работы по описанию и реконструкции славянской духовной 
культуры (к выходу в России двух книг по славянской мифологии и этно-
графии) // Rossica Romana. 1996. Vol. III. P. 363–371 [Италия, б.м.]; J. 
Batrmiński. Pierwzy tom rosyjskiego słownika tradycyjnej kultury Słowian // 
Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury / Red. J. Bartmiński. Lublin, 1996. T. 
8. S. 291–293; B. Putilov // Demos. Berlin, 1996. № 2. S. 86–87; 
Е.Бартминьский. О словаре «Славянские древности» // Живая старина. 
1997. № 2 (14). С. 61–62; А.В. Юдин // Вопросы языкознания. 1997. № 2. С. 
169–171; В.М. Мокиенко // Языки большие и малые… In memoriam acad. N.I. 
Tolstoi. Tartu, 1998. P. 13–25 [Slavica Tartuensia, IV]; P. Plas // Slavica 
Gandensia. 25/1/1998 [Belgian Contributions to the 12th International Congress of 
Slavists. Cracow, 26 aug. – sept. 1998]. P. 193–199; А.В. Юдин. Новые книги 
по славянской этнолингвистике // Slavica Gandensia. 26. 1999. P. 55–67. 

Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. 
Н.И. Толстого. М.: «Международные отношения», 1999. Т. 2. Д – Крош-
ки. — 697 с. 

[Рец.] Niebrzegowska S. Drugi tom słownika tradycyjnej kul’tury Słowian: 
Slavjanskie drevnosti. Etnolingvističeskij slovar’ pod obščej redakciej Nikity 
Iljiča Tołstogo, Moskva 1999, «Meždunarodnye otnošenija», 704 s. // 
Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury / Red. J. Bartmiński. Lublin, 2000. S. 
321–324; Mencej M. N.I. Tolstoj (ur.): Slavianskie drevnosti: etnolingvističeskij 
slovar’. 2. del. D–K. Moskva, 1999 // Etnolog. Let. 10(61). Ljubljana, 2000. S. 
341–344; Попов Р. Авторитетно славистично изследване. Славянские древ-
ности. Этнолингвистический словарь. Т. 1, 2 // Българска етнология. София, 
2000. Год. 26. Кн. 3. С. 124–125; А.Б. Мороз. // Библио-Глобус. Журнал-
обозрение. М., 2001. № (12). Март. С. 10. 

Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. 
Н.И. Толстого. М.: «Международные отношения», 2004. Т. 3. Круг – Пе-
репелка. — 704 с. 
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[Рец.] Е.Л. Березович. От «круга» до «перепелки»: третий том словаря 
«Славянские древности» // Живая старина. 2005. № 3. С. 49–50. 

Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. 
Н.И. Толстого. М.: «Международные отношения», 2008. Т. 4. Переправа 
через воду – Сирота. — 656 с. 
 
Славянская мифология 
Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Научные редак-
торы В.Я. Петрухин, Т.А. Агапкина, Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая. 
М.: «Эллис-Лак», 1995. — 416 с. 

[Рец.] Н. Михайлов. // Некоторые итоги работы по описанию и реконст-
рукции славянской духовной культуры (к выходу в России двух книг по 
славянской мифологии и этнографии) // Rossica Romana. 1996. Vol. III. 
P. 363–371 [Италия, б.м.] 

Словенска митологиjа. Енциклопедиjски речник / Ред. Светлана М. Тол-
стоj, Љубинко Раденковић. Београд, 2001. — 736 с. 

[Рец.] M. Mencej. // Traditiones. Ljubljana, 2004. T. 33/2. S. 243–244; Н. Ми-
хайлов. // Studia mythologica slavica. Ljubljana, 2004. S. 185–188; А. Луле-
ва. // Българска етнология. София, 2003. Год. 29. Кн. 2–3. С. 215–216. 

Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Отв. ред. 
С.М. Толстая. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М.: «Междуна-
родные отношения», 2002. — 512 с. 
 
Славянский и балканский фольклор  
[Вып. 1] Славянский и балканский фольклор / Отв. ред. И.М. Шептунов. 
М.: «Наука», 1971. — 252 с. 
[вып. 2] Славянский и балканский фольклор. Генезиc. Архаика. Тради-
ции / Отв. ред. И.М. Шептунов. М.: «Наука», 1978. — 272 с. 
[вып. 3] Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст / Отв. ред. 
Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1981. — 278 с. 
[вып. 4] Славянский и балканский фольклор. Этногенетическая общ-
ность и типологические параллели / Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Нау-
ка», 1984. — 280 с. 
[вып. 5] Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья 
на общеславянском фоне / Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1986. — 
288 с.  
[вып. 6] Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней 
славянской духовной культуры: Источники и методы / Отв. ред. 
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Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1989. — 269 с.  
[вып. 7] Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал / 
Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1994. — 270 с.  
[вып. 8] Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изу-
чение Полесья / Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Индрик», 1995. — 400 с.  
[вып. 9] Славянский и балканский фольклор. Народная демонология / 
Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Индрик», 2000. — 400 с.  
[вып. 10] Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика 
текста / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Индрик», 2006. — 560 с.  

[Аннотация.] Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury / Red. J. Bartmiński. 
Lublin, 2007. T. 19. S. 326–327. 

 
Библиотека Института славяноведения 
Концепт движения в языке и культуре / Редколл.: Т.А. Агапкина (отв. 
ред.), В.Н. Топоров, Т.В. Цивьян. М.: «Индрик», 1996. — 384 с. 
Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной 
культуре славян / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Индрик», 1999. — 336 с.  
Признаковое пространство культуры / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Ин-
дрик», 2002. — 432 с. 

[Аннотация.] Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury / Red. J. Bartmiński. 
Lublin, 2002. T. 14. S. 246. 

 
Славянское и балканское языкознание 
[вып. 9] Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном 
аспекте / Отв. ред. выпуска Э.И. Зеленина, В.В. Усачёва, Т.В. Цивьян. 
М.: «Наука», 1984. — 272 с. 
[вып. 11] Славянское и балканское языкознание. Структура малых 
фольклорных текстов / Отв. ред. выпуска С.М. Толстая, Т.В. Цивьян. М.: 
«Наука», 1993. — 255 с.  
[вып. 12] Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексиколо-
гии и семантики. Слово в контексте культуры / Ред. выпуска Г.К. Вене-
диктов. М.: «Индрик», 1999. — 250 c. 
 
Отдельные издания  
Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы 
конф. / Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1983. — 151 c.  
Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования / 
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Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1983. — 287 с. 
Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словни-
ка. Предварительные материалы / Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 
1984. — 170 с.  
Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения–1. Симпозиум по 
структуре текста / Редколл.: Н. В. Злыднева, В.Н. Топоров, Т.В. Цивьян. 
М.: «Наука», 1992. М., 1992. — 202 с. 
Philologia Slavica. К 70-летию академика Н.И. Толстого / Отв. ред. 
В.Н. Топоров. М.: «Наука», 1993. — 428 с. 
Символический язык традиционной культуры. Балканские чтения–2 / 
Отв. ред. И.А. Седакова, С.М. Толстая. М., 1993. — 155 с.  
Секс и эротика в русской традиционной культуре / Сост. А.Л. Топорков. 
М.: «Ладомир», 1996. — 536 с. 
Исследования по славянскому фольклору и народной культуре / Под 
ред. А.А. Архипова и И. Полинской. [Изд. Berkley Slavic Specialties], 
1997. Вып. 1, 2. 
Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого / Редколл. 
Т.А. Агапкина, А.Ф. Журавлев, С.М. Толстая. М.: «Индрик», 1998. Т. 1, 
2. 
Славянские этюды. Сб. к юбилею С.М. Толстой / Отв. ред. Е.Е. Левки-
евская. М.: «Индрик», 1999. — 592 с. 
«А.Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу». Справоч-
но-библиографические материалы / Редколл.: Т.А. Агапкина, В.Я. Пет-
рухин, А.Л. Топорков. М.: «Индрик», 2000. — 576 с. 
Восточнославянский этнолингвистический сборник: Исследования и 
материалы / Отв. ред. А.А. Плотникова. М.: «Индрик», 2001. — 495 с.  
Язык культуры: семантика и грамматика: К 80-летию академика Никиты 
Ильича Толстого (1923–1996) / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Индрик», 
2004. — 496 c. 
Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2003. — 120 с. 
Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2004. Изд. 2-е, испр. и 
доп. — 156 с. 

[Аннотация.] SNB // Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury / Red. 
J. Bartmiński. Lublin, 2004. T. 16. S. 376. 

Исследования по славянской диалектологии. Вып. 12. Ареальные аспек-
ты изучения славянской лексики / Отв. ред. Соред. Г.П. Клепикова, 
А.А. Плотникова. М., 2006. 
Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. Памяти 
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Галины Петровны Клепиковой / Отв. ред. А.А. Плотникова. М., 2008. — 
480 с. 
Общие отклики на работы Отдела 

А.В. Юдин. Новые книги по славянской этнолингвистике // Slavica 
Gandensia. 1999. 26. P. 55–67; 29. 2002. P. 275–285. (обзор всех книг – мо-
нографий и сборников) 
А.В. Юдин. Славянская этнолингвистика (2000–2003) // Живая старина. 
2004. № 1. С. 54–55. 
А.В. Юдин. Славянская этнолингвистика в 2004–2006 году // Slavica 
Gandensia. 2006. 33–1.P. 257–263. 
A. Judin. Etnolingwistyka słowiańska w latach 2000–2003 // Etnolingwistyka. 
Problemy języka i kultury / Red. J. Bartmiński. Lublin, 2003. T. 15. S. 241–247. 
J. Bartmiński. Konferencja Tołstojowska w Moskwie (14–17 maja 2003) // 
Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury / Red. J. Bartmiński. Lublin, 2003. 
T. 15. S. 277–279. 
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Никита Ильич Толстой 
 

Библиография трудов акад. Н.И. Толстого и литературы о нем с 1948 по 
1998 гг. опубликована в кн.: Н.И. Толстой. Избранные труды. Т. 3. Очер-
ки по славянскому языкознанию. М., 1999. С. 390–455. В настоящем из-
дании приводятся дополнения и поправки. 
 

Дополнения к списку печатных трудов 
1. История литературы — история литературного языка (Некоторые об-
щие проблемы и возможности синкретического исследования) // 
Тыпалогiя славянскiх моў i взаемадзеянне славянскiх лiтаратур. Тэзiсы 
дакладаў III Рэспублiканскай канф. 2–3 снежня 1977 г. Мiнск, 1977. 
С. 282–284. 
2. [Отв. ред.] С.М. Толстая. Купальские обряды и поэзия (программа) // 
О проведении фольклорной практики на филологических факультетах 
педагогических институтов. Метод. рекомендации для специальности 
№ 2101 «Русский язык и литература». М., 1980. С. 45–55. 
3. [Отв. ред.] А.В. Гура. Свадебные обряды поэзия (программа) // О про-
ведении фольклорной практики на филологических факультетах педаго-
гических институтов. Метод. рекомендации для специальности № 2101 
«Русский язык и литература». М., 1980. С. 56–67. 
4. Язык и этнолингвистика // Общественные науки. М., 1985. № 4. 
С. 147–160. 
5. Nikita Tolstoї. Le langage et l’ethnolinguistique // Sciences sociales. M., 
1985. № 4. P. 147–160. 
6. [Отв. ред.] Т. И. Вендина. Дифференциация славянских языков по 
данным словообразования. М., 1990. 
7. Опход и опасивање цркве // Расковник. Београд, 1990. Пролеће. Лето. 
Броj 59–60. С. 83–112. 
8. [Отв. ред.] С.Е. Никитина. Устная народная культура и языковое соз-
нание. М., 1993. 
9. Слово к читателю // Вестник Российского гуманитарного научного 
фонда. 1995. № 1. М., 1995. С. 5–6. 
10. Избранные труды. Т. III. Очерки по славянскому языкознанию. М., 
1999. — 462 с.  
11. [Отв. ред.] Славянские древности. Этнолингвистический словарь / 
Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Международные отношения», 1999. 
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Т. 2. Д – Крошки. — 697 с. 
12. Диалог-ритуал // Там же. С. 88–91. 
13. Дополнительные суждения о реконструкции праславянской фразео-
логии // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии 
и семантики. Слово в контексте культуры. М., 1999. С. 47–63. 
14. Византийская загадка в русском, сербском и болгарском фольклоре // 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ. К 70-летию академика Г. Г. Литаврина. М., 1999. С. 176–
182. 
15. Из «граматиката» на славянските обреди // АВС на етнологията. Со-
фия, 1999. С. 463–483. 
16. Имя в контексте народной культуры // Язык о языке / Под общим 
руководством и редакцией Н. Д. Арутюновой. М., 2000. С. 597–624. Со-
авт. С.М. Толстая. 
17. «Без четырех углов изба не строится» (Заметки по славянскому язы-
честву. 6) // Славянский и балканский фольклор. Народная демонология. 
М., 2000. С. 9–24. 
18–47. Словенска митологиjа. Енциклопедиjски речник / Ред. С.М. Тол-
стоj, Љ. Раденковић. Београд, 2001.  

Словенска народна веровања (с. XIII–XXIV); Анатема (с. 3–4); Анђео 
(с. 6–7); Бадњак (с. 14–15); Берегиње (с. 23–24); Бик (с. 25–26); Близан-
ци (с. 29–31); Бог (с. 32–33); Богатство (с. 33–34); Богородица (с. 38–
39); Бриjање (с. 52–53); Варвара св. (с. 62–63); Вино (с. 82–83); Власиjе 
св. (с. 83–84); Во (с. 84–87); Вучари (с. 106–107); Георгиjе св. (с. 116–
119);.Дуга (с. 167–168); Исток и запад (с. 230–231); Коса (с. 286–287, 
соавт. В.В. Усачёва); Мочвара (с. 366–367); Мрежа (с. 368–370); Небо 
(с. 373–374, соавт. С.М. Толстая); Овиник (с. 397–398); Пакао (с. 415–
416); Пољевик, пољевоj (с. 438–439); Хамаjлиjа (с. 561–562); Цвети 
(с. 571–572); Шибање (с. 588–589); Шуликуни, шиликуни (с. 592–593). 

48–80. Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Отв. ред. 
С.М. Толстая. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М.: «Междуна-
родные отношения», 2002. — 512 с. 

Славянские верования (с. 8–16); Ад (с. 17–18); Амулет (с. 21–22); Ангел 
(с. 22–23); Бадняк (с. 28–29); Берегини (с. 31); Близнецы (с. 41–42); Бог 
(с. 44–45); Богатство (с. 45–46); Богородица (с. 47–49); Братчина (с. 57); 
Бык (с. 58–59); Варвара (с. 61–62); Вербное воскресенье (с. 70–71); Ве-
ретено (с. 71); Веселье (с. 72); Вино (с. 77–78); Власий (с. 79–80); Воло-
сы (с. 88–89, соавт. В.В.Усачёва); Гениталии (с. 102–103); Георгий 
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(с. 103–104); Глаза (с. 105); Граница (с. 115); Грех (с. 117–118); Дворовой 
(с. 130); Небо (с. 316–317, соавт. С.М. Толстая); Переворачивание пред-
метов (с. 538–539); Полевиик (с. 376–377); Радуга (с. 401–402); Сеть 
(с. 431–433); Суденицы (с. 456–457); Халла (с. 476); Шуликуны (с. 494). 

81. Церковнославянский и русский: их соотношение и симбиоз // Вопр. 
языкознания. 2002. № 1. С. 90–99. 
82. «…выходила потаскуха в чем мать родила» // Мифы и магия индоев-
ропейцев. М., 2002. Вып. 11. С. 185–191. 
83. Очерки славянского язычества / Сост. и отв. ред. С.М. Толстая. М., 
2003. — 624 с.  
84. Сербский историк XVIII века о славянском язычестве // Живая ста-
рина. 2003. № 2(38). С. 22–24. 
85. Никита И. Толстоj. Студиjе и чланци из историjе српског књижевног 
jезика. Нови Сад [2004] — 221 с.  
86. Литературный язык Подкарпатской Руси // Русин. Кишинев, 2005. 
№ 1 (1). С. 73–75. 
87. Славянская географическая терминология. Семасиологические этю-
ды. М., 2006. Изд. 2., доп. — 356 с.  
88. Церковнославянский и русский: их соотношение и симбиоз // Лекции 
лауреатов Демидовской премии (1993–2004). Екатеринбург, 2006. С. 72–87.  
89–94. Энциклопедический словарь юного лингвиста / Сост. М.В. Па-
нов. М., 2006. Изд. 2-е, перераб. и доп.  

Возникновение письма у славян (с. 84–87); Дурново Н.Н. (с. 142–143); 
Основоположники славяноведения (славянской филологии) (с. 291–
292); Славянская филология (с. 399–400); Славянские языки (с. 400–
402); Язык фольклора (с. 523–527). 
 

Дополнения к списку литературы о Н.И. Толстом 
1. Kretschmer A. Zur Geschichte und Typologie slavischer Standardsprachen 
(N. I. Tolstoj zum 70. Geburtstag) // Zeitschrift für Slawistik. 38. 1993. 2. 
S. 177–184. 
2. Н.И. Толстой // Кто есть кто в русистике. М., 1994. C. 254–255. 
3. Раденковић Љ. Обновљен руски часопис «Живая старина» // Расков-
ник. Београд, 1994. Пролеће. Лето. Броj 75–76. С. 129–130. 
4. Станишић В. [Рец. на кн.] Никита Иљич Толстоj. Jезик словенске 
културе. «Просвета». Ниш, 1995 // Расковник. Београд, 1995. Jесен. Зи-
ма. Броj 81–82. С. 138–140. 
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5. Младеновић А. Академик Никита Иљич Толстој, 1923–1996 // Зборник 
Матице Српске за филологију и лингвистику. Нови Сад. 1996. 
Књ. XXXIX/2. С. 215–218. 
6. Radenković Lj. Contribution of Nikita Tolstoy to the study of old Slavic 
culture // Facta universitatis. Series Linguistics and Literature. Niš, 1996. 
Vol. 1. № 3. P. 137–139. 
7. Беновска-Събкова М. Никита Илич Толстой (1923–1996) // Българска 
етнология. София, 1997. Год. XXIII. Кн. 1–2. С. 199–200. 
8. Сећање на Никиту Иљича Толстоjа // Борба. [Београд] 23. jун 1997. С. 9. 
9. Kretschmer A. In memoriam N.I.Tolsoj (1923 — 1996) // Zeitschrift für 
Slawistik. 42. 1997. 3. S. 354–355. 
10. Стоjчевска-Антиќ В. Никита Илич Толстоj // Стоjчевска-Антиќ В. 
Контакти. Скопjе, 1998. С. 89–93. 
11. Bartmiński J. Lublin w Moskwie // Wiadomości uniwersyteckie. Lublin, 
1998. Rok 8. № 4/5 (51/52). S. 24. 
12. Илиева Л. Етнолингвистиката — поле между «друга лингвистика» и 
етнология // Български фолклор. София, 1998. Кн. 3. С. 79–83. 
13. Клiмчук Ф. М.I. Талстой — Палессе — Драгiчыншчына (да 75-
годдзя з дня нараджэння М. I. Талстога) // Драгiчынскi веснiк. № 35 
(7057). 6 мая 1998 г. С. 4. 
14. Клiмчук Ф.Д. Талстой i Палессе // Народная трыбуна. Брэст. 27 чэр-
веня 1998 г. № 26 (386). С. 4. 
15. Барысюк У. Талстой i Палессе // Народная трыбуна. Брэст. 30 мая 
1998 г. № 22 (382). С. 4. 
16. Mikhailov N. [Рец. на кн.] Слово и культура. Памяти Никиты Ильича 
Толстого. М., 1998. Т. I–II; Языки большие и малые. In memoriam Akad. 
Nikita I. Tolstoj [Slavica Tartuensia. IV]. Tartu, 1998 // Slavica Tergestina. 7. 
Trieste, 1999. P. 193–202. 
17. Popowska-Taborska H. Nikita Iljicz Tołstoj (15. IV. 1923 — 27. VI. 1996) // 
Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. Warszawa, 1998. T. 34. S. 13–16. 
18. Алексеев A. Никита Ильич Толстой (15 апреля 1923 — 27 июня 
1996) // Slovo. 47–49 (1997–1999). Zagreb, 1999. S. 285–290. 
19. Klimová D. [Rec.:] Nikita Iljič Tolstoj. Jazyk i narodnaja kul’tura. Nakl. 
Indrik, 1995. 512 s. // Český lid 86/1999. Č. 4. S. 374–375. 
20. Громова-Опульская Л. О Н.И. Толстом // Яснополянский сборник. 
1998. Тула, 1999. С. 370–371. 
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21. Плотникова А.А. Никита Ильич Толстой (1923–1996) // Отечествен-
ные лексикографы XVIII-XX века / Под ред. Г.А. Богатовой. М., 2000. 
С. 381–398. 
22. Bartmiński J. Pamięci Nikity Iljicza Tołstoja // Etnolingwistyka. 
Problemy języka i kultury / Red. J. Bartmiński. Lublin, 2000. T. 12. S. 7–8. 
23. Z myśli Nikity Iljicza Tołstoja // Ibidem. S. 9–10. 
24. Łesiów M. Wybór prac Profesora Nikity I. Tołstoja: N. I. Tołstoj, 
Izbrannye trudy, t. 1, Slavjanskaja leksikologija i semasiologija, Moskva 
1997, 520 s.; t. II, Slavjanskaja literaturno-jazykovaja situacija, Moskva 
1998, 542 s.; t. III, Očerki po slavjanskomu jazykoznaniju, Moskva 1999, 
462 s., v serii «Jazyk. Semiotika. Kul’tura», Izdatel’stvo Jazyki Russkoj 
Kul’tury // Ibidem. S. 297–299. 
25. Niebrzegowska S. Drugi tom słownika tradycyjnej kul’tury Słowian: 
Slavjanskie drevnosti. Etnolingvističeskij slovar’ pod obščej redakciej Nikity 
Iljiča Tołstogo, Moskva 1999, «Meždunarodnye otnošenija», 704 s. // 
Ibidem. S. 321–324. 
26. Mencej M. N.I. Tolstoj (ur.): Slavianskie drevnosti: etnolingvističeskij 
slovar’. 2. del. D–K. Moskva, 1999 // Etnolog. Let. 10(61). Ljubljana, 2000. 
S. 341–344. 
27. Н.И. Толстой // Юдакин А.П. Ведущие языковеды мира. Энциклопе-
дия. М., 2000. C. 715–716. 
28. Kucała M. Nikita Iljicz Tołstoj (15. IV. 1923 — 27.VI.1996) // Rocznik 
Polskiej Аkademii umiejętności. Rok 2000/2001. Kraków, 2002. S. 193–195. 
29. Дуличенко А.Д. Никита Ильич Толстой // Отечественные лингвисты. 
Ч. 3 (Т–Я). М., 2003 (Серия «Теория и история языкознания»). С. 5–38.  
30. Праблемы ўсходнеславянскай этналiнгвiстыкi. Матэрыялы Першай 
мiжнароднай навуковай канферэнцыi (Мiнск, 25–26 красавiка, 2003 го-
да). Памяцi этналiнгвiста-славiста акадэмiка Расiйскай, Македонскай i 
Аўстрыйскай акадэмiй навук Мiкiты Талстога да 80-годдзя з дня нарад-
жэння / Уклад. В. Лiцьвiнка. Мiнск, 2003. — 386 с.  
31. [Ад укладальнiка] // Там же. С. 3–4.  
32. Толстая С.М. Московская школа этнолингвистики: направления и 
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33. Мокиенко В. М. Н.И. Толстой и славянская историческая фразеоло-
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34. Чарота И. Н.И. Толстой и «русский Белград» (о среде рождения и 
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1. Морфонология в структуре славянских языков. М.: «Индрик», 1998. 
— 319 с.  
2. Полесский народный календарь. М.: «Индрик», 2005. — 600 с.  

[Рец.] Н.И. Коновалова. Вопросы ономастики. Екатеринбург, 2006. № 3. 
С. 125–129; B. Falińska.  // Ethnologia Europae centralis. 8. 2007. S. 145–148; 
F. Czyżewski. Poleski kalendarz ludowy czyli Wstęp do etnolingwistyki słowiań-
skiej // Etnolingwistyka. Lublin, 2007. T. 19. S. 291–295; М. Антропаў. // Бела-
руская лiнгвiстыка. Мiнск, 2007. Вып. 59. С. 128–132; Н.П. Антропов. Книга 
о народном календаре в Полесье // Живая старина. 2008. № 1(57). С. 61–62.  

3. [Раздел] Морфонологические чередования в субстантивных парадиг-
мах сербскохорватского литературного языка // Славянская морфоно-
логия. Субстантивное словоизменение. М., 1987. С. 169–201. 
4. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской пер-
спективе. М.: «Индрик», 2008. — 528 с. 
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1. К истории славянского именного типа с суффиксом *ti // Вопр. сла-
вянского языкознания. 1963. Вып. 7. С. 82–102. 
2. Опыт построения фонологической типологии близкородственных 
языков // Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. 
София, сентябрь 1963. Доклады сов. делегации. М., 1963. С. 423–476. 
Соавт. М.И. Лекомцева, Д.М. Сегал, Т.М. Судник. 
3. Диалектология и структурная типология // Исследования по структур-
ной типологии. М., 1963. С. 216–226. Соавт. Т.М. Судник. 
4. О применении некоторых новых методов в работах по общей и сла-
вянской диалектологии // Вопр. языкознания. 1963. № 4. С. 115–119. 
Соавт. Т.М. Судник. 
5. Об уровнях фонологического различения // Тезисы конф. по струк-
турной лингвистике, посвященной базисным проблемам фонологии. М., 
1963. С. 29–33. 
6. О фонологических проблемах типологии // Там же. С. 112–115. Соавт. 
М.И. Лекомцева, Д.М. Сегал, Т.М. Судник. 
7. [Рец.] Proceedings of the IV International congress of phonetic sciences. 
The Hague, 1962 // Вопр. языкознания. 1963. № 6. С. 144–148. Соавт. 
М.И. Лекомцева, И.И. Ревзин. 
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1964 
8. К характеристике южной части балтийско-славянского языкового 
союза (БСлЯзС) // Проблемы лингво- и этногеографии и ареальной диа-
лектологии. Тезисы докладов. М., 1964. С. 13–19. Соавт. Т.М. Судник, 
В.Н. Топоров. 
9. О фонологии рифмы // Программа и тезисы докладов в летней школе 
по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1964. С. 89–92. 
 
1965 
10. О фонологии рифмы // Труды по знаковым системам. Тарту, 1965. 
Вып. 2. С. 300–305. 
11. Один из типов безударного вокализма в окающих говорах // XII 
Респ. дiалектологiчна нарада. Тези доповiдей. Київ, 1965. С. 61–62. 
 
1966 
12. К типологической интерпретации польского ринезма // Лингвистиче-
ские исследования по общей и славянской типологии. М., 1966. С. 124–
140. 
 
1967 
13. К характеристике южной части балтийско-славянского языкового 
союза // Сов. славяноведение. 1967. № 2. С. 38–45. Соавт. Т.М. Судник, 
В.Н. Топоров. 
14. Нарушения звуковой системы речи при бульбарной дизартрии 
взрослых // Очерки по патологии речи и голоса. М., 1967. Вып. 3. 
С. 128–135. Соавт. Е.Н. Винарская. 
15. Новые издания // Вопр. языкознания. 1967. № 2. С. 150–152. 
 
1968 
16. Начальные и конечные сочетания согласных в славянских языках: 
Автореф. дисс. … канд. филол. наук. М., 1968. 
17. Сочетаемость согласных в связи с фонологической структурой слова 
в славянских языках // Сов. славяноведение. 1968. № 1. С. 41–54. 
18. Фонологическое расстояние и сочетаемость согласных в славянских 
языках // Вопр. языкознания. 1968. № 3. С. 66–81. 
19. Фонологический комментарий к полесским диалектам // Полесье. 
Лингвистика. Археология. Топонимика. М., 1968. С. 47–66. Соавт. 
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М.И. Лекомцева. 
1969 
20. Фонологическая система силезских диалектов // Исследования по 
польскому языку. М., 1969. С. 3–19. 
 
1970 
21. Проблема исходной формы и направления чередований в морфоно-
логии // Проблемы фонологии и морфонологии. Кузнецовские чтения. 
Тезисы. М., 1970. С. 16–19. 
22. [Рец.] H.J. Aronson. Bulgarian inflectional morphophonology. The 
Hague; Paris, 1968. // Вопр. языкознания. 1970. № 1. С. 149–155. 
 
1971 
23. О некоторых трудностях морфонологического описания // Вопр. 
языкознания. 1971. № 2. С. 37–43. 
24. Фонетические наблюдения над ономатопеическими образованиями с 
суф. *ot в верхнелужицком // Исследования по славянскому языкозна-
нию. Сб. в честь 60-летия проф. С.Б. Бернштейна. М., 1971. С. 272–280. 
25. Про принципи органiзацiї ненаголошеного вокалiзму в говорах з окан-
ням // Працi XII Респ. дiалектологiчної. наради. Київ, 1971. С. 103–107. 
26. [Рец.] В.С. Перебийнiс. Кiлькiснi та якiснi характеристики системи 
фонем сучасної української лiтературної мови. Київ, 1970 // Вопр. язы-
кознания. 1971. № 5. С. 134–139. 
 
1972 
27. Начальные и конечные сочетания согласных в сербскохорватском 
языке // Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972. С. 3–37. 
28. Фонологический облик конца слова в одном жемайтском диалекте // 
Балто-славянский сборник. М., 1972. С. 135–139. 
 
1973 
29. Современное состояние польской диалектологии (Краткий библио-
графический обзор) // Сов. славяноведение. 1973. № 4. С. 92–99. 
 
1974 
30. К характеристике консонантных сочетаний в славянских языках // 
Slavia. Praha, 1974. Roč. XLII. Č. 2. S. 113–133. 
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31. К семантике правой и левой стороны в связи с другими символиче-
скими элементами // Материалы всесоюзного симпозиума по вторичным 
моделирующим системам. 1 (5). Тарту, 1974. С. 42–45. Соавт. 
Н.И. Толстой. 
32. [Рец.] A. Zaręba. Atlas językowy Śląska. Warszawa; Kraków, 1969–
1973. T. I–III // Вопр. языкознания. 1974. № 4. С. 125–129. 
33. [Рец.] Indeks a tergo do Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszew-
skiego. Warszawa, 1973 // Сов. славяноведение. 1974. № 3. С. 112–114. 
 
1975 
34. Морфонологические корреляции согласных в русском языке // Вопр. 
языкознания. 1975. № 6. С. 99–108. 
 
1976 
35. Морфонологические типы субстантивных парадигм в польском язы-
ке // Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфологии со-
временных славянских и балканских языков. М., 1976. С. 85–113. 
36. К вопросу о белорусско-(полесско-)болгарских этнолингвистических 
соответствиях // Бюлетин за съпоставително изследване на български език 
с други езици. София, 1976. Год. 1, бр. 5. С. 79–88. Соавт. Н.И. Толстой. 
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37. К типологической характеристике категории палатальности в сла-
вянских языках // Сов. славяноведение. 1977. № 1. С. 83–88. 
38. Морфонологические типы глагольных парадигм в польском языке // 
III Респ. конф. «Типология славянских языков и взаимодействие славян-
ских литератур». Минск, 1977. С. 280–281. 
39. Памяти Татьяны Викторовны Назаровой // Slavia orientalis. 
Warszawa, 1977. R. XVIII. № 2. S. 269–273. Соавт. Н.И. Толстой. 
 
1978 
40. К реконструкции древнеславянской духовной культуры (лингво-
этнографический аспект) // Славянское языкознание. VIII Международ-
ный съезд славистов. Загреб; Любляна, сентябрь 1978. Доклады сов. 
делегации. М., 1978. С. 364–385. Соавт. Н.И. Толстой. 
41. Uz problem rekonstrukcije stare slovenske duhovne kulture (lingvističko-
etnografski aspekt) // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. 
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Zagreb, 1978. T. II. S. 894. Соавт. Н.И. Толстой. 
42. Заметки по славянскому язычеству. 2. Вызывание дождя в Полесье // 
Славянский и балканский фольклор. Генезиc. Архаика. Традиции. М., 
1978. С. 95–130. Соавт. Н.И. Толстой. 
43. Материалы к описанию полесского купальского обряда // Там же. 
С. 131–142. 
44. Ареальные аспекты изучения славянской духовной культуры // Аре-
альные исследования в языкознании и этнографии: Краткие сообщения. 
Л., 1978. С. 46–47. Соавт. Н.И. Толстой. 
45. Некоторые балтийско-славянские параллели из области архаической 
духовной культуры // Конф. «Этнолингвистические балто-славянские 
контакты в настоящем и прошлом». Предварительные материалы. М., 
1978. С. 134–135. Соавт. Н.И. Толстой. 
46. [Рец.] Т.М. Судник. Диалекты литовско-славянского пограничья. М., 
1975 // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследо-
вания. 1976. М., 1978. С. 297–303. 
 
1979 
47. Д. К. Зеленин — диалектолог // Проблемы славянской этнографии: К 
100-летию со дня рождения Д. К. Зеленина. Л., 1979. С. 70–83. Соавт. 
Н.И. Толстой. 
48. О целесообразности применения некоторых лингвистических поня-
тий к описанию славянской духовной культуры // Вторичные модели-
рующие системы. Тарту, 1979. С. 51–54. Соавт. Н.И. Толстой. 
49. О жанре «обмирания» (посещения того света) // Там же. С. 63–65. 
Соавт. Н.И. Толстой. 
50. К семантике и структуре сербских заклинаний градовой тучи // 
Balcano-balto-slavica. Симпозиум по структуре текста: Предварительные 
материалы и тезисы. М., 1979. С. 70–75. Соавт. Н.И. Толстой. 
51. Za semantiku leve i desne strane u njihovim odnosima sa drugim 
simboličkim elementima // Treći program. Beograd, 1979. Br. 42. № 3. S. 407–
409. Соавт. Н.И. Толстой. [Перевод на сербскохорв. работы № 31.] 
 
1980 
52. Купальские обряды и поверия // О проведении фольклорной практи-
ки на филологических факультетах педагогических институтов. Мето-
дические рекомендации для специальности № 2101 «Русский язык и 
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литература». М., 1980. С. 50–55. 
1981 
53. Заметки по славянскому язычеству. 1. Вызывание дождя у колодца // 
Русский фольклор. 1981. T. XXI. С. 87–98. Соавт. Н.И. Толстой. 
54. Заметки по славянскому язычеству. 5. Защита от града в Драгачеве и 
других сербских зонах // Славянский и балканский фольклор. Обряд. 
Текст. М., 1981. С. 44–120. Соавт. Н.И. Толстой. 
55. Морфонологические типы глагольных парадигм в польском литера-
турном языке // Славянское и балканское языкознание. Проблемы мор-
фонологии. М., 1981. С. 268–277. 
56. Условия чередования o–u в польском императиве // Studia z filologii 
polskiej i słowiańskiej. Warszawa, 1981. T. XVIII. S. 45–51. 
57. К характеристике ритуальных форм речи у славян // Структура тек-
ста–81. Тезисы симпозиума. М., 1981. С. 47–48. Соавт. А.В. Гура, 
О.А. Терновская. 
58. [Отв. ред.] Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфо-
нологии. М., 1981. — 339 c. Соред. Т.В. Попова. 
 
1982 
59. Заметки по славянскому язычеству. 3. Первый гром в Полесье. 4. 
Защита от града в Полесье // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982. 
С. 49–83. Соавт. Н.И. Толстой. 
60. Вариативность формальной структуры обряда (Купала и Марена) // 
Труды по знаковым системам. Тарту, 1982. Вып. 15. С. 72–89. 
61. Морфонология. Морфемика // Обзор работ по современному рус-
скому литературному языку за 1974–1977. Словообразование. М., 1982. 
С. 89–141. 
62. Об одном опыте ареального исследования полесской лексики // Об-
щеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1980. 
М., 1982. С. 350–360. 
63. Лексика и фразеология в программе Полесского этнолингвистиче-
ского атласа // Лексика української мови в її зв’язках з сусiднiми 
слов’янськими i неслов’янськими мовами. Тези доповiдей. Ужгород, 
1982. С. 113–114. 
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64. Принципы, задачи и возможности составления этнолингвистическо-



 

 

26

26

го словаря славянских древностей // Славянское языкознание. 
IX Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. Доклады сов. 
делегации. М., 1983. С. 213–230. Соавт. Н.И. Толстой. 
65. Ethnolinguistic dictionary of Slavic antiquities. Principles, tasks, possibi-
lities // IX Международный съезд славистов: Резюме докладов и пись-
менных сообщений. М., 1983. Соавт. Н.И. Толстой. 
66. О задачах этнолингвистического изучения Полесья // Полесский эт-
нолингвистический сборник. Материалы и исследования. М., 1983. 
С. 3–21. Соавт. Н.И. Толстой. 
67. Программа полесского этнолингвистического атласа // Там же. 
С. 21–47. Соавт. А.В. Гура, О.А. Терновская. 
68. Народная культура Полесья (анкета-вопросник для этнолингвисти-
ческого атласа) // Там же. С. 47–49. Соавт. А.В. Гура, О.А. Терновская. 
69. Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу // Там же. 
С. 49–153. Соавт. А.В. Гура, О.А. Терновская. 
70. К ареальной характеристике полесского традиционного календаря // 
Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы 
конф. М., 1983. С. 81–82. 
71. К типологии вокалических систем полесских говоров // XV Респ. 
дiалектологiчна нарада. Структура i розвiток українських говорiв на 
сучасному етапi. Тези доповiдей. Житомир, 1983. С. 113–114. 
72. Программы педагогических институтов. Фольклорная практика. Для 
специальности № 2101 «Русский язык и литература». М., 1983. —
95 с. Совм. с др. 
73. [Ред.] Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тези-
сы конф. М., 1983. — 151 c. Соред. Л.Н. Виноградова, Н.И. Толстой (отв. 
ред.).  
74. [Ред.] Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и ис-
следования. — 287 с. Соред. А.В. Гура, О.А. Терновская, Н.И. Толстой 
(отв. ред.). М., 1983. 
 
1984 
75. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному сло-
варю. А–Г // Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокуль-
турном аспекте. М., 1984. С. 178–200. 
76. Славянские названия праздников как объект лексикологии и этимо-
логии // Международный симпозиум по проблемам этимологии, истори-
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ческой лексикологии и лексикографии. Тезисы докладов. М., 1984. 
С. 94–95. 
77. От редакции // Этнолингвистический словарь славянских древно-
стей. Проект словника. Предварительные материалы. М., 1984. С. 3–5. 
Соавт. Н.И. Толстой. 
78. Принципы составления этнолингвистического словаря славянских 
древностей // Там же. С. 6–22. Соавт. Н.И. Толстой. 
79. Источники, использованные при составлении словника // Там же. 
С. 22–29. 
80. Образцы частных словников. Календарь // Там же. С. 36–39. 
81. Словник // Там же. С. 40–70. Соавт. Н.И. Толстой, О.А. Терновская, 
А.В. Гура.  
82. Об одном типе конверсии в славянских языках (флективная дерива-
ция) // Сопоставительное изучение словообразования славянских язы-
ков. Тезисы международного симпозиума (декабрь 1984 г.). М., 1984. 
С. 126–129. 
83. Теоретические проблемы реконструкции древнейшей славянской 
духовной культуры. Ответы на вопросы // Сов. этнография. 1984. № 4. 
С. 74–79. Соавт. Н.И. Толстой. 
84. [Хроника] Обсуждаются проблемы восточнославянского этногене-
за // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1984. № 1. С. 86–89. 
85. [Ред.] Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект 
словника. Предварительные материалы. М., 1984. — 170 с. Соред. 
А.В. Гура, О.А. Терновская, Н.И. Толстой (отв. ред.). 
 
1985 
86. Союз (частица) ДА в полесских говорах (к проблеме южнославян-
ско-восточнославянских параллелей) // Зборник Матице Српске за 
филологиjу и лингвистику. Нови Сад, 1985. Књ. 27/28. С. 781–788. 
87. Трагови старе српске и старе руске апокрифне традициjе у фолклору 
Полесjа // Научни састанак слависта у Вукове дане. Београд, 1985. 
Књ. 14. С. 237–247. 
88. О новых направлениях в белорусской диалектной лексикографии // 
Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 
1982. М., 1985. С. 292–315. 
89. Похороны как вторичная ритуальная форма // Балто-славянские эт-
нокультурные и археологические древности. Погребальный обряд. Те-
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зисы докладов. М., 1985. С. 79–81. 
90. Деды в полесском народном календаре // Там же. С. 81–83. 
91. Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу: ритуальные 
бесчинства молодежи // Региональные особенности восточнославянских 
языков, литератур, фольклора и методы их изучения. Тезисы докладов и 
сообщений. III республикан. конф. Гомель, 1985. Ч. II. С. 149–151. 
92. Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу: солнце иг-
рает // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Тезисы. 
Уфа, 1985. С. 164–165. 
93. Несколько славяно-кавказских параллелей в обрядах вызывания и 
остановки дождя // Русский язык как средство интернационального вос-
питания учащейся молодежи. Тезисы докладов Всесоюз. межвуз. науч.-
метод. конф. 15–17 октября 1985 г. Орджоникидзе, 1985. С. 69–71. 
94. Забелешке из словенског паганства. Заштита од града у Драгачеву и 
другим српским зонама // Повеља, нова сериjа. Краљево, 1985. Год. XV. 
Бр. 1. С. 6–17; Бр. 2–3. С. 3–12. Соавт. Н.И. Толстой. [Перевод на серб-
скохорв. работы № 54.] 
 
1986 
95. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному сло-
варю. Д–И // Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалек-
тологии. М., 1986. С. 98–131. 
96. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному сло-
варю. К–П // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура 
Полесья на общеславянском фоне. М., 1986. С. 178–242. 
97. Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу. Опыт карто-
графирования. Предисловие // Там же. С. 3–8. Соавт. Н.И. Толстой. 
98. Солнце играет // Там же. С. 8–11. 
99. Ритуальные бесчинства молодежи // Там же. С. 12–14. 
100. Пахание реки, дороги // Там же. С. 18–22. 
101. Лягушка, уж и другие животные в обрядах вызывания и остановки 
дождя // Там же. С. 22–27. 
102. Сретенская и четверговая свечи // Там же. С. 27–30. 
103. [Рец.] Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Wrocław, 
1980. T. 1 // Балто-славянские исследования. 1984. М., 1986. С. 263–266. 
Соавт. Т.М. Судник. 
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104. [Ред.] Славянский и балканский фольклор. Духовная культура По-
лесья на общеславянском фоне. М., 1986. — 287 с. Соред. А.В. Гура, 
О.А. Терновская, Н.И. Толстой (отв. ред.). 
1987 
105. Об одном типе конверсии в славянских языках // Сопоставительное 
изучение словообразования славянских языков. М., 1987. С. 198–205. 
106. К соотношению христианского и народного календаря у славян: 
счет и оценка дней недели // Языки культуры и проблемы переводимо-
сти. М., 1987. С. 154–168. 
107. Комментарий // Н. С. Трубецкой. Избранные труды по филологии. 
М., 1987. С. 421–425. 
 
1988 
108. Народная этимология и структура славянского ритуального тек-
ста // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Со-
фия, сентябрь 1988. Доклады сов. делегации. М., 1988. С. 250–264. Со-
авт. Н.И. Толстой. 
109. Зеркало в славянских народных обрядах и верованиях // Семиотика 
культуры. Тезисы Всесоюзной школы-семинара. Архангельск, 1988. С. 22–
24. 
110. О семантическом единстве обряда // Фольклор: Проблемы сохране-
ния, изучения, пропаганды. Всесоюзная научно-практическая конф. Те-
зисы докладов. М., 1988. Ч. 1. С. 146–148. 
111. К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора // 
Там же. С. 171–173. 
112. Структура и семантика ритуальных приглашений на рождествен-
ский ужин // Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фолькло-
ра. Тезисы и предварительные материалы к симпозиуму. М., 1988. Ч. 1. 
С. 95–100. Соавт. Л.Н. Виноградова. 
113. О међусобном односу хришћанског и народног календара код Сло-
вена: рачунање и вредновање дана недеље // Повеља, нова сериjа. 
Краљево, 1988. Год. XVIII, бр. 1–2. С. 119–132. [Перевод на сербско-
хорв. работы № 106.] 
114. Программы педагогических институтов. Фольклорная практика. 
Для специальности № 2101 «Русский язык и литература». М., 1988. —
111 с. Совм. с др. 
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1989 
115. Языковая ситуация в Польше в XII–XIV вв. // Развитие этнического 
самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 
1989. С. 280–296. 
116. Терминология обрядов и верований как источник реконструкции 
древней духовной культуры // Славянский и балканский фольклор. Ре-
конструкция древней славянской духовной культуры: Источники и ме-
тоды. М., 1989. С. 215–229. 
117. Устный текст в языке и культуре // Tekst ustny — texte oral. Struktura 
i pragmatyka — problemy systematyki — ustność w literaturze / Pod red. 
M. Abramowicza i J. Bartmińskiego. Wrocław, 1989. S. 9–14. 
118. Персонажи низшей мифологии в архаической картине мира // Сов. 
славяноведение. 1989. № 4. С. 73–75. Соавт. Л.Н. Виноградова. 
119. Материалы к сравнительной характеристике мифологических пер-
сонажей // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению 
стран Юго-восточной Европы. Проблемы культуры. София, 30.VIII.89–
6.IX.89. М., 1989. С. 86–114. Соавт. Л.Н. Виноградова. 
120. Схема описания мифологических персонажей // Там же. С. 80–85. 
Соавт. Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, О.А. Терновская, Г.И. Кабакова и др. 
121. Мифологические персонажи южных славян в балканской и славян-
ской перспективе // Sixième Congrès International d’Études du Sud-Est 
Européen. Resumés des Communications. Sofia, 1989. P. 90–91. Соавт. 
Л.Н. Виноградова, А.В. Гура, О.А. Терновская, Г.И. Кабакова. 
122. Библиографический указатель по общему и славянскому языкозна-
нию. Владимир Николаевич Топоров. Самарканд: СамГУ, 1989. — 
126 с. Соавт. Т.М. Судник, А. М. Бушуй. 
123. [Ред.] Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней 
славянской духовной культуры: Источники и методы. М., 1989. — 272 с. 
Соред. Л.Н. Виноградова, Н.И. Толстой (отв. ред.). 
124. [Ред.] Материалы к VI Международному конгрессу по изучению 
стран Юго-Восточной Европы. София, 30.VIII–6.IX.1989. Проблемы 
культуры. — 164 с. Соред. Л.Н. Виноградова, Н. В. Злыднева. М., 1989. 
 
1990 
125. Мотив уничтожения и проводов нечистой силы в восточно-
славянском купальском обряде // Исследования в области балто-славян-
ской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990. С. 99–118. Со-
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авт. Л.Н. Виноградова. 
126. Общие элементы в ритуальном оформлении родов и кончины (на 
материале балкано-славянских традиций) // Балканские чтения–1. Сим-
позиум по структуре текста. М., 1990. С. 99–101. 
127. К сравнительному изучению мифологических персонажей: вешти-
ца и ведьма // Там же. С. 112–116. Соавт. Л.Н. Виноградова. 
128. Нечистая сила // Мифологический словарь. М., 1990. С. 388–389. 
[2-е изд. М., 1991. С. 396–397.] 
129. Ночницы // Там же. С. 396. [2-е изд. М., 1991. С. 404.] 
130. Планетники // Мифологический словарь. М., 1990. С. 435–436. [2-е 
изд. М., 1991. С. 443.] 
131. The worshipping of Saints and its transformation in Slavic folk culture // 
Traditional folk belief today. Conference dedicated to the 90th anniversary of 
L. Loorits. Tartu, 1990. P. 157–159. 
 
1991 
132. О понятии «морфонологическая позиция» // Studia slavica: К 80-ле-
тию С.Б. Бернштейна. М., 1991. С. 161–171. 
133. К проблеме комплексного изучения фольклора // Фольклор. Песен-
ное наследие. М., 1991. С. 31–33. 
134. Аксиология времени в славянской народной культуре // История и 
культура. Тезисы. М., 1991. С. 62–66. 
 
1992 
135. Жизни магический круг // Сборник статей к 70-летию проф. 
Ю.М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 130–141. Соавт. Н.И. Толстой. 
136. «Wielkanocne schaby». Этнографический комментарий к четверо-
стишию Вацлава Потоцкого // Studia polonica. К 60-летию В.А. Хорева. 
М., 1992. С. 30–42. 
137. К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора // 
Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения–1. М., 1992. С. 33–45. 
138. Tekst ustny w języku i kulturze // Etnolingwistyka / Pod red. J. Bartmiń-
skiego. Lublin, 1992. T. 5. S. 27–30. [Перевод на польский работы № 117]. 
139. Этнолингвистическое картографирование в зоне украинско-бело-
русского пограничья // Dzieje Lubelszczyzny. T. VI. Między Wschodem a 
Zachodem. Cz. IV. Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim / Pod. 
red. J. Bartmińskiego i M. Łesiowa. Lublin, 1992. S. 75–81. 
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140. Магия против смерти // Балканские чтения–2. Симпозиум по струк-
туре текста. Тезисы и материалы. М., 1992. С. 52–58. 
141. К типологии морфонологических моделей: deverbativa на -enьje // 
Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских 
языков. Тезисы докладов и сообщений межреспубликан. конф., октябрь 
1992. М., 1992. С. 46–47. 
 
1993 
142. Славянская морфонология: основные понятия, аспекты и методы: 
Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. М., 1993. 
143. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. *vesel-) // 
Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Брати-
слава, сентябрь 1993. Доклады рос. делегации. М., 1993. С. 162–186. 
Соавт. Н.И. Толстой. 
144. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. *vesel-) // XI 
medzinárodný zjazd slavistоv. Zborník resumé. Bratislava, 1993. S. 101–102. 
Соавт. Н.И. Толстой. 
145. Ритуальные приглашения мифологических персонажей на рожде-
ственский ужин: структура текста // Славянское и балканское языкозна-
ние. Структура малых фольклорных текстов. М., 1993. С. 60–82. Соавт. 
Л.Н. Виноградова. 
146. Символический язык вещей: веник (метла) в славянских обрядах и 
верованиях // Символический язык традиционной культуры. Балканские 
чтения–2. М., 1993. С. 3–36. Соавт. Л.Н. Виноградова. 
147. Вокализм полесских говоров в общеславянской перспективе // 
Rozprawy Slawistyczne. 6. Lublin: UMCS, 1993. S. 303–310. 
148. Диалекты польско-восточнославянского пограничья: новые подхо-
ды и результаты // Общеславянский лингвистический атлаc. Материалы 
и исследования. 1988–1990. М., 1993. С. 184–193. 
149. Ojczyzna w ludowej tradycji slowiańskiej // Pojęcie ojczyzny we współ-
czesnych językach europejskich / Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1993. 
S. 17–22. 
150. Этнолингвистика в Люблине // Славяноведение. 1993. № 3. С. 47–59. 
151. Культурная семантика и этимология (из опыта работы над этнолин-
гвистическим словарем «Славянские древности») // Принципы состав-
ления этимологических и исторических словарей языков разных семей. 
Тезисы докладов конф. М., 1993. С. 49–52. 
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152. Из словаря «Славянские древности»: [Предисловие] // Славянове-
дение. 1993. № 6. С. 3–4. 
153. Христианское и языческое в славянском народном календаре (к 
проблеме двоеверия) // Истоки русской культуры (Археология и лингви-
стика). Тезисы докладов. М., 1993. С. 66–68. 
154. Демонология // Восточнославянский фольклор. Словарь научной и 
народной терминологии. Минск, 1993. С. 56–58. 
155. [Отв. ред.] Символический язык традиционной культуры. М., 
1993. — 155 с. Соред. И.А. Седакова. 
156. [Отв. ред.] Славянское и балканское языкознание. Структура малых 
фольклорных текстов. М., 1993. — 255 с. Соред. Т.В. Цивьян. 
 
1994 
157. К сопоставительному изучению славянских языков на уровне мор-
фонологии: глагольные основы в польском и русском языках // Теорети-
ческие и методологические проблемы сопоставительного изучения сла-
вянских языков. М., 1994. С. 232–240. 
158. Зеркало в традиционных славянских верованиях и обрядах // Сла-
вянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал. М., 1994. 
С. 111–129. 
159. К проблеме идентификации и сравнения персонажей славянской 
мифологии // Там же. С. 16–44. Соавт. Л.Н. Виноградова. 
160. О вторичной функции обрядового символа (на материале славян-
ской народной традиции) // Историко-этнографические исследования по 
фольклору. Сб. статей памяти С. А. Токарева. М., 1994. С. 238–255. Со-
авт. Н.И. Толстой. 
161. «Глаголы судьбы» и их корреляты в языке культуры // Понятие 
судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 143–147. 
162. Вербальные ритуалы в славянской народной культуре // Логический 
анализ языка. Язык речевых действий. М., 1994. С. 172–177. 
163. К понятию функции в языке культуры // Славяноведение. 1994. 
№ 5. С. 91–97. 
164. Обычаи Андреева дня у славян // Живая старина. 1994. № 3. С. 26–
27. Соавт. Л.Н. Виноградова. 
165. Из словаря «Славянские древности»: Символический язык вещей в 
традиционной народной культуре. [Предисловие] // Славяноведение. 
1994. № 2. С. 3–5. Соавт. Л.Н. Виноградова. 
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166. Из словаря «Славянские древности»: Грабли // Там же. С. 23–24. 
167. Из словаря «Славянские древности»: Гребень // Там же. С. 24–27. 
168. Из словаря «Славянские древности»: Венок // Там же. С. 29–32. 
Соавт. Л.Н. Виноградова. 
169. Из словаря «Славянские древности»: [Предисловие] // Славянове-
дение. 1994. № 3. С. 3–5. 
170. Из словаря «Славянские древности»: Афанасий // Там же. С. 5–7. 
Соавт. И.А. Седакова. 
171. Из словаря «Славянские древности»: Видов день // Там же. С. 18–20. 
172. Из словаря «Славянские древности»: Введение // Там же. С. 21–22. 
173. Из словаря «Славянские древности»: Андреев день // Там же. 
С. 22–26. Соавт. Л.Н. Виноградова. 
174. Из словаря «Славянские древности»: Вторник // Там же. С. 30–33. 
175. Из словаря «Славянские древности»: [Предисловие] // Славянове-
дение. 1994. № 5. С. 45. 
176. К характеристике акционального кода традиционной культуры // 
Балканские чтения–3. Лингво-этнокультурная история Балкан и Восточ-
ной Европы. Тезисы и материалы симпозиума. М., 1994. С. 68–71. 
177. Сексуальные коннотации глаголов движения в славянских языках // 
Там же. С. 72–73. 
178. Между двумя мирами: магические способы распознавания ведьмы // 
Миф и культура: человек — не человек. Тезисы конф. М., 1994. С. 9–13. 
179. Культурное самосознание в истории и современности // Граница. Куль-
турные связи России, Украины, Белоруссии и Польши. М., 1994. С. 20–27. 
180. Этнолингвистические экспедиции в украинские Карпаты // Славя-
новедение. 1994. № 3. С. 62–83. Соавт. С. П. Бушкевич и С. Л. Николаев. 
181. Новая и новейшая мифология славян: «клубок» восемнадцатый // 
Живая старина. 1994. № 3. С. 60. 
182. [Ред.] Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Риту-
ал. М., 1994. — 270 с. Соред. Т.А. Агапкина, Л.Н. Виноградова, 
Н.И. Толстой (отв. ред.). 
 
1995 
183. Сакральное и магическое в народном культе святых // Folklor–
Sacrum–Religia / Pod red. J. Bartmińskiego i M. Jasińskiej-Wojtkowskiej. Lub-
lin, 1995. S. 38–46. 
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184. Магия обмана и чуда в народной культуре // Логический анализ 
языка. Истина и истинность в культуре и языке. М., 1995. С. 109–115. 
185. Ритуальные приглашения мифологических персонажей на рожде-
ственский ужин: формула и обряд // Малые формы фольклора. Сб. ста-
тей памяти Г. Л. Пермякова. М., 1995. С. 166–197. Соавт. Л.Н. Вино-
градова. 
186. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному 
словарю. Р–Я // Славянский и балканский фольклор. Этнолингвисти-
ческое изучение Полесья. М., 1995. С. 251–317. 
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