
1 

 

Институт славяноведения РАН 

 

Отдел этнолингвистики и фольклора 

 

 

 

 

 

Славянская этнолингвистика 
 

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

Коллективные труды  ......................................................................  3 

 

Никита Ильич Толстой (дополнения)  ............................................ 7 

Светлана Михайловна Толстая  ...................................................... 11 

Татьяна Алексеевна Агапкина  ....................................................... 38 

Ольга Владиславовна Белова  ........................................................ 49 

Марина Михайловна Валенцова  ................................................... 70 

Людмила Николаевна Виноградова ............................................... 78 

Александр Викторович Гура  ......................................................... 93 

Галина Ильинична Кабакова  ......................................................... 103 

Владимир Яковлевич Петрухин (избранное)  ................................ 111 

Анна Аркадьевна Плотникова  ....................................................... 131 

Ирина Александровна Седакова  .................................................... 145 

Ольга Алексеевна Терновская (избранное)  ................................... 160 

Ольга Владимировна Трефилова  ................................................... 162 

Елена Семёновна Узенёва .............................................................. 166 

Валерия Васильевна Усачёва  ......................................................... 178 

Оксана Владимировна Чёха ........................................................... 185 

Александра Игоревна Чиварзина  .................................................. 188 

Мария Владимировна Ясинская  .................................................... 190 

 



3 

 

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. Некоторые итоги работы по описанию и реконструкции 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.]; J. Batrmiński. Pierwzy tom rosyjskiego słownika tradycyjnej kultury Słowian // Etnolingwistyka. Problemy jezyka 

i kultury. Lublin, 1996. T. 8. S. 291–293; B. Putilov // Demos. Berlin, 1996. № 2. S. 86–87; Е. Бартминьский. О слова-

ре «Славянские древности» // Живая старина. 1997. № 2 (14). С. 61–62; А.В. Юдин. // Вопр. 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 Con-

gress of Slavists. Cracow, aug. — sept. 1998]. P. 193–199; А.В. Юдин. Новые книги по славянской этнолингвисти-

ке // Slavica Gandensia. 26. 1999. P. 55–67. 

Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Международные 

отношения», 1999. Т. 2. Д — К (Крошки). — 697 с. 

[Рец.] S. Niebrzegowska. Drugi tom słownika tradycyjnej kultury Słowian: Slavjanskie drevnosti. Etnolingvističeskij 

slovar’ pod obščej redakciej N.I. Tolstogo, Moskva 1999, «Meždunarodnye otnošenija», 704 s. // Etnolingwistyka. Prob-

lemy języka i kultury / Red. J. Bartmiński. Lublin, 2000. S. 321–324; M. Mencej. N.I. Tolstoj (ur.): Slavianskie drevnosti: 

etnolingvističeskij slovar’. 2. del. D–K. Moskva, 1999 // Etnolog. Let. 10(61). Ljubljana, 2000. S. 341–344; Р. Попов. 

Авторитетно славистично изследване. Славянские древности. 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. К (Круг) — П (Перепелка). — 704 с. 

[Рец.] Е.Л. Березович. От «круга» до «перепелки»: третий том словаря «Славянские древности» // Живая старина. 

2005. № 3. С. 49–50; I. Dulewiczowa, Z. Rudnik-Karwatowa // Studia z Filologii Poskiej i Słowiańskiej. T. 40. 2005. S. 

509–515. 

Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Международные 

отношения», 2009. Т. 4. П (Переправа через воду) — С (Сирота). — 656 с. 

[Рец.] SNB // Etnolingwistyka. 22. Lublin, 2012. S. 275–276. 

Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Международные 

отношения», 2012. Т. 5. С (Сказка) — Я (Ящерица). — 736 с. 

[Рец.] K. Žeňuchová. Славянские древности. 1–5. Этнолингвистический словарь. Под общей ред. акад. Н.И. Тол-

стого. Москва: Международные отношения. 1995; 1999; 2004; 2009; 2012 // Slavica Slovaca. Roč. 48. Bratislava, 

2013. № 1. S. 84–85; M. Mencej // Studia mytologica slavica. 2013. T. XVI. S. 288–289. 
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Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Научные редакторы 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 реконструкции 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. Толстоj, Љубинко Раденковић. Београд, 

2001. — 736 с. 

[Рец.] M. Mencej. // Traditiones. Ljubljana, 2004. T. 33/2. S. 243–244; Н. Михайлов. // Studia mythologica slavica. 

Ljubljana, 2004. S. 185–188; А. Лулева. // 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 до-

полненное. М.: «Международные отношения», 2002. — 512 с. 

То же. Изд. 3-е. М.: «Международные отношения», 2011. 
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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. Традиции / 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 общность и типологические параллели / 

Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 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.  

[Рец.] Z. Mihail // Revista de etnografie şi folclor, 33. 1988. № 4. P. 369–371; Z. Mihail // Revue des études sud-est eu-

ropéennes. 1991. № 1–2. P. 138–141. 

[Вып. 6.] Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: Ис-

точники и методы / Отв. ред. 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 изучение Полесья / Отв. ред. Н.И. Тол-

стой. М.: «Индрик», 1995. — 400 с.  

[Вып. 9.] Славянский и балканский фольклор. Народная демонология / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Ин-

дрик», 2000. — 400 с.  

[Вып. 10.] Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: 

«Индрик», 2006. — 560 с.  

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

[Вып. 11.] Славянский и балканский фольклор. [Вып. 11.] Виноградье. К юбилею Людмилы Николаевны Ви-

ноградовой / Отв. ред. А.В. Гура. М.: «Индрик», 2011. — 376 с. 

 

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. (Библиотека Института славяноведения РАН; 5). 

Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян / Отв. ред. С.М. Тол-

стая. М.: «Индрик», 1999. — 336 с. (Библиотека Института славяноведения РАН; 11). 

Признаковое пространство культуры / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Индрик», 2002. — 432 с. (Библиотека 

Института славяноведения РАН; 15). 

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

Категория родства в языке и культуре / Редколлегия: С.М. Толстая (отв. ред.), Т.А. Агапкина, Е.С. Узенёва. 

М.: «Индрик», 2009. — 310 с. (Библиотека Института славяноведения РАН; 16). 

[Рец.] N. Papuchev. Kategoria pokrewieństwa w perspektywie etnolingwistycznej // Etnolingwistyka. 23. Lublin, 2011. 

S. 252–255. 

Пространство и время в языке и культуре / Редколлегия: С.М. Толстая (отв. ред.), Т.А. Агапкина. М.: «Ин-

дрик», 2011. — 368 с. (Библиотека Института славяноведения РАН; 17). 

[Рец.] J. Mleczko. Przestrzeń i czas w języku i kulturze // Etnolingwistyka. 24. Lublin, 2012. S. 213–215. 

Категория оценки и система ценностей в языке и культуре / Редколлегия: С.М. Толстая (отв. ред.), О.В. Бе-

лова, А.В. Гура. М.: «Индрик», 2015. — 432 с. (Библиотека Института славяноведения РАН; 18). 

Антропоцентризм в языке и культуре / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Индрик», 2017. — 264 с. (Библиотека 

Института славяноведения РАН; 19). 

Образ человека в языке и культуре / Редкол.: С.М. Толстая (отв. ред.), А.В. Гура, О.В. Трефилова, М.В. 

Ясинская]. М.: «Индрик», 2018. — 328 с. (Б-ка Института славяноведения; 20). 

Славянские архаические ареалы в пространстве Европы. Колл. монография / Редкол.: С.М. Толстая (отв. 

ред.), А.В. Гура, А.А. Плотникова, М.В. Ясинская. М.: «Индрик», 2019. — 424 с., ил. (Библиотека Института 

славяноведения РАН; 21). 

 

Карпато-балканский диалектный ландшафт 

Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. Памяти Галины Петровны Клепиковой / Отв. 

ред. А.А. Плотникова. М., 2008. — 480 с. 



5 

 

Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура / Отв. ред. А.А. Плотникова. 2009–2011. М., 

2012. Вып. 2. — 456 с. 

Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. 2012–2014. Вып. 3 / Редколлегия: А.А. Плот-

никова (отв. ред.), М.Н. Толстая, О.В. Трефилова. М., 2014. — 348 с. 

 

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 лексикологии и семантики. Слово в контексте 

культуры / Ред. выпуска Г.К. Венедиктов. 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 / Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 

1983. — 287 с. 

Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. 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. Злыдне-

ва, 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. 

[Рец.] N. Mikhailov. // Slavica Tergestina. 7. Trieste, 1999. P. 193–199. 

Славянские этюды. Сб. к юбилею С.М. Толстой / Отв. ред. Е.Е. Левкиевская. М.: «Индрик», 1999. — 592 с. 

«А.Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу». Справочно-библиографические материалы / 

Редколл.: Т.А. Агапкина, В.Я. Петрухин, 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. 

Исследования по славянской диалектологии. Вып. 12. Ареальные аспекты изучения славянской лексики / 

Соред. Г.П. Клепикова, А.А. Плотникова. М., 2006. 

Ethnolinguistica Slavica. К 90-летию академика Никиты Ильича Толстого / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Ин-

дрик», 2013. — 520 с. 

[Рец.] J. Villnow Komarková // Slavia. 2014. Roč. 83. Seš. 2. S. 223–226. 

Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. К юбилею Светланы Михайловны Толстой / Ред. А.В. Гура, О.В. 

Белова, Е.Л. Березович. М.: «Индрик», 2013. — 312 с. 

Sacrum et Profanum. Языковые, литературные и этнические взаимосвязи христианской культуры / Отв. ред. 

М.М. Валенцова, Е.С. Узенева; Редколлегия: П. Женюх, З. Профантова, Ф.Б. Успенский. М.: ИСл РАН, 

2012. — 344 с. 

Славяне-мусульмане на Балканах: язык, культура, идентичность / Редколлегия: М.Ю. Мартынова, А.А. 

Плотникова, Е.С. Узенёва (отв. ред.). М.: ИСл РАН, 2014. — 312 с.  
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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 сербский работы № 31.] 

 

1980 

52. Купальские обряды и поверия // О проведении фольклорной практики на филологических факультетах 

педагогических институтов. Методические рекомендации для специальности № 2101 «Русский язык и лите-

ратура». 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 // Славян-

ский и балканский фольклор. Обряд. Текст. М., 1981. С. 44–120. Соавт. Н.И. Толстой. 

55. Морфонологические типы глагольных парадигм в польском литературном языке // Славянское и балкан-

ское языкознание. Проблемы морфонологии. 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 текста–81. Тезисы симпозиума. М., 1981. 

С. 47–48. Соавт. А.В. Гура, О.А. Терновская. 

58. [Отв. ред.] Славянское и балканское языкознание. Проблемы морфонологии. 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 русскому литературному языку за 1974–

1977. Словообразование. М., 1982. С. 89–141. 

62. Об одном опыте ареального исследования полесской лексики // Общеславянский лингвистический ат-

лас. Материалы и исследования. 1980. М., 1982. С. 350–360. 

63. Лексика и фразеология в программе Полесского этнолингвистического атласа // Лексика української мови 

в її зв’язках з сусiднiми слов’янськими i неслов’янськими мовами. Тези доповiдей. Ужгород, 1982. С. 113–

114. 

 

1983 

64. Принципы, задачи и возможности составления этнолингвистического словаря славянских древностей // 
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Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. Доклады сов. делега-

ции. М., 1983. С. 213–230. Соавт. Н.И. Толстой. 

65. Ethnolinguistic dictionary of Slavic antiquities. Principles, tasks, possibilities // IX Международный съезд сла-

вистов: Резюме докладов и письменных сообщений. М., 1983. Соавт. Н.И. Толстой. 

66. О задачах этнолингвистического изучения Полесья // Полесский этнолингвистический сборник. Матери-

алы 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 этнолингвистического 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. Предва-

рительные 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 тезисы конф. М., 1983. — 151 c. Соред. 

Л.Н. Виноградова, Н.И. Толстой (отв. ред.).  

74. [Ред.] Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. — 287 с. Соред. А.В. Гура, 

О.А. Терновская, Н.И. Толстой (отв. ред.). М., 1983. 

 

1984 

75. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному словарю. А–Г // Славянское и балканское 

языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 178–200. 

76. Славянские названия праздников как объект лексикологии и этимологии // Международный симпозиум 

по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. Тезисы докладов. М., 1984. С. 94–

95. 

77. От редакции // Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предваритель-

ные 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 деривация) // Сопоставительное изучение 

словообразования славянских языков. Тезисы международного симпозиума (декабрь 1984 г.). М., 1984. 

С. 126–129. 

83. Теоретические проблемы реконструкции древнейшей славянской духовной культуры. Ответы на вопро-

сы // Сов. этнография. 1984. № 4. С. 74–79. Соавт. Н.И. Толстой. 

84. [Хроника] Обсуждаются проблемы восточнославянского этногенеза // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Фи-

лология. 1984. № 1. С. 86–89. 

85. [Ред.] Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные мате-

риалы. 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 южнославянско-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. 
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89. Похороны как вторичная ритуальная форма // Балто-славянские этнокультурные и археологические древ-

ности. Погребальный обряд. Тезисы 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 // Региональ-

ные 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 играет // Ареальные исследования в язы-

кознании и этнографии. Тезисы. Уфа, 1985. С. 164–165. 

93. Несколько славяно-кавказских параллелей в обрядах вызывания и остановки дождя // Русский язык как 

средство интернационального воспитания 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-

ский работы № 54.] 

 

1986 

95. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному словарю. Д–И // Славянское и балкан-

ское языкознание. Проблемы диалектологии. М., 1986. С. 98–131. 

96. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному словарю. К–П // Славянский и балкан-

ский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986. С. 178–242. 

97. Материалы к полесскому этнолингвистическому атласу. Опыт картографирования. 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 иссле-

дования. 1984. М., 1986. С. 263–266. Соавт. Т.М. Судник. 

104. [Ред.] Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья 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 славян-

ских языков. М., 1987. С. 198–205. 

106. К соотношению христианского и народного календаря у славян: счет и оценка дней недели // Языки 

культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 154–168. 

107. Комментарий // Трубецкой Н.С. Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 421–425. 

 

1988 

108. Народная этимология и структура славянского ритуального текста // Славянское языкознание. 

X Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988. Доклады сов. делегации. М., 1988. С. 250–264. 

Соавт. Н.И. Толстой. 

109. Зеркало в славянских народных обрядах и верованиях // Семиотика культуры. Тезисы Всесоюзной шко-

лы-семинара. Архангельск, 1988. С. 22–24. 

110. О семантическом единстве обряда // Фольклор: Проблемы сохранения, изучения, пропаганды. Всесоюз-

ная научно-практическая конф. Тезисы 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 рождественский ужин // Этнолингвистика текста. 

Семиотика малых форм фольклора. 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 Словена: рачунање и вредновање дана не-

деље // Повеља, нова сериjа. Краљево, 1988. Год. XVIII, бр. 1–2. С. 119–132. [Перевод на серб. работы № 106.] 
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114. Программы педагогических институтов. Фольклорная практика. Для специальности № 2101 «Русский 

язык и литература». М., 1988. —111 с. Совм. с др. 

 

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 // Славян-

ский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: Источники и методы. 

М., 1989. С. 215–229. 

117. Устный текст в языке и культуре // Tekst ustny — texte oral. Struktura i pragmatyka — problemy sys-

tematyki — 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 персонажей // 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 славянской 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 языкознанию. 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: Ис-

точники 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 восточнославянском купальском обряде // Исследова-

ния в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990. С. 99–118. Соавт. 

Л.Н. Виноградова. 

126. Общие элементы в ритуальном оформлении родов и кончины (на материале балкано-славянских тради-

ций) // Балканские чтения 1. Симпозиум по структуре текста. М., 1990. С. 99–101. 

127. К сравнительному изучению мифологических персонажей: вештица и ведьма // Там же. С. 112–116. Со-

авт. 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 // Там же. 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. Confer-

ence dedicated to the 90th anniversary of L. Loorits. Tartu, 1990. P. 157–159. 

 

1991 

132. О понятии «морфонологическая позиция» // Studia slavica: К 80-летию С.Б. Бернштейна. М., 1991. 

С. 161–171. 

133. К проблеме комплексного изучения фольклора // Фольклор. Песенное 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 четверостишию Вацлава Потоцкого // Studia 

polonica. К 60-летию В.А. Хорева. М., 1992. С. 30–42. 
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137. К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора // Образ мира в слове и ритуале. Бал-

канские чтения 1. М., 1992. С. 33–45. 

138. Tekst ustny w języku i kulturze // Etnolingwistyka / Pod red. J. Bartmińskiego. Lublin, 1992. T. 5. S. 27–30. 

[Перевод на польский работы № 117]. 

139. Этнолингвистическое картографирование в зоне украинско-белорусского 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. 

140. Магия против смерти // Балканские чтения 2. Симпозиум по структуре 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 
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дакладаў i паведамленняў. Мiнск, 1990. С. 78–80. 

39. Закарпатские корреспонденты Я. Ф. Головацкого: к вопросу духовного возрождения украинцев Закарпа-

тья // Iнтелiгенцiя Закарпаття XIX ст. i розвiток гуманiтарних наук в контекстi мiжслов’янських 

взаємозв’язкiв. Ужгород, 1990. С. 80–82. 

 

1991 

40. Этноботанический этюд: базилик Ocimum basilicum L. // Studia slavica / Языкознание. Литературоведе-

ние. История. История науки. К 80-летию С.Б. Бернштейна. М., 1991. С. 92–99. 

41. Владимир Гнатюк и национальное возрождение украинцев Закарпатья // Владимир Гнатюк. Тезисы науч. 

конф., посвященной 120-летию со дня рождения. Тернополь, 1991. 

 

1992 

42. Ю.И. Венелин и первые шаги славянской этнографии // Ю.I. Гуца-Венелiн i мiжслов’янський свiт. Ма-

терiали мiжнародної наукової конференцiї. Ужгород, 1992. С. 286–295. 

43. Вклад Людовита Штура в славянскую фольклористику // Людовит Штур и его время (к 175-летию со дня 

рождения). М., 1992. С. 83–99. 

44. Некоторые аспекты духовной культуры болгарского народа в эпистолярном наследии Кузмана Шапкаре-

ва // Болгарская культура в веках. М., 1992. С. 55–57. 

45. У истоков словацкой этнографии: просветители и народная культура // Духовное возрождение славян в 

контексте европейской и мировой культуры. Черновцы; Киев, 1992. С. 43–45. 

 

1993 

46. Словесные формулы в народной медицине славян // Славянское и балканское языкознание. М., 1993. 

С. 163–170. 

47. Из словаря «Славянские древности»: Береза // Славяноведение. 1993. № 6. С. 9–21. Соавт. 

Л.Н. Виноградова. 



181 

 

48. Магическое действие и слово в народной медицине // «Я блiзка стаю да народа…» Матэрыялы навуковых 

чытанняў прысвечаных Еўдакiму Раманаву. Гомель, 1993. С. 26–28. 

49. Фольклорные интересы Яна Коллара // Ян Коллар — поэт, патриот, гуманист. К 200-летию со дня рожде-

ния. М., 1993. С. 53–62. 

50. Роль лексикографических трудов эпохи национального возрождения в развитии славянских литератур-

ных языков // Историко-культурные и социолингвистические аспекты изучения славянских литературных 

языков эпохи национального возрождения (конец XVIII — вторая половина XIX в.). Тезисы докладов меж-

дународной конф. Ноябрь 1993. М., 1993. С. 75–78. 

 

1994 

51. Вокативные формулы народного врачевания славян // Славянский и балканский фольклор. Верования. 

Текст. Ритуал. М., 1994. С. 222–240. 

52. Из словаря «Славянские древности»: Венок жатвенный // Славяноведение. 1994. № 2. С. 35–37. 

53. Контакты человека с демонами болезней: способы защиты и избавления от них // Миф и культура: чело-

век — не-человек. Тезисы конф. М., 1994. С. 24–26. 

54. Духовная культура народов карпатского региона в трудах П.Г. Богатырева // Славяноведение. 1994. № 3. 

С. 84–91. 

55. Движение как компонент славянского народного врачевания // Балканские чтения 3. Лингвоэтнокультур-

ная история Балкан и Восточной Европы. Тезисы и материалы симпозиума. М., 1994. С. 84–87. 

56. Из опыта сопоставительного анализа терминологических систем в славянских языках // Теоретические и 

методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков. М., 1994. С. 56–70. 

57. Развитие словацкого литературного языка в историко-культурном аспекте // Традиция и новые тенденции 

в развитии славянских литературных языков. Проблемы динамики нормы. Тезисы докладов международной 

конф. 25–26 мая 1994. М., 1994. С. 44–47. 

58. [Рец.] Софронова Л.А. Польская романтическая драма. Мицкевич. Красиньский. Словацкий. М., 1992 // 

Славяноведение. 1994. № 1. С. 112–114. Соавт. Н.А. Богомолова. 

 

1995 

59–65. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М.: «Эллис-Лак», 1995. — 416 с. 

Берёза (с. 44–47, соавт. Л.Н. Виноградова); Болезнь (с. 60–61, соавт. Т.А. Агапкина); Бузина (с. 66–68, соавт. 

Т.А. Агапкина); Верба (с. 81–83, соавт. Н.И. Толстой); Водяной (с. 98–99); Волосы (с. 105–107, соавт. 

Н.И. Толстой); Горох (с. 140–141, соавт. А.А. Плотникова). 

66–90. Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Между-

народные отношения», 1995. Т. 1. А–Г. — 584 с. 

Агата (с. 89–90); Базилик (с. 131–133); Барвинок (с. 140–142, соавт. А.В. Гура); Береза (с. 156–160, соавт. 

Л.Н. Виноградова); Бешенство (с. 175–177); Богинка (с. 215–217, соавт. О.В. Санникова); Болезнь (с. 225–

227, соавт. Т.А. Агапкина); Босорка (с. 241–242); Боярышник (с. 242–244, соавт. Т.А. Агапкина); Бузина 

(с. 267–270, соавт. Т.А. Агапкина); Венок жатвенный (с. 318–320); Верба (с. 333–336, соавт. Н.И. Толстой); 

Веснушки (с. 352–353, соавт. А.В. Гура); Ветка (с. 364–366, соавт. Л.Н. Виноградова); Виноград (с. 374–377, 

соавт. Т.А. Агапкина); Вишня (с. 382–383); Водяной (с. 396–400, соавт. Е.Е. Левкиевская); Волосы (с. 420–

424, соавт. Н.И. Толстой); Головная боль (с. 504–505); Горох (с. 523–526, соавт. А.А. Плотникова); Граб 

(с. 533–534, соавт. Т.А. Агапкина); Гречиха (с. 546–548); Григорий (с. 551–553); Груша (с. 566–568); Грыжа 

(с. 568–569). 

91. Полесский водяной на общеславянском фоне // Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистиче-

ское изучение Полесья. М., 1995. С. 150–168. Соавт. Е.Е. Левкиевская. 

92. Из словаря «Славянские древности»: Веснушки // Славяноведение. 1995. № 3. С. 17–18. Соавт. А.В. Гура. 

93. Из словаря «Славянские древности»: Волосы // Славяноведение. 1995. № 3. С. 19–23. Соавт. 

Н.И. Толстой. 

94. Стереотипы в народной медицине // Языковые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. Те-

зисы конф. М., 1995. С. 127–129. 

95. Роль звукоподражаний в обрядовой практике славян // Голос и ритуал. Материалы международной конф. 

М., 1995. С. 30–32. 

96. О народной словесности в творческом наследии П.Й. Шафарика // Павел Йозеф Шафарик. К 200-летию 

со дня рождения. М., 1995. С. 19–28. 



182 

 

97. Вклад Я. Ф. Головацкого в украинскую лексикографию // Словарь и культура. К столетию с начала пуб-

ликации «Словаря болгарского языка» Н. Герова. Материалы международной науч. конф., ноябрь 1995 г. М., 

1995. С. 50–52. 

 

1996 

98. Из словаря «Славянские древности»: Функции дома и его частей в лечебной магии // Славяноведение. 

1996. № 5. С. 65–70. 

99. Ритуальный обман в народной медицине // Живая старина. 1996. № 1. С. 29–30. 

100. Этнолингвистическая конф. в Щецине [Хроника] // Славяноведение. 1996. № 5. С. 124–126. Соавт. 

А.А. Плотникова. 

 

1997 

101. Из словаря «Славянские древности»: Дрова // Славяноведение. 1997. № 6. С. 12–18.  

102. Funkcje domu i jego częśsci w magii leczniczej // Dom w języku i kulturze. Praca zbiorowa. Szczecin, 1997. 

S. 201–206. 

103. [Рец.] Дежё Л. Деловая письменность русинов в XVII–XVIII веках / Словарь, анализ, тексты. Под общей 

ред. И. Удвари. Nyíregyháza. 1996. 356 с. // Вопр. языкознания. 1997. № 2. С. 174–175. 

 

1998 

104. Движение как компонент славянского народного врачевания // Слово и культура. Памяти Никиты Ильи-

ча Толстого. М., 1998. Т. 2. С. 273–283. 

105. Растения-апотропеи в славянской традиционной культуре // Уч. зап. Российского православного ун-та 

св. ап. Иоанна Богослова. М., 1998. Вып. 4. С. 144–152. 

 

1999 

106–131. Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Меж-

дународные отношения», 1999. Т. 2. Д — К (Крошки). — 697 с. 

Дождь грибной (с. 111–113); Дом (с. 116–120, соавт. А.А. Плотникова); Дрова (с. 135–138); Ежевика (с. 180–

181); Жатва (с. 191–196, соавт. Л.Н. Виноградова); Желтуха (с. 201–202); Желтый цвет (с. 202); Зверобой 

(с. 294–296); Звукоподражание (с. 206–299); Здоровье (с. 299–303); Зелень (с. 308–312, соавт. Л.Н. Виногра-

дова); Зерно (с. 324–327); Зубная боль (с. 356–359); Зубы (с. 359–362); Испуг (с. 424–426); Калина (с. 446–

448); Капуста (с. 457–461); Картофель (с. 473–475); Квитка (с. 489–492, соавт. А.В. Гура); Клен (с. 507–508); 

Колос (с. 552–556); Колтун (с. 556–559); Конопля (с. 583–588); Корень (с. 595–598); Коса, косы (с. 615–618); 

Крапива (с. 643–647). 

132. Из истории культурных растений: картофель (Solanum tuberosum L.) // Славянские этюды. Сб. к юбилею 

С.М. Толстой. М., 1999. С. 539–550. 

133. Роль звукоподражаний в обрядовой практике славян // Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и 

речи в традиционной культуре славян. М., 1999. С. 85–104. 

134. Магия и символика здоровья в традиционной славянской культуре // Третий Конгресс этнографов и ан-

тропологов. Москва, 8–11 июня 1999. Тезисы докладов. М., 1999. С. 256. 

135. Круглый стол «Драма: слово и действие». Драматургия обрядового действия // Славяноведение. 1999. 

№ 6. С. 62–64. 

136. Из словаря «Славянские древности»: Зелень // Славяноведение. 1999. № 6. С. 90–94. Соавт. 

Л.Н. Виноградова. 

137. Из словаря «Славянские древности»: Крапива // Славяноведение. 1999. № 6. С. 99–103. 

138. Луна и век человека // Время и календарь в традиционной культуре. Тезисы докладов Всероссийской 

науч. конф. СПб., 1999. С. 172–174. 

139. Легенды и поверья о проклятых деревьях как отзвук библейских сюжетов // Роль библейских переводов 

в развитии литературных языков и культуры славян. Тезисы докладов международной науч. конф. Москва, 

23–24 ноября 1999. М., 1999. С. 74–76. 

 

2000 

140. Мифологические представления славян о происхождении растений // Славянский и балканский фольк-



183 

 

лор. Народная демонология. М., 2000. С. 259–302. 

141. Контакты человека с демонами болезней: способы защиты и избавления от них // Миф в культуре: чело-

век — не-человек. М., 2000. С. 58–67. 

142. Можжевельник в обычаях и обрядах славян // Живая старина. 2000. № 4. С. 41–43. 

143. Мукá в обычаях и обрядах славян // Кодови словенских култура. Београд, 2000. № 5. Земљорадња. 

С. 108–119. Соавт. Е.С. Узенёва. 

144. Франтишек Ладислав Челаковский и его «Мудрословие славянских народов в пословицах» // Славяно-

ведение. 2000. № 6. C. 97–101. 

145. [Рец.] Ганчук Р. Дж. Слово и воск. Rena Jeanne Hanchuk. The Word and Wax. Edmonton, Toronto, 1999 // 

Славяноведение. 2000. № 6. С. 105–106. Соавт. М.М. Валенцова. 

146. Франтишек Ладислав Челаковский и его словарь славянских пословиц // Славянский альманах 1999. М., 

2000. С. 246–250. 

 

2001 

147–165. Словенска митологиjа. Енциклопедиjски речник / Ред. С.М. Толстоj, Љ. Раденковић. Београд, 2001. 

Бели лук (с. 21–23); Босиљак (с. 46–47); «Брада» (с. 47–48); Бршљан (с. 55–56); Дрвљаник (с. 160–161); Жи-

то (с. 180–181); Здравац (с. 194–196); Зимзелен (с. 203–204, соавт. А.В. Гура); Имела (с. 228–229); Jабука 

(с. 233–234); Jасенак (с. 240–241); Конопља (с. 278–280); Крушка (с. 313–314); Коприва (с. 283–285); Коса 

(с. 286–287, соавт. Н.И. Толстой); Купина (с. 319–321); Полажаjник (с. 436–437); Просо (с. 453–454); Шипак 

(с. 590–591). 

166. Из словаря «Славянские древности»: Мак // Славяноведение. 2001. № 2. С. 60–64. 

167. Из словаря «Славянские древности»: Мукa // Славяноведение. 2001. № 2. С. 72–80. 

168. Здоровье в жизненном сценарии болгар // Балканские чтения 6. Homo Balcanicus. Поведенческие сцена-

рии и культурные роли. Античность. Средневековье. Новое время. Тезисы и материалы. М., 2001. С. 108–

110. 

169. Семиотика зеленого цвета в народной культуре славян // Кодови словенских култура. Београд, 2001. Бр. 

6. Боjе. С. 141–151. 

170. С. И. Ожегов (1900–2000 гг.) // Славянский альманах 2000. М., 2001. С. 391–399. 

 

2002 

171–188. Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.М. Толстая. Изд. 2-е, исправлен-

ное и дополненное. М.: «Международные отношения», 2002. — 512 с.; То же. Изд. 3-е. М.: «Международные 

отношения», 2011. 

Барвинок (с. 29–30); «Борода» (с. 51–53); Волосы (с. 88–89, соавт. Н.И. Толстой); Груша (с. 121–122); Жатва 

(с. 158–159, соавт. Л.Н. Виноградова); Зверобой (с. 177–178); Зерно (с. 183–185); Зубы, зубная боль (с. 191–

193); Капуста (с. 215–217); Колтун (с. 238–239); Конопля (с. 243–244); Крапива (с. 258–259); Мак (с. 290–

291); Омела (с. 344–345); Полазник (с. 376); Чеснок (с. 486–487); Шиповник (с. 493–494); Яблоко (с. 497–

498). 

189. Театральные элементы в структуре славянского ритуального текста // Петр Григорьевич Богатырев. 

Воспоминания. документы. Статьи. Сост. и отв. ред. Л.П. Солнцева. СПб., 2002. С. 299–307. 

190. Из словаря «Славянские древности»: Проращивание зерна, семян // Славяноведение. 2002. № 6. С. 44–

47. 

 

2003 

191. Здоровье в жизненном сценарии болгар (Поведенческие стереотипы) // Славянское и балканское языко-

знание. Человек в пространстве Балкан. Поведенческие сценарии и культурные роли. М., 2003. С. 307–322. 

192. [Библиография] В.В. Усачёва // Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2003. С. 111–119. 

 

2004 

193–215. Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Меж-

дународные отношения», 2004. Т. 3. К (Круг) — П (Перепелка). — 704 с. 

Кукуруза (с. 31–36); Куриная слепота (с. 57–59); Лен (с. 91–96); Липа (с. 112–114, соавт. Т.А. Агапкина); 

Лихорадка (с. 117–123); Лук (с. 140–143); Мак (170–174); Медицина народная (с. 215–220); Можжевельник 



184 

 

(с. 272–275); Морковь (с. 301–302); Мукa (с. 330–335, соавт. Е.С. Узенёва); Мята (с. 349–350); Обжинки 

(с. 448–452); Овес (с. 489–493); Овощи (с. 495–500); Ольха (с. 546–547, соавт. Т.А. Агапкина); Омела 

(с. 547–548, соавт. Г.И. Кабакова); Оспа (с. 575–578); Осыпание (с. 581–584); Падучая (с. 611–616); «Паль-

ма» (с. 622–625, соавт. Т.А. Агапкина). 

216. [Библиография] В.В. Усачёва // Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2004. Изд. 2-е, испр. и 

доп. С. 145–155. 

 

2005 

217. Магия и мифология народной медицины // Межрегиональная конф. славистов. Российское славяноведе-

ние в начале XXI в.: задачи и перспективы развития. Материалы Всероссийского совещания. славистов (23–

24 октября 2003 г.). М., 2005. С. 472–482. 

 

2006 

218. Вербальная магия в аграрных обрядах славян // Славянский и балканский фольклор. Семантика и праг-

матика текста. М., 2006. С. 280–318. 

 

2008 

219. Этнокультурная и языковая интерференция в карпатском регионе // Карпато-балканский диалектный 

ландшафт. Язык и культура. Памяти Галины Петровны Клепиковой. М., 2008. 

220. [Ред.] Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. Памяти Галины Петров-

ны Клепиковой / Отв. ред. А.А. Плотникова. М., 2008. Совм. с др. 

 

2009 

221–237. Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Меж-

дународные отношения», 2009. Т. 4. П (Переправа через воду) — С (Сирота). — 656 с. 

Петрушка (с. 27–28); Полазник (с. 128–131); Полено (с. 139–141); Полынь (с. 159–161); Проращивание (с. 

298–298); Просо (с. 300–304); Прут, прутья (с. 315–318); Пшеница (с. 373–377); Растения (с. 406–412); Рас-

тения-обереги (с. 412–413, соавт. О.В. Чёха); Репа (с. 424–427, соавт. Е.Л. Березович); Рожа (с. 452–454); 

Рожь (с. 463–468); Роза (с. 468–470); Рубить, сечь (с. 490–494); Рута (с. 504–505); Семя, семена (с. 616–618); 

Серп (с. 628–630). 



185 

 

Оксана Владимировна Чёха 

 

 

1. Сисиниева молитва в византийской традиции; глава в коллективной монографии «Сисиниева легенда в 

фольклорных и рукописных традициях Ближнего Востока, Балкан и Восточной Европы». М.: «Индрик», 

2017. С. 242–305. 

 

 

2005 

1. Материалы по демонологии из села Линово // Живая старина. 2005. № 3. С. 31–34. 

2. Семейная и календарная обрядность села Линово // Горюны: история, язык, культура. Материалы между-

народной науч. конф. (Институт языкознания РАН, 13 февраля 2004 г.). Сумы, 2005. С. 34–80.  

 

2006 

3. Языковой и культурный образ лунного времени в полесской традиции (молодой и старый месяц) // Сла-

вянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста. М., 2006. С. 485–501. 

 

2008 

4. Греко-славянские параллели в области традиционной культуры: луна в лечебной магии // Славяноведение. 

2008. № 6. С. 31–44. 

5. [Рец.] Время и пространство в народной культуре македонцев (Љ. Ристески. Категориите простор и време 

во народната култура на Македонците. Скопjе, 2005) // Живая старина. 2008. № 2. С. 60–62. 

 

2009 

6–7. Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Междуна-

родные отношения», 2009. Т. 4. П (Переправа через воду) — С (Сирота). — 656 с. 

Растения-обереги (с. 412–413, соавт. В.В. Усачёва); Рекрут (с. 420–423). 

8. «Лунные» номинации в греческом народном языке: корень φεγγάρ-/ φεγγ- // Материалы международной 

науч. конф. «Этнолингвистика. Ономастика. Этимология». Екатеринбург, 2009. С. 278–279.  

9. Категория рода и родства в греческом народном календаре // Категория родства в языке и культуре. М., 

2009. С. 184–190. 

10. «Лунные» болезни в греческой народной медицине // Доклады российских ученых. X конгресс по изуче-

нию стран Юго-Восточной Европы (Париж, 24–26 сентября 2009 г.). СПб., 2009. С. 349–365.  

11. Новогреческая лексика народной астрономии в сопоставлении с балканославянской: луна и лунное вре-

мя (этнолингвистический аспект). Автореферат дисс. … канд. филол. наук (на правах рукописи). М., 2009. 

12. O Mάρτης ο πεντάγνωμος / Мартеница. Martisor. Μάρτης. Verore… М., 2009. С. 53–62. 

 

2010 

13. Луна и лунное время в греческой народной традиции // Греция и Кипр: язык, культура, страны, народы. 

М., 2010. С. 199–207. 

 

2011 

14–18. Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Между-

народные отношения», 2012. Т. 5 С (Сказка) — Я (Ящерица). — 736 с.  

Сноп (с. 91–93); Солнце (с. 101–106); Топор (с. 288–290); Тыква (с. 335–337); Ячмень (с. 638–641). 

19. Звезды скину на поднос и луну на землю: греко-славянские параллели в быличках о колдуньях // Карпа-

то-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. Вып. 2. М., 2011. С. 230–247. 

20. Святочное ряженье в западной Македонии: ρογκατσάρια и μπουμπουτσιάρια // Славянский и балканский 

фольклор. [Вып. 11.] Виноградье. К юбилею Л.Н. Виноградовой. М., 2011. С. 267–280. 

21. Греко-славянские параллели в номинации лунного времени // Пространство и время в языке и культуре. 

М., 2011. С. 247–288. 

 



186 

 

2012 

22. Принципы номинации праздников в греческом народном календаре // Этнолингвистика. Ономастика. 

Этимология. Материалы II Международной науч. конф. Екатеринбург, 8–10 сентября 2012 г. Екатеринбург, 

2012. Ч. 1. С. 149. 

 

2013 

23. Лексика, связанная с рождественскими обрядами, в новогреческом народном календаре (материалы к 

словарю) // Ethnolinguistica Slavica. К 90-летию академика Н.И. Толстого. М., 2013. С. 407–426. 

24. Празднование Троицы у греков: терминология и общая структура праздника // Троица. Rusalii. 

Πεντηκοστη. Rrëshajët… К мотиву зеленого в балканском спектре: Материалы круглого стола 17 апреля 2012 

года. М., 2013. С. 8–15.  

25. Слепота и зрение небесных светил в балканском фольклоре // Балканские чтения 12. Балканская картина 

мира sub specie пяти человеческих чувств. М., 2013. С. 29–33. 

26. О номинации луны в новогреческом народном языке (в балканском контексте) // Индоевропейское язы-

кознание и классическая филология — XVII. Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа 

Моисеевича Тронского. 24–26 июня 2013 г. СПб., 2013. С. 929–947.  

27. О «воцаряющемся» солнце новогреческого фольклора // Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. К юби-

лею С.М. Толстой. М., 2013. С. 226–232.  

 

2014 

28. Новогреческие легенды об Александре Македонском // Живая старина. 2014. № 2. C. 38–43.  

29. Греческие параллели к славянскому бадняку // Карпато-балканский диалектный ландшафт. М., 2014. 

Вып. 3. С. 238–248. 

 

2015 

29. Lunar folk magic in the Balkan region // The ritual year 10. Magic in rituals and rituals in magic. University of 

Innsbruck, 2015. P. 323–334. 

30. Детские игры на островах Эгейского моря // Живая старина. 2015. № 2. С. 19–20. 

31. Названия месяцев в новогреческом народном календаре // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. 

Материалы III Международной науч. конф. Екатеринбург, 7–11 сентября 2015 г. Екатеринбург, 2015. 

С. 298–301. 

32. Представления о «хорошей» и «плохой» луне в греческой народной астрономии // Категория оценки и 

система ценностей в языке и культуре. М., 2015. С. 410–418. 

33. Новогреческие трансформации древнегреческой Гелло // In Umbra. Демонология как семиотическая си-

стема. М., 2015. С. 309–328. 

 

2016 

34. Луна и век человека в новогреческом фольклоре // Кафедра византийской и новогреческой филологии. 

М. 2016. С. 56–66. 

35. Solnce. Ukázka hesla “Slunce” z etnolingvistického slovníku Slavjanskije drevnosti. // Magie Slova a textu. 

Moskovská Etnolingvistická Škola. Nikita Iljič Tolstoj. Univerzita Karlova v Praze, 2016. 72–79. 

 

2017 

36. Народные легенды Глубокого // Глубокое: память о еврейском местечке. М., 2017. С. 221–231.  

37. «Итальянцы на пляже»: детские воспоминания о трагических событиях Второй мировой войны // Глубо-

кое: память о еврейском местечке. М., 2017. С. 261–263.  

38. «Госпожа Магдалина, почему ты спишь одна?» // Живая старина. 1 (93) 2017. С. 33–36.  

39. Славянизмы в обрядовой терминологии Дарнашских сел // Балканские чтения 14. Балканский тезаурус: 

взгляд на Балканы извне и изнутри. Тезисы и материалы. М., 2017. С.113 –114.  

40. Земная жизнь небесных светил // Антропоцентризм в языке и культуре. М.,2017. С. 157–171.  

41. Новогръцки и български разкази за магьосници, които свалят месечината от небето // Български фолк-

лор. 2017. Т. 43/3. С. 287–299. 

 

 



187 

 

2018 

42. Обряд Лазаревой субботы в северногреческих областях и его участники // Образ человека в языке и 

культуре. М., 2018. С. 286–326. 

43. Апельсины в святочной обрядности северной Греции // Живая старина. 2018. № 1. С. 43–45. 

44. Мотивационные модели названий лунных фаз в языках балканских славян и их соседей // Славянское 

языкознание. XVI Международный съезд славистов. Белград. 20–27 августа 2018 г. Доклады российской 

делегации. М., 2018. C. 511–526. 

 

2019 

45. Заметки о названиях святочных хлебов в северной Греции // Славянские архаические ареалы в простран-

стве Европы. М., 2019. С. 276–289. 

46. Греческие названия участников обряда «вызывания» дождя (παπαρούνα, βερβερίτσα, μερμερούσα, 

ντοντολάς и т. д.) // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: материалы IV Междунар. науч. конф. Ека-

теринбург, 9–13 сентября 2019 г. Редкол.: Е.Л. Березович (отв. ред.) и др. Екатеринбург, 2019. С. 356–358. 

 

 

 

 

 



188 

 

Александра Игоревна Чиварзина 

 

 

2015   

1. Sistemi i ngjyrave në gjyhën maqedonase dhe shqipe. Njëjsitë krahasimtare me kushtet e ngjyrës së verdhë dhe tё 

gjelbër // Seminari XXXIV Ndёrkombёtar pёr Gjuhёn, Letёrsinё dhe Kulturёn Shqiptare: Prishtinё, 17–28.08.2015 / 

Kryered. R. Paçarizi. Vёll. I. — Prishtinë; Tiranë: Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”: Fakulteti i Filologjisë; 

Universiteti i Tiranës: Fakulteti Histori-Filologji, 2015. P. 67–75. 

2. Сравнительные конструкции типа «жёлтый как» и «зелёный как» в македонском языке в сопоставлении с 

албанским (тезисы) // Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы молодежной научной конферен-

ции в рамках Дней славянской письменности и культуры, 26–27 мая 2015. М., 2015. С. 26–27. 

 

2016   

3. Символика цвета в македонской похоронной обрядности // Славянский мир в третьем тысячелетии. Со-

глашение (согласие), договор, компромисс в истории, языках и культуре славянских народов. М., 2016. 

С. 453–459. 

4. Символика цвета в македонской свадебной обрядности (балканская триада) / The Colour Symbolism in the 

Macedonian Wedding Rites (the Balkan Triad) // Slavica Nitriensia: časopis pre výskum slovanských filológií. 

2016. № 2. S. 55–66. 

5. Сравнительные конструкции типа «красный как» в македонском языке в сопоставлении с албанским // 

Славянский альманах 2016. Вып. 3–4. С. 355–370. 

6. Divided families: the borders’ perception through the human senses. Preliminary results of the field trip in Au-

gust, 2014 // Ethnographic Research in Border Areas and Contributions to the Study of International Frontiers in 

Southeast Europe. 2016. P. 31–37. Соавт. Maxim Makartsev, Mikhail Chivarzin, Anna Yakovleva, Despina Spyreli. 

7. [Хроника] Круглый стол «Балканский дейксис и балканские (языковые) жесты» // Вопросы языкознания. 

2016. № 6. С. 155–157. 

8. Перевод цветообозначений в Библии и в Коране на македонский и албанский языки (тезисы) // Славян-

ский мир: общность и многообразие. Тезисы молодежной научной конференции в рамках Дней славянской 

письменности и культуры, 24 мая 2016. М., 2016. С. 52–57. 

 

2017 

9. Синий цвет и его оттенки в македонском и албанском языках // Славянский мир в третьем тысячелетии. 

Этнические, конфессиональные, социокультурные компоненты идентичности народов Центральной, Во-

сточной и Юго-Восточной Европы. М., 2017. С. 367–376. 

10. Номинации домашних животных в южных диалектах сербского языка // Славянский альманах 2017. 

Вып. 3–4. С. 431–448. 

11. Карта № 210: СМ Употребляется ли и в каких значениях слово ягода? // Лексический атлас русских 

народных говоров. Т. 1. Растительный мир. М.; СПб., 2017. С. 694–696. 

 

2018 

12. Цвет в обозначениях человека (традиция юго-востока Сербии) // Материалы к международной научной 

конференции «Русско-славянский диалог: язык, литература, культура», Москва, Институт русского языка, 

МГУ, 8–9 ноября 2017 г. М., 2018. С. 171–176. (Электронный ресурс). 

13. Этнолингвистическая экспедиция на север Македонии // Живая старина. 2018. № 4. С. 55–57. 

14. Цвет в похоронно-поминальной традиции балканских славян, албанцев и румын // Образ человека в язы-

ке и культуре. М., 2018. С. 276–285. 

15. Рина Павловна Усикова (1933–2018) // Славянский мир в третьем тысячелетии. 2018. Вып. 13. № 3–4. М., 

2018. С. 249–251. 

 

2019 

16. Цвет в номинациях раcтений в южносербских, западноболгарских и македонских говорах // Славянове-

дение. 2019. № 5. С. 95–103. 

17. Этнолингвистическое исследование цветообозначений в Куманове // Славянский мир в третьем тысяче-

летии. 2019. Вып. 14. № 1–2. С. 174–185. 



189 

 

18. Кумановский регион на стыке балканославянских традиций: обряды изгнания «гадов» и диких животных 

// Славянские архаические ареалы в пространстве Европы. М., 2019. С. 266–275. 

 

 

 



190 

 

Мария Владимировна Ясинская 

 

 

1998 

1. Поверья о покойниках в Уржумском районе // Живая старина. 1998. № 3. С. 47–48. 

 

1999 

2. Представления о смерти и посмертном существовании в обрядах и фольклоре (программа сбора полевого 

материала) // Полевые вопросники и исследовательские программы для собирания фольклора. М., 1999. 

С. 113–120. 

 

2000 

3. Похоронные обряды в Уржумском районе Кировской области // Живая старина. 2000. № 1. С. 16–17. 

 

2002 

4. Восточнославянские названия зрачка: этнолингвистический аспект (тезисы) // Русская диалектная этимо-

логия. Материалы IV Международной науч. конф. 22–24 октября 2002 г. Екатеринбург, 2002. С. 135–137. 

5. Конференция: Традиции и инновации в народном творчестве. Возрождение культуры речных регионов и 

современность (обзор конференции) // Традиционная культура. 2002. № 4. С. 88–90. 

6. Шестые Толстовские чтения (обзор конференции) // Традиционная культура. 2002. № 4. С. 79–81. Соавт. 

Е.И. Якушкина. 

 

2003 

7. «Варвара варит, Герман гремит…». Народно-этимологическая интерпретация имен святых // Живая ста-

рина. 2003. № 3. С. 5–7. 

8. Аномалии глаз как признак мифологического персонажа // Проблемы славяноведения в трудах молодых 

ученых. М., 2003. С. 259–273. 

9. [Рец.] Проклятие в традиционной народной культуре (A. Engelking. Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa. 

Wrocław, 2000) // Живая старина. 2003. № 2. С. 51–53. 

10. Заговорный текст: генезис и структура (обзор круглого стола) // Традиционная культура. 2003. № 1. 

С. 92–94. 

 

2004 

11. Конференция фольклор и художественная культура // Традиционная культура. 2004. № 2. С. 88–94. Со-

авт. Л.Ф. Миронихина. 

 

2005 

12. Волшебное время Святок // Международный нефтегазовый клуб в Гостином дворе [2005. № 1]. С. 58–61.  

13. [Рец.] Krawczyk-Tyrpa А. Tabu w dialertach polskich. Bydgoszcz, 2001. 345 с. // Славяноведение. 2004. № 6. 

С. 108–112. 

 

2006 

14. Рассказы об отбирании молока в полесском селе Ветлы // Живая старина. 2006. № 4. С. 35–37. 

 

2008 

15. [Перевод с пол.] Я. Сятковский. Славянские наименования ‘лба’ в свете диалектных материалов и исто-

рических источников // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 2006–2008. М., 

2008. С. 114–122. Соавт. Н. Перчинская. 

16. [Перевод с пол.] Б. Фалиньска. Современные достижения в русской диалектной лексикологии (рец. на 

пробный том Лексического атласа русских народных говоров) // Общеславянский лингвистический атлас: 

Материалы и исследования. 2006–2008. М., 2008. С. 114–122. Соавт. Н. Перчинская. 

 



191 

 

2009 

17. Христианские образы в народной культуре. Круглый стол (обзор) // Живая старина. 2009. № 1. С. 69–70. 

 

2010 

18. [Перевод с пол.] А. Пенчак. Картографирование явлений культуры: «Комментарии к Польскому этно-

графическому атласу» // Живая старина. 2010. № 4. С. 60–63. 

 

2011 

19. Визуализация невидимого: способы контакта с иным миром // Славянский и балканский фольклор. 

[Вып. 11.] Виноградье. К юбилею Л.Н. Виноградовой. М., 2011. С. 109–120. 

20. Глаза и очи в славянских диалектах // Славянский альманах 2011. М., 2012. С. 480–489. 

 

2012 

21–25. Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. Толстого. М.: «Между-

народные отношения», 2012. Т. 5 С (Сказка) — Я (Ящерица). — 736 с. 

Тихон св. (с. 270–271); Скатерть (c. 8–12); Строительные обряды (с. 185–188, соавт. С.М. Толстая); Фев-

раль (с. 296–398, соавт. Т.А. Агапкина, М.М. Валенцова, А.А. Плотникова); Январь (с. 632–636, соавт. 

М.М. Валенцова, А.А. Плотникова). 

 

2013 

26. «Света белого не видеть…» (тема глаз и зрения в формулах южнославянских проклятий) // Славяноведе-

ние. 2013. № 2. С. 79–89. 

27. «Когда кажется — креститься надо»: «обман зрения» в языке и мифологических рассказах // 

Ethnolinguistica Slavica. К 90-летию академика Н.И. Толстого. М., 2013. С. 363–376. 

28. Визуальная магия: магическое действие смотреть сквозь // Slavica Svetlanica. Язык и картина мира. К 

юбилею С.М. Толстой. М., 2013. С. 191–199. 

29. Описательные наименования гриба дождевик в русских говорах и их ареальная характеристика (по мате-

риалам ЛАРНГ) // Славянский мир: общность и многообразие. К 1150-летию славянской письменности. 20–

21 мая 2013 г. Международная научная конференция. Тезисы. М., 2013. С. 192–193. 

30. [Рец.] «Новый Кольберг: Люблинщина» — собрание народных песен и музыки люблинского региона: 

Lubelskie: polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. Lublin, 2011 / Red. Jerzy Bartmiński // Живая стари-

на. 2013. № 2. С. 54–57. 

31. [Перевод со словен.] М. Менцей. Словенские представления о дурном глазе в европейском контексте // 

Ethnolinguistica Slavica. К 90-летию академика Н.И. Толстого. М., 2013. С. 130–151.  

 

2014 

32. «У страха глаза велики»: глаза в славянской народной демонологии // Сила взгляда: Глаза в мифологии и 

иконографии / Отв. ред. Д.И. Антонов. М., 2014. С. 282–305.  

33. Современное состояние демонологии на польском Спише // Карпато-балканский диалектный ландшафт. 

М., 2014. Вып. 3. С. 181–198. 

34. Глаза и зрение в языке и традиционной народной культуре славян // Славяноведение. № 6. 2014. С. 47–

57. 

35. [Хроника] Сила взгляда: глаза в мифологии и иконографии (круглый стол) // Живая старина. 2014. № 2. 

С. 71–72. Соавт. Д.И. Антонов. 

 

2015 

36. Любовь и ненависть сквозь призму зрительного кода // Категория оценки и система ценностей в языке и 

культуре. М., 2015. С. 380–386. 

37. Мифологические представления о глазах и зрении у славян // Человек ощущающий: перцепция в совре-

менном гуманитарном знании (ежегодник «Человек: образ и сущность»). М., 2015. С. 115–123. 

38. Символическая слепота в славянской народной магии // Материалы конгресса Международной ассоциа-

ции преподавателей русского языка и литературы. Гранада, 2015. Т. 6. С. 642–647 (электронное издание). 

39. Глаголы со значением ‘смотреть’ в русских диалектах (тезисы) // Этнолингвистика. Ономастика. Этимо-



192 

 

логия. Материалы III Международной науч. конф. Екатеринбург 7–11 сентября 2015 г. Екатеринбург, 2015. 

С. 314–316. 

40. [Хроника] Международная науч. конф. «Славянский мир: общность и многообразие» // Славянский аль-

манах. М., 2015. Вып. 3–4. С. 468–478. 

 

2016 

41. Карта № 21 L 2253 ‘женщина, которая занимается колдовством’ // Общеславянский лингвистический 

атлас. Вып. 10. Народные обычаи. М.; СПб., 2015. С. 105–109. Соавт. К. Кенда-Еж. 

42. Карта № 44 L 2342 ‘гроб, в котором хоронят покойника’ // Общеславянский лингвистический атлас. Вып. 

10. Народные обычаи. М.; СПб., 2015. С. 190–193. 

43. Карта № 45 L 2343 ‘могила, яма, в которой хоронят покойника’ // Общеславянский лингвистический ат-

лас. Вып. 10. Народные обычаи. М.; СПб., 2015. С. 194–196. 

44. Карта № 46 L 2344 ‘кладбище, место, где хоронят покойников’ // Общеславянский лингвистический ат-

лас. Вып. 10. Народные обычаи. М.; СПб., 2015. С. 197–201. Соавт. К. Кенда-Еж. 

45. Карта № 39 L 2311 ‘праздник’ // Общеславянский лингвистический атлас. Вып. 10. Народные обычаи. 

М.; СПб., 2015. С. 172–174. Соавт. К. Кенда-Еж. 

46. Карта № 49 L 2412 ‘пасха’ // Общеславянский лингвистический атлас. Вып. 10. Народные обычаи. М.; 

СПб., 2015. С. 209–212. Соавт. Т.И. Вендина. 

47. Карта № 48 L 2411 ‘рождество’ // Общеславянский лингвистический атлас. Вып. 10. Народные обычаи. 

М.; СПб., 2015. С. 205–208. Соавт. Т.И. Вендина 

48. Глаза в зеркале макрокосма: сопоставление соматической лексики с объектами живой и неживой приро-

ды // Slavica Nitriensia. 2016. Roč. 5. 2. S. 37–45. 

49. Запреты, связанные со зрением, в традиционной культуре славян // III Международный научный симпо-

зиум «Славянские языки и культуры в современном мире». Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филоло-

гический факультет, 23–26 мая 2016 г. Труды и материалы. М., 2016. С. 594–596. 

50. [Рец.] Книга о малых жанрах в словенском фольклоре // Живая старина. 2016. № 3. С. 67–68. 

51. [Перевод со словенского] Репаншек Л. К вопросу о происхождении названия Trbiž (античное *Taruisia/-

um) // Вопросы ономастики. 2016. Т. 13. №1. С. 43–61. 

52. [Перевод с польского] Рембишевска Д.К., Сятковский Я. Характерная для украинского языка лексика в 

Общеславянском лингвистическом атласе // Труды Института русского языка им В.В. Виноградова. VIII. 

Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 2012–2014. М., 2016. С. 65–80. 

 

2017 

53. Образ иноэтнического и иноконфессионального соседа в нарративах жителей бывшего местечка Бешен-

ковичи // Контакты и конфликты в славянской и еврейской традиции. М., 2017. С. 315–332.  

54. Чужой среди своих: проблемы интеграции переселенцев (на примере нарратива жительницы местечка 

Бешенковичи витебской области) // Языковое сознание этносов Казахстана в аспекте этнокультурного взаи-

модействия и формирования евразийской толерантности. Астана, 2017. С. 71–77. 

55. Этнолингвистическая экспедиция в архаический славянский регион Подлясье // Славянский мир в треть-

ем тысячелетии. М., 2017. С. 498–505. 

56. Семантико-мотивационные параллели между лексикой зрительного восприятия и лексикой приема пищи 

в русских народных говорах // Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 18: Образ — 

предмет — человек — ремесло в фольклоре и традиционной культуре: сб. научных статей. М., 2017. С. 370–

377. 

57. Карта №11 ‘густой лес’ // Лексический атлас русских народных говоров. Т. 1. Растительный мир. М.; 

СПб., 2017. С. 54–56. Ссоавт. Л.А. Лекарева. 

58. Карта №12 ‘густой лес’ (карта-дубль) // Лексический атлас русских народных говоров. Т. 1. Раститель-

ный мир. М.; СПб., 2017. С. 57–59. Соавт. Л.А. Лекарева. 

59. Карта № 45 ‘сухая вершина дерева’ // Лексический атлас русских народных говоров. Т. 1. Растительный 

мир. М.; СПб., 2017. С. 181–184. 

60. Карта № 140 Употребляется ли и в каких значениях слово комоника (команрика, куманика)? // Лексиче-

ский атлас русских народных говоров. Т. 1. Растительный мир. М.; СПб., 2017. С. 465–466. Соавт. С.Л. Го-

нобоблева. 

61. [Рец.] О демонах и не только // Живая старина. 2017. № 4. С. 60–62. 

 

 



193 

 

2018 

62. Экспедиция к словенцам в Италии // Славяноведение. 2018. №1. С. 106–111. Соавт. Г.П. Пилипенко. 

63. Народный календарь и сельскохозяйственная магия поляков Южного Подлясья (по материалам этно-

лингвистической экспедиции) // Живая старина. 2018. № 1 (97). С. 56–59. 

64. Поляки в казахстанских степях. Исследование языка и культуры // Славянский альманах 2018. Вып. 1–2. 

С. 278–288.  

65. Из календарной обрядности словенцев в Италии // Живая старина. 2018. № 2 (98). С. 55–58. Соавт.     

Г.П. Пилипенко. 

66. Мотивы, связанные со зрением, в похоронно-поминальной обрядности славян: этнолингвистический 

аспект // Славянское языкознание. XVI Международный съезд славистов. Белград. 20–27 августа 2018 г. До-

клады российской делегации. М., 2018. С. 527–542.  

67. Топонимические предания о местечке Бешенковичи // Живая старина. 2018. № 3(99). С. 31–32. 

68. [Ред.] Образ человека в языке и культуре / Редкол.: С.М. Толстая (отв. ред.), А.В. Гура, О.В. Трефилова, 

М.В. Ясинская]. М.: «Индрик», 2018. — 328 с. (Б-ка Института славяноведения; 20). 

69. [Перевод с пол.] Ядвига Ванякова. Славянская фитонимия: эквиваленты и ложные друзья переводчика 

(tłumaczenie Maria Jasinska) // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. Т. XV: Общеславян-

ский лингвистический атлас. Материалы и исследования 2015–2017. М., 2018. C. 100–112.  

 

2019 

70. Блуждающие огни в мифологических представлениях словенцев Прекмурья и Порабья // Живая старина. 

2019. № 2 (102). С. 28–30. Соавт. Г.П. Пилипенко. 

71. Календарные поминальные обряды и обычаи словенцев // Славянские архаические ареалы в простран-

стве Европы. М., 2019. С. 187–202. 

72. [Рец.] B. Ivančič Kutin. Krivopete: divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori. Ljubljana, 2018 // 

Славяноведение. 2019. № 6. С. 130–135. 

 


