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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ

––––––––––

Институт славяноведения Российской академии наук (ИСл 
РАН), входящий в состав Отделения историко-филологических наук 
РАН, является единственным в России научным учреждением, зани-
мающимся комплексным изучением истории, культуры, литературы 
и языков зарубежных славянских народов. Институт продолжает 
традиции российского славяноведения, история которого насчиты-
вает более двух веков. В 1931–1934 гг. в Ленинграде существовал 
Институт славяноведения АН СССР, директором которого был ака-
демик Н.С. Державин.

Институт был воссоздан в Москве в конце 1946 г. и начал рабо-
тать в январе 1947 г. В его создании непосредственное участие при-
нимали выдающиеся слависты академики Б.Д. Греков и В.И. Пиче-
та. В Институте работали академики Ю.В. Бромлей, Н.С. Держа-
вин, В.А. Дыбо, А.А. Зализняк, Вяч. Вс. Иванов, Г.Г. Литаврин, 
Д.Ф. Марков, Л.В. Милов, С.П. Обнорский, Ю.А. Писарев, М.Н. Ти-
хомиров, Н.И. Толстой, В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев, члены-корре-
спонденты В.К. Волков, Т.М. Николаева, П.Н. Третьяков, З.В. Удаль-
цова, академик РАО С.О. Шмидт.

Директорами Института славяноведения были академик Б.Д. Гре-
ков (1946–1951), член-корреспондент АН П.Н. Третьяков (1951–
1956), И.И. Удальцов (1959–1962), И.А. Хренов (1956–1968), акаде-
мик Д.Ф. Марков (1969–1987), член-корреспондент АН В.К. Волков 
(1987–2004).

В настоящее время директором Института является доктор исто-
рических наук К.В. Никифоров. Здесь работают академики РАН  
А.А. Гиппиус и С.М. Толстая, члены-корреспонденты РАН С.А. Мы-
зников, Б.Н. Флоря. 
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На 1 января 2023 г. Институт располагал 155 ставками. С учётом непол-
ной занятости в нем в течение 2022 г. работали 159 научных сотрудников:

действительных членов РАН – 3
членов-корреспондентов РАН – 2
докторов наук – 41
кандидатов наук – 83
научных сотрудников без степени – 30

Кроме того, с Институтом сотрудничали 17 ученых по внешнему со-
вместительству.

В Институте работали 49 сотрудников в возрасте до 39 лет.
В состав Института входят 14 отделов и 8 научных центров.

Институт издает журналы «Славяноведение», «Славянский аль-
манах» и «Славянский мир в третьем тысячелетии» – периодиче-
ские научные издания, посвященные истории, культуре, литературе и 
языкам славянских народов. Институт также является учредителем жур-
налов «Slověne = Словѣне», «Judaic-Slavic Journal», «Древняя Русь. 
Вопросы медиевистики». На постоянной основе в Институте действу-
ют научные семинары – «Балканский семинар», «Дискуссионный клуб 
литературоведов», «Междисциплинарный центральноевропейский 
семинар», «Семиотические модели в кросскультурном пространстве: 
Balcano-Balto-Slavica», «Семинар Отдела истории культуры славянских 
народов», «Современные тенденции в славянском языкознании», а также 
киноклуб «827».

Институт ежегодно проводит научные и научно-просветительские ме-
роприятия, приуроченные к Дням славянской письменности и куль-
туры.

Доктора наук

Кандидаты наук

Научные сотрудники без степни
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КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНСТИТУТА В 2022 Г.

––––––––––
Институт славяноведения РАН более 20 лет является одним из орга-

низаторов проведения научных конференций в рамках Дней славянской 
письменности и культуры (20–24 мая).

В рамках Дней славянской письменности и культуры в 2022 г. Институт 
славяноведения организовал и провел молодежную и студенческую слави-
стические конференции, по результатам которых издал тезисы докладов, а 
также международный научный симпозиум.

Конференция молодых ученых
«Славянский мир: общность и многообразие»

24–25 мая 2022 г.

Более двадцати лет Институт славяноведения РАН отмечает День сла-
вянской письменности и культуры традиционной славистической научной 
конференцией. В 2014 году ей был придан новый формат: молодежная 
научная конференция с участием иностранных докладчиков. Цель конфе-
ренции – междисциплинарный диалог и обсуждение актуальных направ-
лений исследований в области славистики. В 2022 г. участники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Ростова-на-Дону, Смоленска, а 
также Германии, Китая и Чехии продолжили эту традицию. Вновь обсуж-
дался широкий круг проблем, связанных с историей славянских народов 
от Средних веков до наших дней в национальном, региональном, этно-
конфессиональном и международном контексте; с типологией славянских 
языков и диалектов, лингвогеографией, социо- и этнолингвистикой; с фор-
мированием, развитием, современным состоянием и перспективами сла-
вянских литератур и пр.

В рамках конференции прошла работа следующих секций:
• «История» (Модераторы – д.и.н. О.В. Хаванова, д.и.н. М.В. Лес-

кинен, к.и.н. Г.П. Мельников, к.и.н. А.С. Стыкалин, к.и.н. Б.С. Новосельцев, 
к.и.н. А.Р. Лагно)  

• «Языкознание» (Модераторы – д.ф.н. А.И. Грищенко, к.ф.н. 
М.В. Ясинская, А.К. Поливанова)

• «Литературоведение и литературные связи» (Модераторы – 
д.ф.н. Н.Н. Старикова, А.В. Грасько, С.А. Кожина)
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Издание:  
Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции 

молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
24–25 мая 2022 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. ― М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2022. ― 218 с.  

Сотрудничество с высшей школой России и стран СНГ:

	Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина;
	Государственный академический университет гуманитарных наук;
	Ивановский государственный университет;
	Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского;
	МГИМО (Университет) МИД РФ; 
	Минская духовная академия; 
	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
	Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского;
	Нациальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
	Пермский государственный университет;
	Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет;
	Российский государственный гуманитарный университет;
	Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина;
	Российский университет дружбы народов;
	Санкт-Петербургский государственный университет;
	Севастопольский государственный университет;
	Уральский федеральный университет им. Первого Президента России 

Б.Н. Ельцина.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2022 г.
––––––––––

Сотрудничество с иностранными академиями наук и университетами 
продолжалось в том числе и на уровне личных контактов сотрудников Ин-
ститута.

Институт участвует в работе
международных организаций:

Международная ассоциация 
по изучению Юго-Восточной Европы 

(вице-президент – д.и.н. К.В. Никифоров)

Комиссия историков России и Болгарии:
Председатель – чл.-к. РАН, д.и.н. В.П. Козлов, члены Комиссии от 

ИСл РАН: д.и.н. Т.В. Волокитина (ученый секретарь), к.и.н. Н.С. Гусев, 
к.и.н. А.А. Леонтьева, к.и.н. М.М. Фролова.

Комиссия историков России и Венгрии:
Председатель с российской стороны – академик РАН Ю.С. Пивоваров, 

члены комиссии от ИСл РАН: проф. РАН, д.и.н. О.В. Хаванова (замести-
тель председателя), д.ф.н. Н.И. Куренная, к.и.н. А.С. Стыкалин. 

. 

Комиссия историков России и Польши:
Председатель с российской стороны – д.и.н. Ю.А. Петров, члены ко-

миссии от ИСл РАН: к.и.н. К.А. Кочегаров, д.и.н. М.В. Лескинен, к.и.н. 
Л.П. Марней (ученый секретарь), д.и.н. А.Ф. Носкова, д.и.н. Б.В. Носов (за-
меститель председателя), чл.-к. РАН, д.и.н. Б.Н. Флоря.

Комиссия историков России и Румынии:
Председатель с российской стороны – д.и.н. К.В. Никифоров, члены ко-

миссии от ИСл РАН: О.Б. Неменский (ученый секретарь), д.и.н. Т.В. Воло-
китина, к.и.н. А.С. Стыкалин, к.и.н. Турилов, А.В. Усачева.

Комиссия историков России и Сербии
Председатель с российской стороны – д.и.н. К.В. Никифоров, члены ко-

миссии от ИСл РАН: д.и.н. Е.Ю. Гуськова, к.и.н. П.А. Искендеров, к.и.н. 
А.А. Силкин (секретарь комиссии).
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Комиссия историков России и Словакии
Председатель с российской стороны – чл.-к. РАН, д.и.н. Л.П. Репина, 

члены комиссии от ИСл РАН: д.и.н. Э.Г. Задорожнюк (заместитель пред-
седателя), к.и.н. М.Ю. Дронов (ученый секретарь), д.и.н. Е.П. Серапионо-
ва, С.М. Слоистов, к.ф.н. Л.Ф. Широкова.

Комиссия историков России и Чехии
Председатель с российской стороны – чл.-к. РАН Е.И. Пивовар, чле-

ны комиссии от ИСл РАН: д.и.н. Э.Г. Задорожнюк, к.и.н. Г.П. Мельников, 
д.и.н. Е.П. Серапионова.

Комиссии Международного комитета славистов (МКС):

•	 по истории славистики (М.А. Робинсон – заместитель председателя);
•	 по «Общеславянскому лингвистическому атласу» (Т.И. Вендина – предсе-

датель, Т.В. Шалаева);
•	 по балканскому языкознанию (А.А. Плотникова, И.А. Седакова);
•	 по диалектологии (С.А. Мызников);
•	 по изучению старообрядчества (А.А. Плотникова, И.А. Седакова, 

Е.С. Узенёва);
•	 по лексикологии и лексикографии (С.А. Мызников);
•	 по славянскому словообразованию (Т.И. Вендина);
•	 по славянскому фольклору (Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая, О.В. Белова);
•	 по этимологии (А.Ф. Журавлев, С.М. Толстая, С.А. Мызников);
•	 по этнолингвистике (С.М. Толстая – заместитель председателя, Л.Н. Ви-

ноградова, А.А. Плотникова, О.В. Белова, И.А. Седакова);
•	 по языковым контактам (М.В. Завьялова).

Институт активно участвует в работе Национального комитета сла-
вистов и широко в нем представлен: Г.П. Пилипенко – ученый секретарь. 
Члены Комитета: И.Е. Адельгейм, Т.И. Вендина, А.А. Гиппиус, А.Ф. Жу-
равлев, К.В. Никифоров, А.А. Плотникова, М.А. Робинсон, С.М. Толстая, 
А.А. Турилов, Б.Н. Флоря.
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Участие в международных проектах:

«Векторы исторического развития и национальные идеи на 
Балканах в XVIII – XXI вв.». Российско-болгарский проект. Руководи-
тель проекта с российской стороны – Т.В. Волокитина, руководитель про-
екта с болгарской стороны – Р. Прешленова. 2020–2022.

«Встречи и переговоры руководителей СССР и Венгрии на выс-
шем уровне. 1956–1982. Том 1. 1956–1964». Научная публикация доку-
ментов. Российско-венгерский проект. Руководитель – Р. Фёльдвари-Киш. 
Член авторского коллектива – А.С. Стыкалин. 2020–2022 гг.

«Германия и Советский Союз 1933–1941. Документы из россий-
ских и германских архивов» (Публикация документов в 4-х томах). Рос-
сийско-германский проект. Руководитель со стороны России – С.З. Случ, 
руководитель проекта со стороны Германии – К. Тишлер. 2003–2025 гг.

 «Информационные источники всемирной литературоведческой 
богемистики». Проект Института чешской литературы ЧАН и Институ-
та славяноведения. Ответственные исполнители со стороны ИСл РАН – 
А.В. Амелина. 2016–2026 гг.

«Русские литературные трансформации с 1990 по 2020 гг.» 
(«Transform. Ruske književne transformacije od 1990. do 2020»). Между-
народный проект № IP-2020-02, поддержанный хорватским Фондом нау-
ки. Руководитель проекта со стороны Хорватии – Я. Войводич. Руководи-
тель проекта со стороны России – Н.В. Злыднева. 2020–2024 гг.

«Славянская лингвистическая библиография». Подготовка ма-
териалов для компьютерной базы библиографии славянского языкознания 
«iSybislaw» Руководитель – З.-Э. Рудник-Карватова (Польша). Член кол-
лектива с российской стороны – О.А. Остапчук. 1994 г. – бессрочно. 

«Славянские литературы в контексте мировой литературы». Россий-
ско-словенский проект. Соруководитель – Н.Н. Старикова. 2010 г. – бессрочно. 

«Międzynarodowa historia literatury polskiej. Interpretacje». Поль-
ский проект. Руководитель – М. Попил. Член авторского коллектива – 
И.Е. Адельгейм. 2018–2022 гг.

«Russia’s Great War and Revolution, 1914–1922: The Centennial Re-
appraisal». Международный юбилейный проект. Руководители проекта: 
Д.В. Стейнберг (Университет Южной Джорджии) и Э. Хейвуд (Абердинский 
университет). Член редакционной коллегии – А.В. Ганин. 2014–2022 гг.

«Zgodovinski slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja – 1. zve-
zek». Словацкий научный проект. Руководитель – О. Лутар. Участник кол-
лектива – М.М. Валенцова. 2014 г. – бессрочно.

 «Общеславянский лингвистический атлас». Организации, с ко-
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торыми заключен договор о сотрудничестве: Нацыянальная акадэмiя на-
вук Беларусi Iнстытут мовазнаўства iмя Якуба Коласа; Българска академия 
на науките Институт за български език «Проф. Л. Андрейчин»; Македон-
ска академиjа на науките и уметностите Истражувачки центар за ареална 
лингвистика; Српска академиjа наука и умености; Црногорска академиjа 
наука и умjетности; Нацiональна акдемiя наук України Iнститут українсь-
кої мови, Iнститут українознавства iм. I.П. Крип’якевича; Sorbisches Insti-
tute; Akademie věd České republiky. Ústav pro jazyk český; Akademija nauka 
i umjetnosni Bosne i Hercegovine; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
Zavod za lingvistička istraživanja; Polska Akademija Nauk Instytut Języka 
Polskiego; Slovenska akademija znanosti in umetnosti Inštitut za slovenski jеzik 
Frana Ramovša Znanstveno raziskovalni center SAZU; Slovenská academia 
vied Jazykovedný ústav L’udovíta Štúra. Руководство с российской стороны: 
д.ф.н. Т.И. Вендина (председатель МК ОЛА при МК Комитете славистов). 
1958 г. – бессрочно.

Помимо этого сотрудники института принимают участие в совмест-
ных проектах с другими зарубежными и образовательными учреждения-
ми.

Членство в редколлегиях и редсоветах 
зарубежных научных изданий:

• «АБВ. Кирило-Методиевски вестник». Болгария (Калиганов И.И.)
• «Археографски прилози». Сербия (Турилов А.А.)
• «Българска етнология». Болгария (Седакова И.А.)
• «Българска реч». Болгария (Узенёва Е.С.)
• «Български език». Болгария (Узенёва Е.С.)
• «Веснiк Брэсцкага ўнiверсiтэта. Серыя 2. Гісторыя. Эканоміка. Пра-

ва». Белоруссия (Борисенок Е.Ю.)
• «Верховенство права», Молдавия (Степанов В.П.)  
• «Вестник Гродненского университета. Серия – Филология». Белорус-

сия (Белова О.В.)
• «Вестник Приднестровского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко». Молдавия (Степанов В.П.)
• «Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Серия: 

История». Болгария (Волокитина Т.В.)
• «Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Серия: 

Филология». Болгария (Узенёва Е.С.)
• «Езиков свят». Болгария (Узенёва Е.С.)
• «Зборник Матице Српске за славистику». Сербия (Турилов А.А.)
• «Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику». Сербия 
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(Толстая С.М.)
• «Известия Гомельского государственного университета имени 

Ф. Скорины». Белоруссия (Лабынцев Ю.А.)
• «Историjски записи». Черногория (Никифоров К.В.)
• «Историjски часопис». Сербия (Никифоров К.В.)
• «Историја». Северная Македония (Фролова М.М.)
• «Исторически преглед». Болгария (Волокитина Т.В.)
• «Македонски архивист». Северная Македония (Стыкалин А.С.)
• «ПАЛИМСЕСТ. Меѓународно списание за лингвистички, книжевни 

и културолошки истражувања». Северная Македония (Шешкен А.Г.)
• «Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука». Северная 

Македония (Вендина Т.И.)
• «Проблеми на изкуството». Болгария (Петрухин В.Я.)
• «Радови филозофског факултета». Босния и Герцеговина (Плотникова А.А.)
• «Српске студиjе». Сербия (Никифоров К.В.)
• «Српски историјски часопис». Босния и Герцеговина (Гуськова Е.Ю.)
• «Стари српски архив». Сербия (Турилов А.А.)
• «Старобългарска литература». Болгария (Турилов А.А.)
• «Токови историе». Сербия (Гуськова Е.Ю.)
• «Шветлосц». Сербия (Дронов М.Ю.)
• «Accelerando: Belgrade journale for musik and dance». Сербия (Косик В.И.)
• «Acta Slavica Iaponica». Япония (Толстая С.М.)
• «Arhivele totalitarismului». Румыния (Стыкалин А.С.)
• «Balkanica». Сербия (Толстая С.М.)
• «Balkanoslavica». Северная Македония (Толстая С.М.)
• «Białorutenistyka Białostocka». Польша (Лабынцев Ю.А.)
• «Bilgilär». Молдавия (Степанов В.П.)
• «Būdas». Литва (Завьялова М.В.)
• «Bulgarian Historical Review». Болгария (Волокитина Т.В.)
• «Contemporary Legend» (International Society for Contemporary
• Legend Research) (Белова О.В.)
• «Czech Journal of Contemporary History». Чехия (Задорожнюк Э.Г.)
• «East-European Journal of Diplomatic History». Румыния (Стыка-

лин А.С.)
• «Ethnologia Slovaca et Slavica». Словакия (Валенцова М.М., Узе-

нёва Е.С.)
• «Etnolingwistyka». Польша (Толстая С.М.)
• «Folklore. Electronic Journal of Folklore». Эстония. (Седакова И.А.)
• «Forum Historiae». Словакия (Серапионова Е.П.)
• «Historical Studies on Central Europe». Венгрия (Хаванова О.В.)
• «Historical Yearbook». Румыния (Никифоров К.В.)
• «Historické štúdie». Словакия (Никифоров К.В.)
• «Historický časopis». Словакия. (Задорожнюк Э.Г.)
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• «Hungarian Historical Review». Венгрия (Хаванова О.В.)
• «Hungarian Studies». Венгрия (Хаванова О.В.)
• «Istorija 20. veka». Сербия (Едемский А.Б., Никифоров К.В.)
• «Jewish Folklore and Ethnology». США (Амосова С.Г.)
• «Kalbos kultūra». Литва (Завьялова М.В.)
• «Kwartalnik Historyczny». Польша (Носов Б.В.)
• «Liaudies kultūra». Литва (Завьялова М.В.)
• «Motusin verbo». Словакия (Дронов М.Ю.)
• «Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój». Польша (Носов Б.В.)
• «Oriens Aliter». Чехия (Серапионова Е.П.).
• «Orthodoxi Evropi». Польша (Лабынцев Ю.А.)
• «Patrologia slavica». Бельгия (Калиганов И.И.)
• «Polska 1944/45 – 1989». Польша. (Волобуев В.В.)
• «Prace etnograficzne». Польша (Белова О.В.)
• «Przegląd Środkowo-Wschodni». Польша (Грищенко А.И.)
• «Res humanitaries» Литва (Валенцова М.М., Завьялова М.В.)
• «Revista de etnologieşiculturologie». Молдавия (Валенцова М.М., Сте-

панов В.П.)
• «Rocznik Przekładoznawczy». Польша (Адельгейм И.Е.)
• «Roczniki Biblioteczne». Польша (Лабынцев Ю.А.)
• «Russia’s Great War and Revolution, 1914–1922: The Centennial 

Reappraisal». (Ганин А.В.)
• «Slavica Revaliensia». Эстония (Гиппиус А.А.)
• «Slovaca et Slavica». Словакия (Узенёва Е.С.)
• «Slavica Wratislaviensia». Польша (Вендина Т.И.)
• «Slovanský přehled». Чехия (Серапионова Е.П.)
• «Sociološki pregled». Сербия (Гуськова Е.Ю.)
• «Socjolingwistyka». Польша (Гура А.В.)
• «Spotkania humanistyczne». Польша (Филатова Н.М.)
• «Střed». Чехия (Серапионова Е.П.)
• «Studia Ceranea. Waldemar Ceran Research Centre for the History and 

Culture of the Mediterranean area and South-East Europe». Польша (За-
польская Н.Н.)

• «Studia Comeniana et Hiatorica». Чехия (Мельников Г.П.)
• «Studia Pigoniana». Польша (Адельгейм И.Е.)
• «Studia Rossica». Польша (Адельгейм И.Е.)
• «Studia Slavica Opole-Ostrava». Чехия – Польша (Узенёва Е.С.)
• «Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej». Польша (Мызников С.А.)
• «Századok». Венгрия (Хаванова О.В.)
• «Tekstualia». Польша (Адельгейм И.Е.)
• «The Belarusian Shtetl: History and Memory». США (Копченова И.В.)
• «Yearbook of Balkan and Baltic Studies». Болгария–Эстония (Седакова И.А.)
• «Yearbook of the Ritual Year». Великобритания (Седакова И.А.)
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Сотрудники Института являются членами международных науч-
ных ассоциаций и обществ:
•	 Ассоциация историков Чешской Республики: почетный член – 

Г.П. Мельников.
•	 Всемирная академия русинской культуры (Канада): М.Ю. Дронов.
•	 Международная Академия генеалогии (IAG): Б.Н. Морозов.
•	 Международная ассоциация белорусистов: вице-президент – 

Ю.А. Лабынцев; Л.Л. Щавинская.
•	 Международная комиссия по дипломатике (CID): Н.А. Комочев.
•	 Международное общество по Хунгарологии: вице-президент – 

О.В. Хаванова.
•	 Международное общество по этнологии и фольклору (SIEF): со-

председатель Международной комиссии по календарной обрядности – 
И.А. Седакова; член комиссии – Е.С. Узенёва.

Членство в иностранных академиях:
o Академия наук Республики Сербской (Босния и Герцеговина) – 

Гуськова Е.Ю.
o Македонская академии наук и искусств –  Вендина Т.И., Шешкен А.Г.
o Национальная академия деи Линчеи (Италия) – Турилов А.А. 
o Академия Амброзиана (Италия) – Турилов А.А.
o Польская академия искусств – Толстая С.М.
o Сербская академия наук и искусств – Гуськова Е.Ю., Толстая С.М., 

Турилов А.А.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН
––––––––––

1. Историко-культурные и этнические процессы у славянских на-
родов и их соседей. Этногенез славян

•	 Отдел истории средних веков
•	 Отдел восточного славянства
•	 Центр славяно-иудаики

2. Изучение и сохранение культурных традиций. Славянская 
книжность. Архивное наследие славяноведов. История сла-ви-
стики

•	 Отдел археографии

3. Традиция и модернизация. Общественные и национальные дви-
жения. Международные отношения и военные конфликты в 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе

•	 Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое время 
•	 Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое 

время
•	 Отдел истории славянских народов периода мировых войн
•	 Отдел истории Восточной Европы после Второй мировой войны
•	 Отдел современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Ев-

ропы

4. Русская культура в восприятии славянского мира и восприятие 
в России славянских культур

•	 Отдел истории славянских литератур

5. Сравнительное изучение культуры, литературы и фольклора 
славянских народов

•	 Отдел истории культуры славянских народов
•	 Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы

6. Типологическое, сопоставительное и сравнительно-историче-
ское изучение древних и современных славянских, балканских и 
балтийских языков и диалектов. Этнолингвистика

•	 Отдел славянского языкознания
•	 Отдел типологии и сравнительного языкознания
•	 Отдел этнолингвистики и фольклора
•	 Центр ареальной лингвистики
•	 Центр междисциплинарных исследований славянской книжности

7. Славянская межкультурная и межъязыковая коммуникация в 
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диахронии и синхронии
•	 Отдел славянского языкознания
•	 Отдел типологии и сравнительного языкознания
•	 Отдел этнолингвистики и фольклора
•	 Центр ареальной лингвистики
•	 Отдел истории славянских литератур
•	 Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы
•	 Отдел истории культуры славянских народов

8. Социальная мобильность и политическая мобилизация в 
контексте интеграционных и дезинтеграционных процес-
сов в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе: 
XVIII–XX вв.

•	 Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое время 
•	 Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое 

время
•	 Отдел истории Восточной Европы после Второй мировой войны
•	 Отдел современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Ев-

ропы

На базе Института в 2022 г. при поддержке научных фондов ре-
ализовывались следующие проекты:
• «Векторы исторического развития и национальные идеи на Бал-

канах в XVIII–XXI вв.» (2021–2022, РФФИ, руководитель Волоки-
тина Т.В.);

• «Низшая мифология славян: новые методы и подходы к исследо-
ванию» (2020–2022, РФФИ, руководитель Валенцова М.М.);

• «Семиотические модели в кросскультурном пространстве: 
Balcano-Balto-Slavica» (2022–2024, РНФ, руководитель Седако-
ва И.А.);

• «Языковые и культурные контакты в условиях социальных 
трансформаций у национальных меньшинств альпийско-пан-
нонского региона» (2021–2023, РНФ, руководитель Пилипенко Г.П.);

• Славяно-неславянское пограничье: похоронно-поминальный об-
ряд в этнолингвистическом освещении» (2022–2024, РНФ, руково-
дитель Плотникова А.А.).

В 2022 г. в Институте славяноведения РАН велась работа по 8 науч-
но-исследовательским направлениям в рамках госзадания. При поддержке 
РФФИ реализовывалось 2 проекта, при поддержке РНФ – 3 проекта. 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

––––––––––
В 2022 году прошло 10 заседаний Ученого совета Института. 

Утверждено 5 тем кандидатских диссертаций. Прочитано 5 докладов.

Список Ученого совета Института в 2023 г.
Никифоров К.В., д.и.н., директор Института – председатель Ученого со-
вета
Узенёва Е.С., к.ф.н., зам. директора Института – зам. председателя Уче-
ного совета
Хаванова О.В., д.и.н., профессор РАН, зам. директора Института – зам. 
председателя Ученого совета
Гусев Н.С., к.и.н., ученый секретарь Института – секретарь Ученого со-
вета
Адельгейм И.Е., д.ф.н., Отдел современных литератур Центральной и 
Юго-Восточной Европы
Белова О.В., д.ф.н., Отдел этнолингвистики и фольклора
Борисёнок Е.Ю., д.и.н., Отдел восточного славянства
Вендина Т.И., д.ф.н., Центр ареальной лингвистики
Волокитина Т.В., д.и.н., Отдел истории Восточной Европы после Второй 
мировой войны
Гуськова Е.Ю., д.и.н., Отдел современной истории стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы 
Дронов М.Ю., к.и.н., Отдел восточного славянства
Ефимова В.С., д.ф.н., Отдел славянского языкознания
Задорожнюк Э.Г., д.и.н., Отдел современной истории стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы
Злыднева Н.В., д. иск., Отдел истории культуры славянских народов
Искендеров П.А., к.и.н., Отдел истории славянских народов Юго-Восточ-
ной Европы
Каширин В.Б., Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Евро-
пы в Новое время
Кочегаров К.А., к.и.н., Отдел истории славянских народов Центральной 
Европы в Новое время
Медведева Т.В., к.и.н., Отдел археографии
Мельников А.В., к.и.н., Отдел археографии
Мельников Г.П., к.и.н., Отдел истории средних веков
Мочалова В.В., к.ф.н., Центр славяно-иудаики
Мызников С.А., чл.-корр. РАН, д.ф.н., Центр ареальной лингвистики
Носкова А.Ф., д.и.н., Отдел истории Восточной Европы после Второй ми-
ровой войны
Носов Б.В., д.и.н., Отдел истории славянских народов Центральной Европы 
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в Новое время
Пескова А.Ю., к.ф.н., Отдел истории славянских литератур
Плотникова А.А., д.ф.н., Отдел этнолингвистики и фольклора
Робинсон М.А., д.и.н., Центр междисциплинарных исследований славян-
ской книжности
Саенко М.Н., к.ф.н., Отдел славянского языкознания
Седакова И.А., д.ф.н., Отдел типологии и сравнительного языкознания
Серапионова Е.П., д.и.н., Отдел истории славянских народов периода ми-
ровых войн
Силкин А.А., к.и.н., Отдел истории славянских народов периода мировых войн
Старикова Н.Н., д.ф.н., Отдел современных литератур Центральной и 
Юго-Восточной Европы
Толстая С.М., академик РАН, д.ф.н., Отдел этнолингвистики и фольклора
Турилов А.А., к.и.н., Отдел истории средних веков
Филатова Н.М., к.и.н., Отдел истории культуры славянских народов
Флоря Б.Н., чл.-корр. РАН, д.и.н., Отдел истории средних веков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИНСТИТУТА

Директор

доктор исторических наук 
 Константин Владимирович НИКИФОРОВ 

+7 (495) 938–17–80

Заместители директора по научной работе:

исторические отделы

доктор исторических наук 
Ольга Владимировна ХАВАНОВА 

+7 (495) 938–18–94

филологические отделы

кандидат филологических наук
Елена Семеновна УЗЕНЁВА

+7 (495) 938–17–96

Ученый секретарь

кандидат исторических наук
Никита Сергеевич ГУСЕВ

+7 (495) 938–19–01

Заведующая Отделом кадров

Ева Борисовна КУРЕННАЯ
+7 (495) 938–13–46
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Руководитель отдела
по международным научным связям

Любовь Борисовна СОРОКИНА
+7 (495) 938–52–16

Заведующая аспирантурой

кандидат философских наук 
Оксана Анатольевна ЗАПЕКА 

+7 (495) 938–06–11

Главный бухгалтер

Екатерина Андреевна КОЛЕСОВА 
+7 (495) 938–01–10

Заведующая канцелярией

Ирина Владимировна МОРОЗОВА 
+7 (495) 938–17–80

Адрес Института:

119991, Москва, Ленинский проспект, д. 32-А

Факс: +7 (495) 938–00–96

E-mail: inslav@inslav.ru  – канцелярия

Сайт Института: www.inslav.ru 
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НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА

ОТДЕЛ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – член-корреспондент РАН
Борис Николаевич Флоря

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Дмитрий Георгиевич Полонский

E-MAIL: sredveka@gmail.com

В Отделе работают 7 сотрудников: чл.-к. РАН Флоря Б.Н., д.и.н. 
Петрухин В.Я., к.и.н. Мельников Г.П., к.и.н. Полонский Д.Г., к.и.н. Тури-
лов А.А., Евстафьев Н.В., Неменский О.Б. 

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Славяне и их соседи. Средние века – Раннее Новое время

В рамках темы разрабатываются направления:
o Историческая роль славянского мира в судьбах Европы в Средние века 

и Новое время. 
o Конфессиональные отношения в странах Центральной, Восточной и 

Юго-Восточной Европы в эпоху позднего Средневековья и раннего Но-
вого времени (XIV–XVI вв.).

o Международные отношения в Центральной, Восточной и Юго-Восточ-
ной Европе (XV–XVII вв.).

В 2022 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Мельников Г.П. Чешская общественно-историческая мысль Средневе-

ковья и раннего Нового времени. – Москва: Индрик, 2022. 536 с.:  ил.

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликована 41 (в т.ч. 3 в 
изданиях, индексируемых в WoS, Scopus)  коллективная и индивидуальная 
работа общим объемом более 35 а.л.
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ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Петрухин В.Я. Русь в евразийском пространстве: Историко-археоло-

гические очерки.
•	 Турилов А.А. «Рядом с историей искусств и филологией». Авторский 

сборник статей по источниковедению русской культуры XI – нач. 
XVIII вв.

•	 Полонский Д.Г. Римский папа Лев Великий и его Томос в культуре 
Slavia Cyrillomethodiana.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 Декабрь. Межконфессиональные отношения в славянском мире в 
позднее Средневековье и раннее Новое время. Круглый стол.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ  
ЮГО‐ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Светлана Ивановна Данченко

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Марина Михайловна Фролова

E-MAIL: marinafrolova59@mail.ru 

В Отделе работают 9 сотрудников: д.и.н. Данченко С.И., д.и.н. Косик В.И., 
д.и.н. Петрунина О.Е., к.и.н. Искендеров П.А., к.и.н. Каширин В.Б., к.и.н. 
Леонтьева А.А., к.и.н. Мельчакова К.В., к.и.н. Фролова М.М., Струни-
на-Бородина Н.Г.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Традиция и модернизация, общественные и национальные движения, меж-
дународные отношения и военные конфликты в Центральной, Восточной 
и Юго-Восточной Европе.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Международные отношения на Балканах.
o Межнациональные отношения в странах региона, межнациональные 

конфликты.
o Религия, церковь и их влияние на процесс формирования наций. 
o Политика России на Балканах и русско-балканские связи.
o История русско-турецких и балканских войн.
o Русская эмиграция на Балканах в XVIII–XX вв.

В 2022 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 1821 год в истории балканских народов (к 200-летию начала Грече-

ской национально-освободительной революции) / отв. ред. О.Е. Пе-
трунина. – М.: Институт славяноведения РАН, 2022. 308 с.: ил. 

•	 Славяне и Россия: Балканы в вихре национально-освободительных 
движений (К 200-летию начала Греческой революции 1821–1829 гг.) 
/ отв. ред. С.И. Данченко. – М.: Институт славяноведения РАН, 2022. 
309 с. 
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•	 Балканы знакомые и незнакомые: события, личности, нарративы. 
XVIII–XXI вв. / отв. ред. Т.В. Волокитина. – М.: Институт славянове-
дения РАН, 2022. 604 с.

•	 Каширин В.Б. Освободитель Бухареста: тайный эмиссар Екатерины 
II подполковник Назар Каразин (1731–1783). – М.: «Индрик», 2022. 
623 с. 

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликованы 29 кол-
лективных и индивидуальных работ (в т.ч. 2 за рубежом, 3 в изданиях, 
индексируемых в WoS, Scopus) общим объемом 17,8 п.л.

ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Славяне и Россия: Историческое славяноведение и балканистика. К 

75-летию основания Института славяноведения. Колл. монография / 
Отв. ред. С.И. Данченко. (Никитинские чтения «Славяне и Россия»). – 
М.: Институт славяноведения РАН, 2023. 450 с.: ил.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 14–15 ноября. ХIII Никитинские чтения. «Балканы и российский ди-
пломатический корпус. XVIII–XXI вв. 
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук

Борис Владимирович Носов

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Ольга Сергеевна Каштанова

E-MAIL: islnar-ce@yandex.ru
В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Носов Б.В., д.и.н. 

Хаванова О.В., д.и.н. Аржакова Л.М., к.и.н. Дронов А.М., к.и.н. 
Каштанова  О.С., к.и.н. Кирилина Л.А., к.и.н. Кочегаров К.А., к.и.н. 
Марней Л.П., Котов В.В., Новосельцева Л.К.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
o Традиция и модернизация, общественные и национальные движения, 

международные отношения и военные конфликты в Центральной, Вос-
точной и Юго-Восточной Европе;

o Социальная мобильность и политическая мобилизация в контексте ин-
теграционных и дезинтеграционных процессов в Центральной, Вос-
точной и Юго-Восточной Европе: XVIII–XX вв.   

В рамках темы разрабатываются направления:
o Социально-политическая модернизация Центральной Европы в Новое 

время.
o История народов Центральной Европы в системе международных от-

ношений в Новое время.
o История российско-польских отношений и процессы социально-поли-

тического развития Польши и России.
o Образование наций и институционно-политическое развитие народов 

Центральной Европы в Новое время.

В 2011 г. в Отделе создан Центр по изучению истории многонацио-
нальной Австрийской империи (руководитель – д.и.н. О.В. Хаванова). В 
Центре ведется работа по следующим направлениям:
o государственно-политическая и социокультурная эволюция полиэтнич-

ного и поликонфессионального государства Габсбургов.
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o становление современных наций и национальной идеологии у народов 
империи в системе международных отношений Нового времени.

В 2022 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 «Дети разных народов»: Между множественными идентичностями и 

национальными пантеонами. Тезисы международного «круглого сто-
ла». 14 апреля 2022 г. / Ред.-сост. О.В. Хаванова, Д.Ю. Ващенко. – М.: 
Институт славяноведения РАН, 2022. 38 с. 

•	 Гуськов А.Г., Кочегаров К.А., Шамин С.М. Русско-турецкая война 
1686–1700 годов. – М.: «Русское слово», 2022. 528 с.

•	 Женщина в сердце Европы: неочевидные аспекты гендерной проблема-
тики в истории и культуре Центральной Европы и сопредельных реги-
онов. Тезисы конференции. 1–2 ноября 2022 г. / Ред.-сост. О.В. Хава-
нова, Д.Ю. Ващенко. – М.: Институт славяноведения РАН, 2022. 62 с. 

•	 Киселев М.А., Кочегаров К.А., Лазарев А.Я. Патроны, слуги и друзья. 
Русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной в 
1700–1760-х гг. Исследование и источники: монография. – Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ун-та, 2022. 1244 с.

•	 Рошонци И., Стыкалин А.С. Венгерская кампания русской армии 
1849 года: Диалог о проблемах и исследованиях / отв. ред. О.В. Ха-
ванова. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 
2022. 104 с.: с ил.

•	 Центральноевропейские исследования. Вып. 5 (14) / гл. ред. О.В. Ха-
ванова. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 
2022. 416 с.

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликовано 28 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 4 за рубежом, 1 в изданиях, индекси-
руемых в WoS, 2 – Scopus) общим объемом около 30 п.л.

ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Дронов А.М. Место Военной границы в концепциях административ-

но-политического устройства королевства Хорватии и Славонии в 
1840–1870-е гг.

.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:

•	 Каштанова О.С. Великий князь Константин Павлович в политиче-
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ской жизни России и Польши конца XVIII – первой трети XIX вв. 
•	 Кирилина Л.А. Словенский русофил И. Хрибар в Австро-Венгерской 

монархии. 
•	 Марней Л.П. Ф.К. Друцкий-Любецкий: финансовая и торговая поли-

тика России и Королевства Польского в первой трети XIX в. 
•	 Носов Б.В. Россия в борьбе с Барской конфедерацией 1768−1770 гг.
•	 Хаванова О.В. Дипломатическая карьера графа Миклоша Эстерхази и 

российско-австрийские отношения в середине XVIII в.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 7–8 ноября. Свобода на все времена: вечные ценности в мире огра-
ничений и запретов в Центральной Европе и сопредельных регионах 
XVIII–XX вв. (VII конференция Междисциплинарного центральноев-
ропейского семинара)
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 
ПЕРИОДА МИРОВЫХ ВОЙН

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Елена Павловна Серапионова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Лобачева Юлия Владимировна

Е-MAIL: interwar.period@yandex.ru

В Отделе работают 11 сотрудников: д.и.н. Серапионова Е.П., д.и.н. 
Ганин А.В., д.и.н. Станков Н.Н., к.и.н. Аникеев А.С., к.и.н. Гусев Н.С., 
к.и.н. Лобачева Ю.В., к.и.н.  Мошечков П.В., к.и.н. Парфирьев Д.С., к.и.н. 
Пилько Н.С., к.и.н. Силкин А.А., к.и.н. Случ С.З., к.и.н. Стыкалин А.С.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
От Первой до Второй мировой войны: исторические судьбы народов 

Центральной и Юго-Восточной Европы.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Славянские народы в первой половине ХХ века: традиции и модерни-

зация
o Войны и конфликты в судьбах славянских народов в первой половине 

ХХ в.
o Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в системе между-

народных отношений первой половины ХХ в.
o Миграционные процессы в странах региона в первой трети ХХ в.
o Национальный вопрос в странах ЦЮВЕ, его влияние на межгосудар-

ственные отношения в регионе. 

В 2022 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Ганин А.В. 50 офицеров. Герои, антигерои и жертвы на историческом 

переломе 1917–1922 гг. – М.: Кучково поле Музеон, издательский 
центр «Воевода», 2022. 704 с.: ил.

•	 Ганин А.В. Белый агент при Сталине. Жизнь и борьба генерала Носо-
вича. – М.: Кучково поле Музеон, 2022. 560 с.: ил. 

•	 Ганин А.В. Военспецы. Очерки о бывших офицерах, стоявших у исто-
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ков Красной армии. – М.: Кучково поле, 2022. 768 с.
•	 Ганин А.В. Свој међу туђима и туђ међу својима: судбина руског офи-

цира и југословенског генерала Фјодора Махина. – Београд: Еволута: 
Центар за руске и источноевропске студије «М. Јовановић» Филозоф-
ског факултета Универзитета, 2021. 448 с.: ил.

•	 Историческая политика в странах бывшей Югославии: колл. моногра-
фия / под ред. М.В. Белова. – СПб.: Нестор-История, 2022. 512 с.

•	 Руски доборовољци у Србији 1876.: тематски зборник радова = Рус-
ские добровольцы в Сербии 1876.: тематический сборник трудов / 
А.Ј. Тимофејев. – Београд: Руски научни институт: Центар за руске и 
источноевропске студије М. Јовановић Филозофског факултета Уни-
верзитета у Београду; [Москва]: Институт славяноведения Россий-
ской академии наук, 2022. 400 с.

•	 Русские о Сербии и сербах. Т. 1: Письма, статьи, мемуары / сост., подг. 
к изд., введ., закл. ст. А.Л. Шемякина; вступ. ст. А.А. Силкина; ком-
мент. А.А. Силкина, А.Л. Шемякина. – СПб.: Алетейя, 2022. 690 с.

•	 Цейтлин В.М. Дневник штабс-капитана. 1914–1918 / под редакцией 
А.В. Ганина; подготовка текста, вступительная статья, комментарии, 
приложения А.В. Ганина. – М.: Фонд «Связь Эпох»; Издательский 
центр «Воевода», 2021. 352 с. 

•	 Южная армия Восточного фронта адмирала Колчака: Воспомина-
ния, документы и материалы. / под науч. ред. А.В. Ганина. – М.: 
Нестор-История, 2022. 480 с.: ил.

•	  The Tsarist military campaign in the Romanian lands in 1848–1850: 
Komarov and Nepokoitchitski’s campaign diary / ed. by E. Cosma, 
T. Onilov, Angela A. Stîcalin-Colin, A. Stykalin; Eng. transl. by M. Ganea 
and E. Cosma. – Cluj-Napoca: Argonaut; Gatineau: Symphologic 
Publishing, 2022. 578 p.

Кроме того,в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликовано 95 научных 
работ (в т.ч. 7 в изданиях, индексируемых в WoS, 5 – Scopus) общим объ-
емом более 95 п.л.

ПЛАНЫ НА 2023 г. 

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Балканская распря: Распад Балканского союза и Межсоюзническая 

война 1913 г. в зеркале русской прессы / сост. Н.С. Гусев, Б.С. Котов. 
– М.: Нестор-История, 2023. 

•	 Ганин А.В. Кадры Генерального штаба в период Гражданской войны в 
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России 1917–1922 гг. Т. 1–2. –  М., 2023.
•	 Груздинская В.С., Стыкалин А.С. Будапештская осень профессора 

Сидорова: советский историк в водовороте венгерской революции 
1956 года. Документальная монография. – М., 2023.

•	 Парфирьев Д.С. Украинское движение в Авcтро-Венгрии в годы Пер-
вой мировой войны. М., 2023.

•	 «Тук се създава народът на бъдещето». Руски спомени за българите и 
България края на XIX – началото на XX век / отг. ред. Р. Михнева, ред. 
Никита Н. Гусев. съст.: Н. Гусев, Н. Воробьова, Р. Михнева. – София: 
ИК «Синева», 2023. 

•	 Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941: Dokumente aus russischen 
und deutschen Archiven. Bd. 3: April 1937 – August 1939 / Hrsg. von 
S. Slutsch, C. Tischler. – München, 2023.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Встречи и переговоры руководителей СССР и Венгрии. Т. 2. 1964–

1982 гг. / сост. А.С. Стыкалин и др.
•	 Центральная и Юго-Восточная Европа в международных отношениях 

ХХ–ХХI вв. К 90-й годовщине со дня рождения В.К. Волкова / Отв. 
ред. Л.Я. Гибианский.

•	 Венгрия и Коминтерн. Документы / сост. А.С. Стыкалин и др.
•	 Документы дипархивов по российско-румынским отношениям. Мно-

готомный проект. Т. 3. / сост. А.С. Стыкалин и др.
•	 Югославская модель социализма и страны «народной демократии» в 

1950–60 гг. / отв. ред. А.С. Аникеев.
•	 Серапионова Е.П. Чехи и словаки в России годы Первой мировой и 

Гражданской войн.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 16–17 мая. Шемякинские чтения. Актуальные проблемы истории стран 
и народов Центральной и Юго-Восточной Европы в XVIII–XX вв.

•	 19 сентября. Балканские войны 1912–1913 гг.: далекие предпосылки 
и долгое эхо

•	 21–22 ноября. Политические режимы и внешняя политика стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы 1918–1945 гг. К 100-летию Ан-
дрея Ивановича Пушкаша.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Татьяна Викторовна Волокитина

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Сергей Михайлович Слоистов

E-MAIL: centrum821@rambler.ru

В Отделе работают 9 сотрудников: д.и.н. Волокитина Т.В., д.и.н.  
Носкова А.Ф., к.и.н. Бондарев Н.В., к.и.н. Лагно А.Р., к.и.н. Лопатина 
Е.Б., к.и.н. Лубоцкая А.С., к.и.н. Новосельцев Б.С., Канарская А.Н., Сло-
истов С.М.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ
Общественно-политическое и социально-экономическое развитие 

Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 1940-х – 1970-е гг.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Общественно-политическое развитие стран Восточной Европы во 

второй половине ХХ века: опыт социальных трансформаций. 
o Национально-территориальные проблемы и положение этнических 

меньшинств в Восточной Европе в ХХ веке.

В 2022 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Советский Союз и польское военно-политическое подполье.  Апрель 

1943–декабрь 1945: в 3 т. Т. 2. Ч. 2: Июль–ноябрь 1944. Кн. 1 / под ред. 
А.Н. Артизова. (Россия. XX век. Документы). – М.: Политическая эн-
циклопедия, 2022. 614 с. 

•	 Советский Союз и польское военно-политическое подполье.  Апрель 
1943–декабрь 1945: в 3 т. Т. 2. Ч. 2: Июль–ноябрь 1944. Кн. 2 / под ред. 
А.Н. Артизова. (Россия. XX век. Документы).  – М.: Политическая эн-
циклопедия, 2022. 582 с. 

•	 Советский Союз и мир во Второй мировой войне / Редколлегия: 
А.А. Богдашкин (отв. редактор), Т.В. Волокитина и др. – М.: Изда-
тельство «Весь мир», 2022. 556 с. 



30

 

•	 Pokivailova T. Soarta tezaurului românesc în Rusia 1916–2020. Eseu 
monografic / traducere de limba rusă A. Uliu. – București, 2022. 286 p. 

•	 Islamov T.M., Pokivailova T.A. Europa de Est si politica de forta a Marilor 
Puteri. Chestiunea Transilvaniei in anii 1940–1946. – Cluj-Napoca: Scoala 
ardeleana, 2022. 326 р.  

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликовано 18 работ об-
щим объемом более 12,6 п.л. 

ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Советский Союз и польское военно-политическое подполье. Апрель 1943 

– декабрь 1945. Т.2. Ч.3. Ноябрь–декабрь 1944 г. / отв. ред. А.Н. Артизов; 
сост. и научные комментарии А.Ф. Носкова и др.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Границы и пространства в истории Восточной Европы: от фиксиро-

ванных до фантомных (вторая половина 1940-х–1970-е гг.) / отв. ред. 
А.Р. Лагно.

•	 Носкова А.Ф. Польша: история власти и границ в контексте междуна-
родной политики (август 1939–январь 1945 гг.). Очерки. 
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ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ СТРАН 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО‐ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Элла Григорьевна Задорожнюк

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Анна Константиновна Александрова

E-MAIL: sovrist.csee@gmail.com

В Отделе работают 12 сотрудников: д.и.н. Задорожнюк Э.Г., д.и.н. 
Гуськова Е.Ю., д.и.н. Никифоров К.В., д.полит.н. Степанов В.П., к.и.н. 
Александрова А.К., к.и.н. Волобуев В.В., к.и.н. Едемский А.Б., к.и.н. 
Мамедов И.М., к.и.н. Пивоваренко А.А., к.и.н. Энгельгардт Г.Н., Ники-
тин В.В., Смирнов Я.Н.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Современная история стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

(конец XX – первая четверть XXI века).

В рамках темы разрабатываются направления:
o Политическая история стран ЦЮВЕ. Конец ХХ в. – первая четверть 

ХХI в.
o Векторы внешней политики стран ЦЮВЕ. Конец ХХ в. – первая чет-

верть ХХI в.
o Общественно-политическое развитие стран ЦЮВЕ. Конец ХХ в. – пер-

вая четверть ХХI в.
o Интеграционные и дезинтеграционные процессы в странах ЦЮВЕ. Ко-

нец ХХ в. – первая четверть ХХI в.
o Политические кризисы и конфликты в странах региона внутреннего и 

международного характера.
o Особенности внутриполитического и внешнеполитического развития 

Турции, Греции, Молдовы и Приднестровья. Конец XX в. – первая чет-
верть XXI в.

В 2022 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Александрова А.К. «Потуже затянуть пояса»: антикризисная политика 
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правительства Г. Папандреу в Греции (октябрь 2009–ноябрь 2011 г.) / 
отв. ред. К.В. Никифоров. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: 
Нестор-История, 2022. 384 с. 

•	 Гуськова Е.Ю. Внешняя политика России в годы югославского кризи-
са (1985–1995). – М.: Владимир Даль, 2022. 457 с. 

•	 Новая элита в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: поли-
тические портреты. Конец XX – начало XXI в. / Отв. ред. К.В. Ники-
форов. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 
2022. 584 с. (Центральная и Юго-Восточная Европа в XX–XXI вв.: 
исследования и документы. Вып. 3)

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликовано 49 статей (в 
т.ч. 9 за рубежом, 3 в изданиях, индексируемых в WoS, 2 – Scopus) общим 
объемом 99 п.л.   

ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Волобуев В.В. Станислав Лем – свидетель катастрофы.
•	 Гуськова Е.Ю. Югославский разлом: вчера и сегодня. Сборник статей. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Векторы внешней политики в программах политических партий стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Первая четверть XXI в. Сбор-
ник документов. 
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ОТДЕЛ ВОСТОЧНОГО СЛАВЯНСТВА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Елена Юрьевна Борисёнок

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Лариса Леонидовна Щавинская

E-MAIL: vostslav@yandex.ru

В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Борисёнок Е.Ю., д.ф.н. 
Лабынцев Ю.А., д.и.н. Лескинен М.В., к.и.н. Баринов И.И., к.и.н. Дро-
нов М.Ю., к.и.н. Клопова М.Э., к.и.н. Короткова Д.А., к.и.н. Лукашо-
ва С.С., к.ф.н. Остапчук О.А., к.ф.н. Щавинская Л.Л.  

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Украинские и белорусские земли в XVIII‒XXI вв.: проблема 

выбора культурной и национальной стратегии в полиэтническом и 
поликонфессиональном обществе.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Этнополитические, культурные, научные, литературные и образо-

вательные процессы на территориях Украины и Белоруссии в XVI–
ХХI вв. 

o История религиозной жизни на украинских и белорусских землях в 
XVI–ХХI вв.

o История культурного и литературного взаимодействия восточносла-
вянских народов в XVI–ХХI вв.

o Комплексное изучение истории отечественного славяноведения и вос-
точнославянских национальных историографий.

В 2022 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Баринов И.И. Ukraine: allgemeine deutsche Bibliographie 1919–1944. – 

Moskau-Berlin, 2022. 48 р. 
•	 Восточнославянские исследования. Вып. 1 / гл. ред. Б.Н. Флоря. – М.: 

Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2022. 208 с. 

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликовано 41 коллектив-
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ная и индивидуальная работа (в т.ч. 4 за рубежом) общим объемом около 
21 п.л. 

ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Дронов М.Ю. Этнонациональная идентичность русинов и Греко-като-

лическая церковь в Словакии (1919–1938).
•	 Лескинен М.В. Визуальные репрезентации русскости в национализи-

рующем дискурсе Российской империи (вторая половина XIX – нача-
ла ХХ вв.).

•	 Восточнославянские исследования. 2022. Выпуск 2.
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ОТДЕЛ АРХЕОГРАФИИ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – кандидат исторических наук
Андрей Васильевич Мельников

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Татьяна Валерьевна Медведева

E-MAIL: tmedvedeva1@yandex.ru

В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Швейковская Е.Н, к.и.н. 
Комочев Н.А., к.и.н. Лифшиц А.Л., к.и.н. Медведева Т.В., к.и.н. Мельни-
ков А.В., к.и.н. Мироненко М.П., к.и.н. Морозов Б.Н., к.и.н. Нуйкина Е.Ю., 
к.и.н. Паскаль А.Д., к.и.н. Соколова Н.В., Кобяк Н.А. 

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Сохранение и изучение культурного и научного наследия: выявле-

ние, систематизация, научное описание, публикация.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Изучение, систематизация, каталогизация и публикация научного на-

следия отечественных историков втор. пол. XIX – перв. пол. XX вв.
o Изучение, описание и каталогизация памятников древнерусской пись-

менности и делопроизводства XVI–XVII вв.
o Изучение и подготовка к публикации памятников письменности XVIII–

XIX вв. (переписка, беллетристика).
o Редактирование, подготовка к печати материалов «Археографических 

ежегодников» (вопросы историографии, источниковедения, археогра-
фии отечественной истории).

В 2022 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Академик М.Н. Тихомиров: Воспоминания. Дневники. Переписка 

с учениками / Авторы-составители: А.В. Мельников, Н.А. Комочев, 
В.В. Тихонов. – М.; СПб.: Нестор-История, 2022. 784 с.

• Житомирский В.Л. Мои записи / Составитель: М.П. Мироненко. – М.: 
Кучково поле, 2022. 

• Комочев Н.А. Жалованные грамоты русских царей светским лицам 
1613–1696 гг.: опыт реконструкции корпуса источников. – М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2022. 212 с. 
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• Комочев Н.А., Карандеева А.А. Профессор П.П. Смирнов в Истори-
ко-архивном институте: 1930–1940-е гг. Документальная летопись. – 
М.: РГГУ, 2022. 227 с.

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликовано 30 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 2 в издании, индексируемом в WoS и 
Scopus) общим объемом более 29 п.л.

ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Платонов С.Ф. Собрание сочинений. Т. 4. Статьи и монографии 

1917–1929 гг. / Подгот. текста, комментарии, предисл., отв. редактор: 
А.В. Мельников.

•	 Платонов С.Ф. Собрание сочинений. Т. 6. Лекции по русской истории / 
Подгот. текста, комментарии, предисл., отв. редактор: А.В. Мельников.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Каталог личных архивных фондов отечественных историков XVIII–XX вв.
•	 Каталог царских жалованных грамот XVII в.  / сост. Н.А. Комочев. 

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 19 декабря. Пленарное заседание Археографической комиссии РАН 
«Новые находки, публикации и результаты археографической дея-
тельности».   
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ОТДЕЛ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук 
Валерия Сергеевна Ефимова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Михаил Николаевич Саенко

E-MAIL: slavicstudies@yandex.ru
В Отделе работают 12 сотрудников: д.ф.н. Ефимова В.С., д.ф.н. Гри-

щенко А.И., д.ф.н. Журавлев А.Ф., д.ф.н. Николаев С.Л., к.ф.н. Алексеева 
М.М., к.ф.н. Ващенко Д.Ю., к.ф.н. Кикило Н.И., к.ф.н. Пилипенко Г.П., 
к.ф.н. Саенко М.Н., Борисов С.А., Поливанова А.К., Толстая М.Н.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Явления в лексике и грамматике славянских языков, обусловленные 

изменениями историко-культурного контекста;
Ареальное и социальное варьирование в славянских языках: фоне-

тический и лексико-словообразовательный аспекты.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Глоттогенез и история славянских языков.
o Литературные славянские языки: формирование, развитие, современ-

ное состояние.
o Славянская диалектология.
o Сопоставительные исследования славянских и неславянских языков.
o Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современно-

сти.

В 2022 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Саенко М.Н. Очерки по славянской соматической лексике. – М.: Ин-

дрик, 2022. 270 с.
•	 Славянское и балканское языкознание. Вып. 22: Палеославистика–4: 

Международная коллективная монография / Институт славяноведе-
ния РАН; отв. ред. В.С. Ефимова. – М.: ИСл РАН, 2022. 392 с 

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликовано 26 коллек-
тивных и индивидуальных работ (в т.ч. 9 за рубежом, 5 в изданиях, индек-
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сируемых в WoS, 9 – Scopus) общим объемом более 37 п.л.

ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Славянское и балканское языкознание. Вып. 22: Палеославистика–5. 

Международная коллективная монография / отв. ред. В.С. Ефимова.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Николаев С.Л., Толстая М.Н. Акцентологический словарь восточнос-

лавянских говоров. Непроизводные основы мужского рода в карпато-
украинских (галицких) говорах. Словарь-атлас.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 24–26 апреля. Палеославистические чтения–5.    
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ОТДЕЛ ТИПОЛОГИИ И СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук
Ирина Александровна Седакова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Александра Борисовна Ипполитова

Е-MAIL: typology.inslav@gmail.com

В Отделе работают 6 сотрудников: д.ф.н. Седакова И.А., академик 
РАН Гиппиус А.А., к.ф.н. Завьялова М.В., к.и.н. Ипполитова А.Б., к.ф.н. 
Андронов А.А., Афанасьева С.А.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ: 
Типологическое, сопоставительное и сравнительно-историческое 

изучение древних и современных славянских, балканских и балтийских 
языков и диалектов.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Изучение генетических и ареальных явлений в славянском, балтий-

ском и балканском языковых ареалах с точки зрения общей, типоло-
гической и исторической лингвистики и контактологии.

o Изучение развития Балканского языкового союза как этнического и 
ментального комплекса, синтезирующее исследование языка, фоль-
клора, традиционной и современной культуры и мифологии.

o Комплексное исследование древних и исторических отношений бал-
тов и славян (языки, фольклор, мифология, культура).

o Изучение древнерусских письменных памятников различных типов с 
точки зрения палеографии, исторической и синхронной лингвистики, 
этнолингвистики и истории.

В 2005 г. в Отделе создан Центр славяно-германских исследований. 
В его задачи входит историко-филологическое исследование древнерус-
ско-скандинавских связей, изучение лингвистических контактов и вза-
имных влияний славянских и германских языков.

С 2007 г. в отделе функционирует Центр лингвокультурных исследо-
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ваний Balcanica (руководитель – д.ф.н. И.А. Седакова). В рамках этого 
Центра ведется многоплановая работа по изучению балканских языков 
и культур, с особым внимание к семиотическим аспектам. Проводятся 
ежегодные конференция и выпускаются два серийных издания по бал-
канистике.

В 2008 г. в отделе создан Центр балто-славянских исследований (ру-
ководитель – к.ф.н. М.В. Завьялова), в задачи которого входит продол-
жение проводившихся в течение всего времени существования Отдела 
исследований славяно-балтийских языковых и культурных отношений, 
как диахронических, так и синхронно-типологических, отражаемых, в 
частности, в регулярной серии «Балто-славянские исследования». 

.

В 2022 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Стратегии межбалканской коммуникации: перевод / отв. ред. И.А. Седа-

кова, ред. М.М. Макарцев, Т.В. Цивьян. – М.: Институт славяноведения 
РАН, 2022. (Материалы круглого стола ЦЛИ Balcanica. 7.) – 222 с.: ил., 
4 отд. л. цв. ил.

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликовано 52 коллектив-
ные и индивидуальные работы (в т.ч. 15 за рубежом, 9 в изданиях, индек-
сируемых в WoS, 11 – Scopus) общим объемом около 40,5 п.л.

ПЛАНЫ НА 2022 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Балканские чтения. 17. Определенность и неопределенность в языках 

и культурах Балкан
•	 Семиотика в прошлом и настоящем

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Гиппиус А.А., Михеев С.М. Новгородский Софийский собор. Древние 

надписи на стенах.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 25—27 апреля. Балканские чтения. 17. Определенность и неопределен-
ность в языках и культурах Балкан
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ОТДЕЛ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ И ФОЛЬКЛОРА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – академик РАН
Светлана Михайловна Толстая

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Мария Владимировна Ясинская

Е-MAIL: etnolingvisty@yandex.ru

В Отделе работают 11 сотрудников: академик РАН Толстая С.М., 
д.ф.н. Гура А.В., д.ф.н. Агапкина Т.А., д.ф.н. Плотникова А.А., д.ф.н. Бе-
лова О.В., к.ф.н. Валенцова М.М., к.ф.н. Узенёва Е.С., к.ф.н. Чёха О.В., 
к.ф.н. Ясинская М.В., Трефилова О.В., Казаков И.И.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Мир и человек в этнолингвистическом освещении; Регионально-а-

реалогические исследования: язык и культура 

В рамках темы разрабатываются направления:
o Комплексное изучение традиционной духовной культуры всех славян-

ских народов с привлечением данных языка, обрядов и обычаев, веро-
ваний, фольклора, мифологии, народного искусства.

o Разработка теоретических проблем, касающихся категорий языка куль-
туры, его структуры, механизмов или отдельных фрагментов культур-
ной традиции.

o Типологическое изучение фольклора славянских народов.
o Этнолингвистическая ареалогия.
o Полевые исследования различных регионов Славии.
o База данных «Полесский архив».
o Карпато-балканские исследования.
o Изучение контактов славян с неславянскими народами, этнокультур-

ных стереотипов в славянской народной традиции.

В 2022 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
Сотрудниками Отдела опубликовано 58 индивидуальных работ (в т.ч. 6 

за рубежом, 2 в изданиях, индексируемых в WoS, 5 – Scopus) общим объ-
емом более 56 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Слово и человек: к 100-летию со дня рождения академика Никиты 

Ильича Толстого / отв. ред. С.М. Толстая. – М.: Индрик, 2023. – 744 с., 
ил., карты. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Гура А.В. Сон и символика сновидений в устной и книжной традиции.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ
НАУЧНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ:

•	 5–8 июня. XXVII Толстовские чтения (Международная научная кон-
ференция), Ясная Поляна
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ЦЕНТР АРЕАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – доктор филологических наук,
 профессор

Татьяна Ивановна Вендина

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Татьяна Владимировна Шалаева

Е-MAIL: areallinguistics@gmail.com

В Отделе работают 4 сотрудника: д.ф.н. Вендина Т.И., член-корр. 
РАН Мызников С.А., к.ф.н. Шалаева Т.В, Пыхов В.А.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Общеславянский лингвистический атлас; 
Лексический атлас русских народных говоров.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Изучение славянских диалектов в ареальном аспекте.
o Изучение диалектного ландшафта современной Славии.
o Создание лингвистических атласов, проведение ежегодных школ-семи-

наров по Лексическому атласу русских народных говорах и ежегодных 
рабочих совещаний комиссии Общеславянского лингвистического ат-
ласа.

В 2022 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Вендина Т.И. Праславянское слово во времени и пространстве Сла-

вии. – М. : СПб.: Нестор-История, 2022. 344 с.  

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Центра опубликовано 17 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 3 за рубежом, 5 в изданиях из списка 
ВАК) общим объемом более 14 п.л.

ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Лексический атлас русских народных говоров. Т. III: Ландшафт.
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•	 Общеславянский лингвистический атлас. Лексико-словообразова-
тельная серия. Славянское слово в ареальном контексте (Животный 
мир).

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 Ноябрь. Ежегодное совещание Международной комиссии и рабочих 
групп Общеславянского лингвистического атласа. 
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук, 
профессор

Елена Николаевна Ковтун

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Анна Вячеславовна Амелина

Е-MAIL: ist.slav.lit_inslav@mail.ru; anna.v.amelina@mail.ru

В Отделе работают  9 сотрудников: д.ф.н. Ковтун Е.Н.., д.ф.н. Ка-
лиганов И.И., к.ф.н. Герчикова И.А., к.ф.н. Пескова А.Ю., к.ф.н. Сози-
на Ю.А., Амелина А.В., Бырина А.В., Маслова К.К., Федорова В.И.

До 3 февраля 2022 г. отдел возглавляла д.ф.н. Будагова Л.Н. (1932–
2022).

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Изучение духовных и эстетических ценностей славянских литера-

тур и фольклора в сопоставлении с западо-европейской культурой.

В рамках темы разрабатываются направления:
o История и теория развития литератур западных и южных славян.
o Роль литературных связей в становлении, развитии, консолидации и 

дифференциации славянских литератур.

В 2021 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Российская богемистика вчера и сегодня. Материалы круглого стола 

в честь 100-летия со дня рождения Сергея Васильевича Никольского 
(29 марта 2022 г.) / отв. редактор А.Ю. Пескова. – М.: Институт 
славяноведения РАН, 2022.  128 с

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликованы 22 инди-
видуальных работы (в т.ч. 4 за рубежом, 4 в изданиях, индексируемых в 
WoS, и 3 – в Scopus) общим объемом более 15 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Калиганов И.И. Болгария и Россия в зеркале истории и культуры.
•	 Лексикон чешской и словацкой литератур.
•	 Литературные манифесты славянского модернизма и авангарда.
•	 Ф.М. Достоевский и славянство.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 25–26 ноября. Первые чтения памяти С.В. Никольского и Л.Н. Буда-
говой «50 лет изучения межславянских литературных и культурных 
связей». Конференция с международным участием в рамках III Все-
российского совещания славистов.

•	 5 декабря. Литературные манифесты в культурном пространстве 
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ОТДЕЛ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУР 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО‐ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук, 
профессор

Надежда Николаевна Старикова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Людмила Федоровна Широкова

E-MAIL: inslav.lit@gmail.com

В Отделе работает 10 сотрудников: д.ф.н. Адельгейм И.Е., д.ф.н. 
Старикова Н.Н., д.ф.н. Шешкен А.Г., к.ф.н. Широкова Л.Ф., к.ф.н. Шать-
ко Е.В., Усачева А.В., Лунькова Н.А., Байдалова Е.В., Кожина С.А., Грась-
ко А.В. 

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы в контексте совре-
менного европейского историко-литературного процесса. Новая реаль-
ность – новые формы художественного мышления.

В рамках темы разрабатываются направления:
o Исследование специфики развития западно- восточно- и южнославян-

ских литератур в XX–XXI вв. в парадигме мирового литературного 
процесса.

o Комплексное изучение в теоретическом, проблемно-типологическом и 
социокультурном аспектах текущей литературной ситуации в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы.

o Изучение динамики трансформаций художественных форм и струк-
тур в поэтике авторов  Центральной и Юго-Восточной Европы после 
1989 г.

В 2022 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Шешкен А.Г. Македонская литература ХХ – начала XXI века. Очерки 

истории / отв. ред. Н.Н. Старикова. – М.: Индрик, 2022. 480 с. (Серия: 
«Литература ХХ века».) 
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Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликовано 38 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т. ч. 3 за рубежом) общим объемом более 
31 п.л.

ПЛАНЫ НА 2023 г.
ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:

•	 Национальная картина мира в литературах Центральной и Юго-Вос-
точной Европы. К 90-летию Виктора Александровича Хорева (по ма-
териалам IV Хоревских чтений) / отв. ред. И.Е. Адельгейм. 

•	 Топос города в синхронии и диахронии: литературная парадигма Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы / отв. ред. Н.Н. Старикова.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Шатько Е.В. Милорад Павич. 
•	 Широкова Л.Ф. Словацкий роман второй половины ХХ – начала ХХI в. 

Историко-литературный очерк.
 

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 26 октября.  50 лет изучения межславянских литературных и культур-
ных связей. Чтения памяти С.В. Никольского и Л.Н. Будаговой. Кон-
ференция с международным участием в рамках Ш Всероссийского 
совещания славистов.

•	 28 ноября.  Литературные эмигранты – мигранты – иммигранты. К 
проблеме транскультурализма. Круглый стол
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор искусствоведения
Наталия Витальевна Злыднева

E-MAIL: aleksandrakrasovec@yahoo.com

В Отделе работают 9 сотрудников: д.иск. Злыднева Н.В., д.ф.н. Ку-
ренная Н.М., к.филос.н. Вирен Д.Г., к.ф.н. Красовец А.Н., к.ф.н. Поляков 
Д.К., к.ф.н. Семенова А.В, к.и.н. Филатова Н.М., к.ф.н. Чепелевская Т.И., 
Румянцева О.С.

 
ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:

Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и ми-
ровой культуры.

 
В рамках темы разрабатываются направления:

o История культуры славянских народов.
o Интердисциплинарное изучение фундаментальных механизмов и кате-

горий культуры славянских народов в диахронии и синхронии.
o Общие и частные проблемы взаимодействия высокой и низовой культу-

ры, национальной и региональной идентификации, поэтики культуры, 
ее региональной специфики и общеевропейского контекста, в широ-
ком историческом диапазоне – от позднего средневековья и барокко до 
авангарда и современности.

В 2022 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Эмоциональное и рациональное в славянских литературах и культуре. 

Сборник научных трудов / под. ред. Н.М. Куренной, Д.К. Полякова. – 
М.: Институт славяноведения РАН, 2022. 330 с. 

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликовано 28 коллектив-
ных и индивидуальных работ общим объемом более 32 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Мистификация в славянской культуре: формы, прагматика, поэти-

ка. Серия: Категории и механизмы славянской культуры. / Отв. ред. 
Н.В. Злыднева

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Злыднева Н.В. Изображение между языком и словом.
•	 Куренная Н.М. Белорусская литература ХХ–ХХI вв. Очерки. 
•	 Филатова Н.М.  Вокруг конституционного Королевства Польского 

(1815–1830). Русско-польские отношения в свете культуры.
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ЦЕНТР СЛАВЯНО‐ИУДАИКИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – кандидат филологических наук
Виктория Валентиновна Мочалова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Ирина Владимировна Копченова

E-MAIL: sefer@sefer.ru; students@sefer.ru
Сайт: www.sefer.ru

В Центре работают 3 сотрудника: к.ф.н. Мочалова В.В., Амосо-
ва С.Н., Копченова И.В.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Многовековой опыт сосуществования славянских народов и 

еврейского населения в Восточной Европе. 

В рамках темы разрабатываются направления:
o Особенности межэтнических отношений между славянскими народами 

и еврейским населением в Восточной Европе.
o Особенности и изменения межконфессиональных отношений в 

контексте истории России и мировой истории.
o Культурно-языковое взаимовлияние (славянских языков на идиш и 

наоборот), литературные контакты. 
o Отражение образа еврея в фольклоре и литературе славянских народов.
o Теоретические и методологические основы нового научного 

видения разнообразных межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений и процессов. 

В 2022 г. ЦЕНТРОМ ИЗДАНО:
•	 Профессионалы и маргиналы в славянской и еврейской культурной 

традиции. – М.: СПб. : Бостон., 2022. 333 с. (Культура славян и культу-
ра евреев: диалог, сходства, различия)

•	 Цифровая иудаика: исследование еврейских общин в онлайн-про-
странтве. – М., 2022. 187 с.

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Отдела опубликовано 6 инди-
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видуальных и коллективных работ общим объемом 4 п.л.

ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 «Последние времена» в славянской и еврейской культурной традиции 

(Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия).

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 Декабрь.  Международная конференция из цикла «Культура славян и 
культура евреев: диалог, сходства, различия».  
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ЦЕНТР МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – доктор исторических наук
Михаил Андреевич Робинсон

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Максим Андреевич Гаврилков

E-MAIL: zapolskaya_n@mail.ru

Сайт: www.slaviachristiana.ru

В Центре работают 4 сотрудника: д.и.н. Робинсон М.А., д.ф.н. Заполь-
ская Н.Н., к.ф.н. Вернер И.В., Обижаева М.Г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
o Идеосемантика и идеопрагматика как средства моделирования куль-

турных ценностей; 
o Социокультурный статус перевода библейских текстов и его роль в 

истории сложения и функционирования норм литературного языка; 
o Цитатное пространство славянских лингвистических сочинений: со-

став, функции, адаптация цитат.
o Эти проблемы рассматриваются преимущественно на материале цер-

ковнославянских библейских переводов и восточнославянских и юж-
нославянских лингвистических сочинений XVI—XVIII вв.

В 2022 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Славия: история, культура, язык. Сб. тезисов студенческой научно-прак-

тической конференции с международным участием (17 мая 2022 г., Мо-
сква) / отв. ред.: Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. – М, 2022. 74 с.  

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Центра опубликовано 10 коллектив-
ных и индивидуальных работ общим объемом более 10 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2023 г.

ИЗДАНИЕ ТРУДОВ:
•	 Одиннадцатые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения. Материалы 

конференции. Серия Slavia Christiana: язык–текст–образ / отв. редак-
торы М. Гаврилков, Н. Запольская, М. Обижаева

•	 Глаголическaя традиция в иcтopии славянской пиcьменности (сбор-
ник по материалам конференции, прошедшей в Загребе 21–27.10.2013) 
/ отв. ред. М.Г. Обижаева

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Обижаева М.Г. Грамматика славянского языка Стефана Вуяновского: 

памятник сербской грамматической мысли последней трети XVIII века.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 Май. Славия: история, культура, язык. Студенческая научно-практи-
ческая конференция;

•	 Сентябрь. XIII Римские Кирилло-Мефодиевские чтения
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НАУЧНО‐ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СЛАВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – кандидат филологических наук
Елена Семёновна Узенёва

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Александра Игоревна Чиварзина

E-MAIL: lenuzen@mail.ru

В Центре работают 10 человек:
научные сотрудники Центра: к.ф.н. Климова К.А., к.ф.н. Семёно-

ва А.В., к.ф.н. Узенёва Е.С., Михайленко А.Ю., Чиварзина А.И.; специа-
листы Центра: Авакова Л.А., Бабаева О.И., Веслова И.Ю, Исраелян А.Г., 
Леньшина М.И.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
o Осуществление координации Института славяноведения РАН с веду-

щими славистическими кафедрами вузов России и зарубежья.
o Создание базовых кафедр Института славяноведения РАН.
o Разработка, подготовка к изданию и публикация научно-популярных, 

учебно-методических, справочных, энциклопедических и др. трудов, 
курсов лекций, учебных программ по истории, культуре, литературам 
и языкам славян.

o Организация и проведение практики для студентов-славистов россий-
ских вузов на базе Института славяноведения РАН.

o Курирование стажировок иностранных аспирантов и специалистов.
o Осуществление международного сотрудничества с зарубежными сла-

вистическими институтами и кафедрами.
o Координация работы по обмену аспирантами, преподавателями и ис-

следователями по программам академического обмена и Эразмус+.
o Прием и подбор консультантов для стажеров из зарубежья.

В 2022 г. ЦЕНТРОМ И ПРИ ЕГО УЧАСТИИ ИЗДАНО:
•	 Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции мо-

лодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
24–25 мая 2022 г. / отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. – М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2022. 218 с.
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•	 Седьмые международные славянские чтения «Cлавянские культуры 
в контексте мирового культурного развития» (Москва, Институт сла-
вянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина. 4 марта 2022). Доклады и 
материалы / отв. ред. О.А. Запека. – М., 2022. 102 с. 

•	 Славия: история, культура, язык. Сборник тезисов студенческой науч-
но-практической конференции с международным участием (17 мая 2022 
г., Москва) / отв. ред.: Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. – М., 2022. 74 с. 

•	 Институт славяноведения РАН в 2021 году. Планы 2022 года. Справоч-
ник / сост. Н.С. Гусев, А.Ю. Михайленко. – М.: Институт славяноведе-
ния РАН, 2022. 108 с.

Кроме того, в 2022 г. сотрудниками Центра опубликовано 18 статей (в 
т.ч. 7 за рубежом, 3 в изданиях, индексируемых в Scopus и WoS) общим 
объемом более 15 п.л.

ПЛАНЫ НА 2023 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Свирида И.И. «Восстанавливая идентичность: Джозеф Саундерс, гра-

вер и историк искусства, 1773-1854» / отв. ред. Е.С. Узенева.  260 с.: ил.
•	 Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции мо-

лодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
24–25 мая 2023 г.

•	 Славия: история, культура, язык. Сб. тезисов студенческой науч-
но-практической конференции с международным участием (16 мая 
2023 г., Москва) / отв. ред. Н.Н.Запольская, Е.С. Узенева.

•	 Институт славяноведения РАН в 2022 году. Планы 2023 года. Справочник

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 24 марта. Проблема национально-культурной идентичности славян-
ских народов. Восьмые международные славянские чтения. Соорга-
низатор: ИСК РГУ им. А.Н. Косыгина

•	 16 мая. Славия: история, культура, язык. Студенческая научно-прак-
тическая конференция с международным участием. Соорганизатор: 
МГУ имени М.В. Ломоносова

•	 24–25 мая. Славянский мир: общность и многообразие. Конференция 
молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 

•	 29 мая.  Славянский мир в третьем тысячелетии. Симпозиум. Соорга-
низатор: ИСК РГУ им. А.Н. Косыгина и Славянский фонд РФ.

•	 24–26 октября. Третье Всероссийское совещание славистов. Секция 
языкознание.
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АСПИРАНТУРА
––––––––––––––––––––

Заведующая аспирантурой – кандидат философских наук
Оксана Анатольевна Запека

Тел.: (495) 938–06–11.
E-MAIL: aspirantura@inslav.ru, zana5@yandex.ru 

Аспирантура существует в Институте с момента его основания. Со-
гласно Лицензии, зарегистрированной Федеральной службой по надзору 
в области образования и науки и Свидетельства о государственной аккре-
дитации образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам, Институт имеет право на ведение образо-
вательной деятельности по программам высшего образования

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) по направлениям и научным специальностям:

• 45.06.01 Языкознание и литературоведение (специализации / про-
фили: «литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной ли-
тературы)» – 10.01.03 и «славянские языки» – 10.02.03);

• 46.06.01 Исторические науки и археология (специализация / про-
филь: «всеобщая история (соответствующего периода)» – 07.00.03);

• 5.6.2 Всеобщая история;
• 5.9.2 Литературы народов мира;
• 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного 

языка или группы языков).
Для того чтобы стать аспирантом Института, выпускнику вуза гумани-

тарного профиля необходимо успешно сдать 3 вступительных экзамена: по 
специальности, западноевропейскому языку (английский, французский, 
немецкий) и одному из славянских языков (белорусский, болгарский, ма-
кедонский, польский, сербский, словацкий, словенский, украинский, чеш-
ский) или языков народов региона Центральной, Восточной и Юго-Вос-
точной Европы (албанскому, венгерскому, греческому, румынскому). Со-
беседование поступающих с потенциальными научными руководителями 
проводится с 01 апреля по 25 августа. Прием документов от абитуриентов, 
имеющих соответствующее ходатайство-рекомендацию от факультета (ка-
федры) вуза и/или научного руководителя магистерского диплома, прохо-
дит с 25 апреля по 30 июня и с 15 августа по 15 сентября, экзамены – в 
июле-октябре, зачисление в аспирантуру – с 1 ноября.

Обучение в очной аспирантуре (за счет средств бюджета, с выплатой 
ежемесячной стипендии) продолжается 3 года.

Обучение в очной аспирантуре осуществляется также на платной осно-
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ве (см. информацию на сайте ИСл РАН в разделе «Образование»).
За период обучения аспиранту необходимо сдать 3 кандидатских эк-

замена: по специальности, истории и философии науки, западноевропей-
скому языку, а также квалификационный экзамен по языку специализации 
(одному из славянских языков или языков народов региона Центральной,  
Восточной и Юго-Восточной Европы: албанскому, венгерскому, греческо-
му, румынскому) и написать научно-квалификационную работу (кандидат-
скую диссертацию) по теме, избранной им с помощью научного руково-
дителя и утвержденной Отделом, в котором проходит обучение, а также 
Ученым советом Института. Аспиранты, обучающиеся в очной аспиран-
туре, в срок и полностью выполнившие свой план работы, как правило, 
зачисляются на работу в Институт.

В настоящее время в Институте проводится обучение в очной и заоч-
ной аспирантуре по следующим направлениям и научным специально-
стям: «всеобщая история» (07.00.03), «литература народов стран зарубе-
жья (с указанием конкретной литературы)» (10.01.03), «славянские языки» 
(10.02.03), 5.6.2 Всеобщая история, 5.9.2 Литературы народов мира и 5.9.6 
Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или 
группы языков).

В 2022 г. аспирантуру Института окончил 1 очный аспирант: 
после успешного прохождения Государственной итоговой аттестации 

(ГИА):
• Лю Ху (КНР) – по направлению подготовки 45.06.01 Языкозна-

ние и литературоведение, специализация (профиль) «Славянские языки». 
Аспиранту был вручен Диплом государственного образца об окончании 
аспирантуры с отличием (с Приложением).

С 01 ноября 2022 г. в очную аспирантуру Института основании Дого-
вора об оказании платных образовательных услуг зачислены 3 чел. – по 
научной специальности 5.6.2 Всеобщая история (Янь Лэй); по научной 
специальности 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (с указанием кон-
кретного языка или группы языков) (Бужинская В.И., Казаков И.И.)

На конец 2022 г. в аспирантуре Института обучается 10 чел., из них: 9 
чел. – в очной и 1 чел. – в заочной аспирантуре. Всего обучается: 4 исто-
рика, 5 лингвистов и 1 литературовед; в очной аспирантуре – 4 историка, 4 
лингвиста и 1 литературовед. 4 очных аспиранта (Чжэн Янтун и Янь Лэй, 
граждане КНР; Евстафьев Н.В. и Бужинская В.И., граждане РФ) обучают-
ся на основании договоров об оказании платных образовательных услуг.

В настоящее время к аспирантуре Института прикреплено 2 чел. для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре: 1 историк (Галани С.А.) и 1 литературовед (Сагалович Е.В.).

В 2022 г. была защищена кандидатская диссертация А.И. Чиварзиной, 
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прошедшей подготовку в очной аспирантуре ИСл РАН, по теме «Система 
цветообозначений в балканославянских языках в сопоставлении с албан-
ским и румынским (этнолингвистический аспект)» (28.06.2022 г.).

Наряду с посещением лекций и семинаров и подготовкой к кандидат-
ским экзаменам, аспиранты принимают участие в работе отделов, высту-
пают на конференциях, симпозиумах, круглых столах, проводимых в рам-
ках Института. Научное руководство аспирантами осуществляют ведущие 
сотрудники Института – доктора и кандидаты наук, являющиеся авторами 
многочисленных работ и обладающие большим педагогическим опытом 
и научным авторитетом. Тематика диссертаций аспирантов связана с пер-
спективным планом работы Института, круг проблем, затрагиваемых в 
них, год от года расширяется. Во время обучения некоторые аспиранты, 
благодаря финансовой поддержке различных фондов, имеют возможность 
стажироваться за рубежом.

Аспиранты регулярно отчитываются о проделанной работе на заседа-
ниях тех отделов и центров, в которых они обучаются, и проходят проме-
жуточные переаттестации, а в конце срока обучения – Государственную 
итоговую аттестацию или защиту диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата наук. Они имеют возможность публиковать свои статьи 
в изданиях Института и журналах из списка ВАК: «Славяноведение» и 
«Славянский альманах», а также в индексируемом в РИНЦ журнале «Сла-
вянский мир в третьем тысячелетии». В Институте славяноведения РАН 
ежегодно проходит конференция молодых ученых «Славянский мир: общ-
ность и многообразие», тезисы докладов публикуются в одноименном 
ежегоднике, индексируемом в РИНЦ
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
––––––––––––––––––––

В Институте славяноведения РАН действуют два совета по защи-
там докторских и кандидатских диссертаций:

Диссертационный совет Д 002.248.01 (24.1.121.01) (по исто-
рическим наукам) по специальностям: 07.00.03 – всеобщая история 
(древняя история, история средних веков, новая и новейшая история); 
07.00.15 – история международных отношений и внешней политики; 
5.6.2 – всеобщая история (по новой номенклатуре научных специаль-
ностей); 5.6.7 – история международных отношений и внешней поли-
тики (по новой номенклатуре научных специальностей) (Приказ № 105/
нк от 11 апреля 2012 г. Министерства образования и науки РФ об учрежде-
нии совета и приказы № 344 от 22 июля 2013 г., № 1262/нк от 21 декабря 
2017 г., № 66/нк от 01 февраля 2019 г. и № 352/нк от 17 апреля 2021 г. о 
частичных изменениях состава совета).

Председатель совета – доктор исторических наук
Татьяна Викторовна Волокитина

Заместитель председателя – доктор исторических наук
Ольга Владимировна Хаванова

Ученый секретарь – кандидат исторических наук
Ксения Валерьевна Мельчакова

Членов совета 22
Тел.: 8 (495) 938–00–73
http://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety 

Диссертационный совет Д 002.248.02 (по филологическим нау-
кам) по специальностям: 10.01.03 – литература народов стран зарубежья 
(албанская, белорусская, болгарская, венгерская, греческая, македонская, 
польская, румынская, серболужицкая, сербская, словацкая, словенская, 
украинская, хорватская, чешская); 10.02.03 – славянские языки; 10.02.20 
– сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное язы-
кознание (Приказ Министерства образования и науки РФ №105/нк от 11 
апреля 2012 г. об учреждении совета и приказы № 677/нк от 14 октября 
2013 г., №326/нк от 29 ноября 2018 г. и №1408/нк от 21 декабря 2021 г. о 
частичном изменении состава совета).
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Председатель совета – доктор филологических наук
Ольга Владиславовна Белова

Заместитель председателя – доктор филологических наук
Надежда Николаевна Старикова 

Ученый секретарь – кандидат филологических наук
Александра Николаевна Красовец

Членов совета: 23
Тел.: 8 (495) 938–00–73
http://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety

2022 год
Совет провел 1 защиту на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.03 – славянские языки:
28 июня 2022 г. ЧИВАРЗИНА Александра Игоревна, младший 

научный сотрудник Научно-образовательного центра славистических ис-
следований Института славяноведения.

Диссертация «Система цветообозначений в балканославянских 
языках в сопоставлении с албанским и румынским (этнолингвисти-
ческий аспект)». Научный руководитель – доктор филологических наук 
Анна Аркадьевна Плотникова
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА
––––––––––––––––––––

«Славяноведение»

Редакционная коллегия:
д.ф.н. И.А. Седакова (главный редактор), к.ф.н. М.М. Валенцова (зам. 

главного редактора), к.и.н. А.С. Стыкалин (ответственный секретарь),  
д.ф.н. И.Е. Адельгейм, проф. др. М. Гардзанити (Италия), ак. РАН, д.ф.н. 
А.А. Гиппиус, к.и.н. Н.С. Гусев, проф. др. М. Зеленка (Чехия), проф. д.ф.н. 
Е.Н. Ковтун, д.и.н. М.В. Лескинен, д.и.н. Г.Ф. Матвеев, доц. др. Л. Матейко 
(Словакия), к.ф.н. В.В. Мочалова, чл.-к. РАН д.ф.н. С.А. Мызников, д.и.н.  
К.В. Никифоров, проф. др. В. Павлович (Сербия), д.и.н. В.Я. Петрухин, 
др. Р. Прешленова (Болгария), д.и.н. М.А. Робинсон, к.ф.н. М.Н. Саенко, 
д.ф.н. Н.Н. Старикова, чл.-к. РАН, проф. д.и.н. Б.Н. Флоря, д.и.н. О.В. Ха-
ванова, д.ф.н. Е.И. Якушкина.

Тел.: 8 (495) 938–01–20
E-MAIL: zhurslav@mail.ru

Журнал (до 1992 г. – «Советское славяноведение») выходит с января 
1965 г. шесть раз в год, объем номера – около 12 п.л. В настоящее время 
тираж – около 200 экземпляров. На страницах журнала публикуются про-
блемно-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых столов, доку-
менты, критические обзоры, библиография, хроника научной жизни и др. 
Для достижения большей цельности в формировании и подаче материала 
выпускаются проблемно-тематические номера. С 1992 г. каждый второй 
номер, выходящий в канун празднования Дня славянской письменности, 
приуроченного к дням памяти св. Кирилла и Мефодия, посвящен в основ-
ном средневековой славянской истории и культуре; в отдельных номерах 
сосредоточены культурологические, литературоведческие или лингвисти-
ческие материалы. Авторами статей являются как сотрудники Институ-
та, так и ученые из различных научных и учебных учреждений страны, а 
также зарубежные исследователи. . Журнал получил известность в слави-
стических кругах многих стран мира, включен в перечень ВАК и индекс 
RSCI.

В 2022 г. в журнале были опубликованы статьи по истории и культуре 
славян в Средние века и раннее Новое время – о сложных отношениях 
чешских сословий с королевской властью в XV в., об отражении реформа-
торской деятельности Яна Гуса в сочинениях православных книжников, 
об особенностях процессов Реформации в польско-литовских землях и др. 
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Были рассмотрены особенности символической дипломатии венского дво-
ра XVIII в., показано формирование образа Тадеуша Костюшко в польской 
общественной мысли и культуре XIX в. 

В статьях по проблемам новейшей истории отражены обстоятельства 
подписания в 1922 г. первого советско-чехословацкого договора, показана 
реакция чехословацкого правительства на нападение нацистской Герма-
нии на СССР, реконструирован ход дискуссий в ООН в связи с венгерским 
кризисом 1956 г.,  проанализированы проблемы югославско-албанских от-
ношений в конце 1960-х годов. Освещались также проблемы современной 
исторической памяти и исторической политики в государствах бывшей 
Югославии, а также Польши и других стран.

Значительное место в журнале занимает филологическая проблемати-
ка. В 2022 г. публиковались этнолингвистические статьи по славянской 
демонологии и обрядности, лексике и символике заговорных текстов, по 
тайнописи в рукописных сборниках и др.  Филологические работы были 
посвящены заимствованиям в переводах, редакциям древних славянских 
памятников, трансформации жанра агиографии, а также литературоведче-
ской проблематике (теме города в фантастике и др.).

В рубрике «Из истории славистики» опубликованы материалы о судьбе 
библиотеки Ю. Яворского, видного представителя движения галицких ру-
софилов первой трети XX века, уточнены детали биографии выдающегося 
слависта Б.Г. Унбегауна, опубликованы некоторые материалы из наследия 
академика Н.И. Толстого. 

«Славянский альманах»

Редакционная коллегия:
д.и.н. К.В. Никифоров (главный редактор), к.и.н. Ю.А. Борисёнок, 

д.ф.н. Т.И. Вендина, PhD А. Влашич-Анич, проф. Д. Дзиффер, проф. 
Л. Димич, проф. П. Женюх, д.ф.н. Н.Н.  Запольская, академик Австрий-
ской академии наук А. Зуппан, PhD М. Номати, д.ф.н. А.А. Плотникова, 
проф. В. Радева, д.и.н. М.А. Робинсон, проф. А. Розман, д.и.н. Н.Н. Стан-
ков, д.ф.н. Н.Н. Старикова, к.ф.н. Е.С. Узенёва.

Редакция: 
к.и.н. М.Ю. Дронов (отв. секретарь), к.и.н. А.К. Александрова, к.и.н. 

Л.А. Кирилина, к.и.н. К.А. Кочегаров, к.ф.н. В.С. Кучко, к.ф.н. М.М. Ма-
карцев, к.ф.н. Е.В. Шатько, О.В. Трефилова.

E-MAIL: slav-almanakh@yandex.ru 
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Научный журнал Института славяноведения РАН «Славянский аль-
манах» издается c 1997 г. Начиная с 2015 г. периодичность составляет 
четыре номера (два сдвоенных выпуска) в год.

Журнал является одним из ведущих в России периодических изданий, 
посвященных проблемам славистики – активно развивающейся группе 
научных дисциплин, изучающей языки, литературу, фольклор, матери-
альную и духовную культуру славянских народов. Журнал объединяет 
славистов России, устанавливает и поддерживает связи отечественных 
славистов с зарубежными исследователями, знакомит читателей с акту-
альными проблемами и достижениями славистики.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журна-
лов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные резуль-
таты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук, журнал индексируется Российским индексом научного цитирова-
ния (РИНЦ) и в международных базах EBSCO.

В 2022 г. в «Славянском альманахе» были опубликованы статьи, ка-
сающиеся истории раннего Нового времени. Значительное внимание на 
страницах журнала было уделено культурной и политической истории 
Балкан, Центральной Европы, Украины и Белоруссии в XIX–ХХ вв. За-
метное место в журнале занимали материалы по языкознанию, этнолинг-
вистике и литературоведению.

Важной направлением редакционной политики «Славянского альма-
наха» является публикация источников. Также в конце каждого номера 
журнала публикуются рецензии на новые издания по славяноведению, 
различные обзоры, информация о прошедших научных мероприятиях, и, 
по мере необходимости, статьи о юбилярах и некрологи.

«Славянский мир в третьем тысячелетии»

Научная редакция:
к.ф.н. Е.С. Узенёва (главный редактор), Н.В. Евстафьев (ответственный 

секретарь), д.и.н. С.И. Данченко, к.и.н. О.С. Каштанова, к.и.н. А.А. Леон-
тьева, Н.А. Лунькова, к.и.н. К.В. Мельчакова, к.и.н. П.В. Мошечков, к.ф.н. 
Т.И. Чепелевская.

Редакционная коллегия:
к.филос.н. О.А. Запека, д.ф.н. Е.Н. Ковтун, к.и.н. Е.А. Колосков, д.и.н. 



65

 

К.В. Никифоров, д.и.н. В.Я. Петрухин, д.ф.н. А.А. Плотникова, д.ф.н. 
А.Н. Соболев, д.ф.н. О.А. Туфанова, д.и.н. Ар.А. Улунян, д.и.н. О.В. Ха-
ванова.

Редакционный совет:
Dr. habil. Д. Бебеши, Ph.D. А. Заржицкий, Ph.D. Н. Корина, Ph.D. Х. 

Марку, д.и.н. П. Пейковска, Ph.D С. Раич, Ph.D. В. Томеллери, Ph.D. Ш. 
Трёбст, Dr.Sc. С. Хаджихалилович.

E-MAIL: slavmillen@yandex.ru

Журнал Института славяноведения РАН «Славянский мир в третьем 
тысячелетии» издается c 2006 г. Изначально выходил один раз в год.

Первый выпуск стал данью памяти директору Института славянове-
дения РАН, выдающемуся ученому-слависту, члену-корреспонденту РАН 
Владимиру Константиновичу Волкову (1930–2005) и был составлен из его 
статей. С тех пор каждый выпуск имел определенную тематическую на-
правленность. 

В 2018 г. ежегодник был преобразован в журнал, издающийся дваж-
ды в год – летом (№1–2) и зимой (№3–4). Журнал индексируется Россий-
ским индексом научного цитирования (РИНЦ), международными базами 
EBSCO, ERIHPLUS, DOAJ. 

Журнал является междисциплинарным изданием. К сотрудничеству 
приглашаются историки, лингвисты, литературоведы, культурологи, 
специалисты по славянским народам и странам, а также по истории, языку 
и литературе, религии и культуре Центральной, Восточной, Юго-Восточ-
ной Европы. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих 
материалов, соответствующих его тематике, с целью их экспертной оцен-
ки.

В 2022 г. в журнале были опубликованы исследования по истории сла-
вян и народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в Но-
вое и Новейшее время. Рассмотрены взгляды крупного слависта XIX в. 
А.С. Будиловича на историю Польши, ее место в его мировоззрении и зна-
чение для его убеждений польского вопроса в России. Пристальное вни-
мание было уделено истории XX в. Использование символических и ме-
мориализационных практик в дипломатии изучено в статье о болгарском 
участии в открытии памятника великому князю Николаю Николаевичу в 
1914 г. Судьба военнопленных Первой мировой войны показана на приме-
ре лагеря в Йиндржиховицах (современная Чехия), также описан процесс 
постепенного превращения территории этого объекта в мемориальный 
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комплекс. Межвоенный период отражен в материале о переговорах меж-
ду СССР и Чехословакией по поводу заключения торгового договора. Все 
трагические и мирные этапы XX в. связывает между собой реконструкция 
биографии югославского юриста, выходца из среды российских мигран-
тов М.С. Смирнова, оставившего свой след на раннем этапе формирова-
ния космического права.

На страницах журнала опубликован новый исторический источник – 
воспоминания Д.Н. Тихобразова о событиях в Украине конца 1918 – начала 
1919 гг. В традиционной рубрике «О времени и о себе» вышли интервью 
с сотрудниками Института славяноведения Т.А. Покивайловой и А.В. Ли-
патовым. Еще одно интервью, с М.В. Лескинен, опубликовано в рубрике 
«Дискуссионная платформа», поскольку в нем затронута не только тема 
научного поиска, но и качества профессиональной критики и полемики в 
отечественной гуманитарной науке. 

Крупный блок статей был посвящен лингвистике и этнолингвистике. 
Проведены параллели между лужицким языком и восточнославянскими 
языками в области народных представлений о духах и демонах. Описана 
языковая ситуация в итальянской общине словенского города Копер. Изу-
чена область славяно-албанского языкового контакта в городе Шияк и об-
ласти Мюзекея. Уточнена реконструкция праславянского названия легких. 
Показаны трансформации представлений о ходячих покойниках в Македо-
нии с XIX в. до наших дней. Приведены данные о современных формах 
похоронно-поминальных обрядов у понтийских греков города Сочи. Так-
же опубликована статья, оценивающая влияние трудов проф. А.М. Сели-
щева на болгарскую лингвистику.

Свое место заняло на страницах журнала и литературоведение. Было 
рассмотрено творчество В. Илича, а также продемонстрировано использо-
вание Е.Л. Шварцем в своих пьесах романтических образов и топосов. За-
метное внимание уделено чешской литературе. В одной из статей разобран 
образ города в романах И. Карасека из Львовиц, в другой – роль образа 
Яна Гуса в массовых утопических романах межвоенной поры.

В рубрике «Славистика без границ» описана организация образования 
и исследований в области славянской лингвистики в Башкирском государ-
ственном университете. Также рассмотрен практический вопрос препо-
давания паронимов болгарского и русского языков носителям греческого 
языка.

Интерес для научного сообщества представляют рецензии на избран-
ные книжные новинки, привлекшие внимание экспертов и редакции. Сре-
ди них зарубежные и отечественные монографии по истории, включая ис-
следование о роли в ней пограничного географического объекта, а также 
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новая англоязычная хрестоматия источников по дохристианским верова-
ниям славян.

На страницах научной хроники зафиксирован ход организованной бол-
гарскими коллегами этнологической онлайн-конференции «Социализм 
сквозь призму пяти чувств». Также размещены отчеты о работе секций 
традиционной мультидисциплинарной конференции «Славянский мир: 
общность и многообразие». Юбилею Института болгарского языка БАН 
посвятила свою заметку Е.С. Узенёва.

«Slověne = Словѣне»

Редакционная коллегия:
А. Николов, И. Христова-Шомова, А. Золтан, Б. Вимер, Р. Марти, 

М. Гардзанити, Й. Схакен, М. Желтов, Е.И. Кислова, Р.Н. Кривко, М.М. Ма-
карцев, Ф.Р. Минлос, А.М. Молдован, С.Л. Николаев, Д.Г. Полонский, 
Т.Вс. Рождественская, А.А. Турилов, Б.А. Успенский, Ф.Б. Успенский (глав-
ный редактор), А.Д. Шмелев, Я. Грекович-Мейджор, Т. Суботин-Голубо-
вич, А. Жолковский, Р. Романчук, А. Тимберлейк, У. Федер, М. Михалевич, 
М. Капович, В. Чермак.

Научная редакция:
чл.-корр. РАН, д.ф.н. Ф.Б. Успенский (главный редактор, ИРЯ РАН); 

д.ф.н., проф. Р. Марти (Саарландский университет, Германия); к.ф.н. 
Е.И. Кислова (МГУ им. М.В. Ломоносова); к.и.н. Д.Г. Полонский (ИСл 
РАН), к.ф.н. М.Н. Саенко (ИСл РАН)..

Тел.: 8 (495) 938–01–10
E-MAIL: slovene.journal@gmail.com
WWW: http://slovene.ru

Рецензируемый журнал открытого доступа «Slověne = Словѣне» 
посвящён разнообразным аспектам славянской филологии и сопредельным 
ей областям. В соответствии со стандартами гуманитарных изданий, 
нацеленных на развитие национальных филологических традиций в их 
широком культурно-историческом и научном контексте, международный 
славистический журнал «Slověne = Словѣне» является многоязычным, 
предназначен для информационно-академического обмена российских 
ученых с ведущими зарубежными университетами и научными центрами 
и дальнейшей профессиональной интеграции с международным 
академическим сообществом на базе славистических исследований. 
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Целевая аудитория журнала – филологи-слависты и представители смежных 
дисциплин. Издание носит отчетливо выраженный междисциплинарный 
характер и публикует статьи широкого лингвистического, филологического 
и историко-культурного тематического диапазона.

Журнал «Slověne = Словѣне» выходит с 2012 г. два раза в год в виде 
двух отдельных номеров, составляющих вместе годичный том журнала. 
В журнале публикуются проблемно-тематические материалы различного 
объема (статьи, заметки), так и материалы дискуссий; лингвистические, 
литературные и исторические источники, обзоры, рецензии. Журнал 
принимает к публикации материалы любого из указанных жанров на всех 
славянских языках, а также на английском, немецком, французском и 
итальянском языках.

Журнал индексируется в Web of Science и в Scopus и включён в перечень 
рецензируемых изданий ВАК Минобрнауки РФ. 

С июля 2021 г. издателем журнала является Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН, Институт славяноведения РАН остаётся 
учредителем издания.

В 2022 г. в первом номере журнала представлено 16 статей, написанных 
на русском, английском и итальянском языках 19 авторами из шести 
стран: России, Болгарии, Венгрии, Италии, Нидерландов, США; второй 
номер составили 15 материалов, написанных на русском, английском, 
болгарском, македонском и немецком языках 17 авторами из России, 
Болгарии, Великобритании, Северной Македонии и Чехии.

В целом в двух номерах тома за 2022 г. опубликованы статьи о 
средневековых славянских заклинаниях против магии нежита, летописном 
сообщении 1136 г. о становлении независимости Новгорода, сравнительном 
анализе описаний необычных природных явлений в древнерусской и 
чешской историографии XII–XIII вв., вариациях смысловых особенностей 
названия аналава (одного из первоначальных и основных предметов 
восточнохристианского монашеского одеяния, возлагаемых при постриге), 
проблемным вопросам агиографии деятелей Русской Церкви – святителя 
Феоктиста Новгородского и преподобномученика Адриана Пошехонского, 
эрудиции польского духовного писателя XVII в. Кассиана Саковича, и др.

Исследования русской литературы и истории XVIII в. представлены 
статьями о фразеологических новациях в произведениях проповедника 
и переводчика эпохи царствования Петра I Гавриила Бужинского, 
содержательных особенностях стихотворения Г.Р. Державина «Евгению. 
Жизнь званская», претекстах и источниках стихотворения А.С. Пушкина 
«Когда за городом, задумчив, я брожу…» (1836), передаче крестьянской 
речи в «Записках охотника» И.С. Тургенева, и др.
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Новые лингвистические исследования содержатся в работах о 
фонетических инновациях в писцовых маргиналиях Федоровского 
паримейника XIII века, языковых особенностях гомилий Евфимия 
Тырновского, трансформации понятия «духовник» в русском языке 
XIX века, особенностях развития существительных подвижного 
акцентного типа в славянских идиомах, некоторых аспектах развития 
морфологии македонского языка. Несколько статей посвящено 
древнерусской и западнославянской антропонимике: в них изучаются 
стратегии и порядок имянаречения древнерусских князей, именование 
выходцев из Русского государства второй половины XVI – начала XVII в. 
в Речи Посполитой, особенности светской христианской двуименности в 
эпитафиях Московской Руси.

Мемориальный раздел представлен статьями, посвященными памяти 
скончавшихся недавно славистов и историков древнерусской литературы 
из разных стран: Экхарда Вайера, Ханса Роте, Фрэнсиса Томсона, Юрия 
Дмитриевича Рыкова

«Judaic-Slavic Journal»

Редакция:
к.ф.н. В.В. Мочалова (главный редактор), проф. М.А. Крутиков 

(главный редактор), проф. Ш. Штампфер (главный редактор), С.Н. Амо-
сова (выпускающий редактор), М. Горбачева (редактор раздела рецензий).

Редакционная коллегия:
О.В. Будницкий, Дж. Вайдлингер, Ф. Гене, Ц. Гительман, А.И. Гри-

щенко, В.А. Дымшиц, А. Зельцер, А.И. Иванов, А.Б. Ковельман, С. Ко-
лер, Б. Котлерман, М.С. Куповецкий, В. Левин, Х. Мурав, Б. Натанс, 
Э. Полонский, Ш. Рудницкий, Д. Сталюнас, Б. Хоровиц, М.А. Членов, 
А. Штерншис, Г. Эстрайх.

Тел.:(495) 938–00–70 
E-MAIL: sefer.journal@gmail.com

Журнал выходит с 2018 г. два раза в год, объем номера – около 20 п.л. 
На страницах журнала публикуются проблемно-тематические статьи, 
материалы дискуссий, круглых столов, документы, критические обзо-
ры, библиография, хроника научной жизни, информация о книгах и др. 
Для достижения большей цельности в формировании и подаче материа-
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ла выпускаются проблемно-тематические номера. Планируется уделять 
наибольшее внимание исследованиям еврейства Восточной Европы – в 
этом отношении отечественные ученые имеют некоторый приоритет пе-
ред остальными. Однако возможен выпуск отдельных номеров по другим 
темам.

В журнале существует обширный рецензионный отдел, регулярно печа-
тается также информация о новых изданиях Института. Это тематический 
междисциплинарный журнал, посвященный истории и культуре евреев, 
приглашаются к участию историки, культурологи, религиоведы, филосо-
фы, литературоведы, лингвисты, искусствоведы, этнографы и антропо-
логи. Одна из целей журнала – интенсифицировать контакты между рос-
сийской и западной иудаикой. В составе редколлегии – преимущественно 
зарубежные ученые. В журнале есть разделы рецензий и научной хроники, 
в которых публикуются обзоры зарубежных и отечественных книг.

В 2022 г. вышло два номера. Первый номер 2022 г. посвящен еврейско-
му театру в России, СССР, Израиле и Европе. Приглашенным редактором 
номера стала д-р Ольга Левитан (Еврейский университет в Иерусалиме, 
Израиль). В нем собраны статьи и публикации документов, посвященные 
театральным постановкам, режиссерам, народному фольклорному театру 
евреев. Рассматриваются первые еврейские постановки 1920-х гг. и далее. 
Отдельный блок посвящен интервью с современными режиссерами, ко-
торые работают с еврейской тематикой. Тематический номер объединил 
исследователей из России, Израиля и Германии. 

Второй номер включает в себя статьи и публикации по различной ев-
рейской тематике. В номере собраны статьи по истории евреев Бессарабии, 
антииудейской пропаганде, театральным постановкам пьесы С.А. Анско-
го. Отдельным блоком представлены рецензии и аннотации на новые кни-
ги по иудаике. Тематический номер объединил исследователей из России 
и Германии.
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ТРУДЫ, ИЗДАННЫЕ В 2022 г. 

1821 год в истории балканских народов (к 200-летию начала Гре-
ческой национально-освободительной революции) / Отв. ред. О.Е. Пе-
трунина. – М.: Институт славяноведения РАН, 2022. – 308 с.: ил. Коллек-
тивная монография подготовлена сотрудниками Института славяноведе-
ния РАН и других научных и образовательных учреждений России, Болга-
рии, Греции, Румынии, США на основе материалов научной конференции, 
посвященной двухсотлетию начала революции 1821 г. и прошедшей в 
Москве 25–26 марта 2021 г. Вошедшие в монографию очерки охватыва-
ют различные аспекты истории самой революции, а также ее наследия и 
воздействия на международные, межэтнические и церковно-дипломати-
ческие отношения в регионе. Издание рассчитано на ученых-историков, 
преподавателей и широкий круг читателей, интересующихся историей 
народов Балканского полуострова, международных отношений, внеш-
ней политики, а также историей Церкви и национально государственного 
строительства.

Академик М.Н. Тихомиров: Воспоминания. Дневники. Перепи-
ска с учениками / Авт.-сост.: А.В. Мельников, Н.А. Комочев, В.В. Ти-
хонов. М.; СПб.: Нестор-История, 2022. 784 с.  Впервые в полном объеме 
публикуются хранящиеся в Архиве РАН мемуары, дневники и обширная 
переписка с учениками выдающегося российского историка, археографа, 
организатора науки и педагога академика М.Н. Тихомирова (1893–1965). 
Публикуемые документы – первостепенного значения источник для био-
графии М.Н. Тихомирова, истории исторической науки его времени, они 
позволяют окунуться в атмосферу жизни советского общества конца 
1930-х – начала 1950-х гг., проливают свет на многие закулисные события 
и явления академической и культурной среды указанного времени.

Александрова А.К. «Потуже затянуть пояса»: антикризисная по-
литика правительства Г. Папандреу в Греции (октябрь 2009 – ноябрь 
2011 г.) / отв. ред. К.В. Никифоров. М.: Институт славяноведения РАН; 
СПб.: Нестор-История, 2022. 384 с. В книге рассмотрен начальный этап 
долгового кризиса 2010-х годов в Греции, когда у власти в стране находи-
лось правительство ПАСОК во главе с Г. Папандреу. Рассмотрены основ-
ные тенденции развития Греции в предкризисное десятилетие, предопре-
делившие формирование комплекса финансово-экономических проблем, 
из-за которых страна оказалась на грани дефолта. Исследована эволюция 
долгового кризиса в конце 2009 – 2011 гг., особое внимание уделено транс-
формации позиции руководства Евросоюза по вопросу его урегулирова-
ния. Проанализированы различные направления антикризисной политики 
правительства Г. Папандреу, выявлена ее преемственность на этапах до и 
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после заключения кредитного соглашения Греции с «тройкой» кредито-
ров – Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ. Представлен обзор международного 
экономического сотрудничества Греции, а также направлений ее фи-
нансово-экономического и социально-политического развития, сформи-
ровавшихся в указанный период и сохраняющих актуальность вплоть до 
настоящего времени. Издание адресовано преподавателям, аспирантам, 
студентам, а также всем интересующимся современной историей Греции

Балканы знакомые и незнакомые: события, личности, наррати-
вы. XVIII–XXI вв. / отв. ред. Т.В. Волокитина. М.: Институт славяно-
ведения РАН, 2022. Коллективный труд подготовлен учеными Института 
славяноведения РАН и продолжает традицию изучения различных аспек-
тов истории народов Балканского полуострова в Новое и Новейшее время. 
Внимание исследователей из России, Болгарии и Сербии сфокусировано 
на освещении некоторых тенденций и ключевых векторов историческо-
го развития этого сложного региона. В работе затрагиваются следующие 
темы: формирование национальных идей, модернизационные процессы, 
внешнеполитические вызовы и внутриполитическое развитие в XVIII–
XX вв., историческая политика стран Балканского полуострова в насто-
ящее время.

Балто-славянские исследования – XXI: Сб. науч. трудов. – М., 2021. 
– 464 с. В сборнике представлены статьи ведущих специалистов в обла-
сти балто-славянских языковых и этноязыковых контактов из России, 
Белоруссии, Литвы, Латвии, Италии. Статьи посвящены сравнительно-и-
сторическому и историко-типологическому анализу фонетики, лексики и 
грамматики балтийских и славянских языков на индоевропейском фоне, 
языковым контактам балтов и славян, особенностям балтийских языков 
с синхронной точки зрения, проблемам социолингвистики и этнолингви-
стики, исторической текстологии, мифологии, фольклору и их преломле-
нию в литературах славянских и балтийских народов, истории социума 
и культуры балтов и славян. Темы, затронутые в сборнике, актуальны не 
только для славистов, балтистов, индоевропеистов, но и для лингвистов, 
фольклористов, этнологов, историков широкого профиля.

Вендина Т.И. Праславянское слово во времени и пространстве 
Славии / Институт славяноведения РАН – СПб.: Нестор-История, 
2022. – 344 с. Монография предлагает осмысление славянского диалектно-
го континуума с учетом топографических и лингвистических критериев. 
Она посвящена теоретическим проблемам лингвистической географии, 
связанным с интерпретацией лингвистической карты с целью определе-
ния хроно-топо-изоглосс. В основе монографии лежат материалы «Об-
щеславянского лингвистического атласа», что обеспечивает надежность 
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и достоверность полученных результатов. Выявленные лексические изо-
глоссы интерпретируются автором в генетическом, ареальном и типологи-
ческом аспектах. Анализируя карты «Общеславянского лингвистического 
атласа», автор выявляет самые древние ареалы праславянских лексем и 
устанавливает их локализацию.  Проблемный характер книги делает ее 
интересной для широкого круга специалистов по диалектологии, этимо-
логии, сравнительно-историческому языкознанию.

Виноградов А.Ю., Грищенко А.И., Преображенский А.С. Житие 
апостола Андрея Первозванного: Лицевая рукопись Российской на-
циональной библиотеки ОЛДП F.137. Москва: Древлехранилище, 
2021. 328 с. В книге осуществлена публикация уникального лицевого (то 
есть украшенного сюжетными миниатюрами) Жития апостола Андрея 
Первозванного из рукописного сборника, созданного на рубеже XVII–
XVIII вв. для Андреевской (Преображенской) церкви села Фрязинова под 
Вологдой и хранящегося ныне в собрании Общества любителей древней 
письменности Российской национальной библиотеки в С.-Петербурге. Пу-
бликация состоит из факсимильного воспроизведения жития, в котором 
содержится 80 миниатюр, а также наборного церковнославянского текста 
с параллельным переводом на современный русский язык и комментари-
ями. Публикацию сопровождают описание рукописи РНБ ОЛДП F.137, 
очерк создания в России сводного Жития апостола Андрея и подробный 
обзор его иконографии в византийском и русском искусстве с конца V до 
начала XX века. Издание предназначено специалистам по русским жити-
ям, истории русского изобразительного искусства, истории церковносла-
вянского языка и всем любителям древнерусской книжности

Восточнославянские исследования. Вып. 1 / гл. ред. Б.Н. Флоря. 
– М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2022. – 
208 с. «Восточнославянские исследования» ‒ междисциплинарное рос-
сийское научное серийное издание, посвященное истории, языку и культу-
ре зарубежных восточнославянских народов. 

Ганин А.В. Белый агент при Сталине. Жизнь и борьба генерала 
Носовича. М.: Кучково поле Музеон, 2022. 560 с.: ил. Новая книга док-
тора исторических наук А.В. Ганина посвящена биографии генерал-майо-
ра Анатолия Леонидовича Носовича (1878–1968). Авантюрист и искатель 
приключений, гвардейский кавалерист, спортсмен, любимец императора, 
герой Первой мировой войны, сослуживец будущего президента Финлян-
дии барона К.Г. Маннергейма, высокопоставленный военспец Красной 
армии, белый подпольщик в красных штабах, оппонент будущего совет-
ского вождя И.В. Сталина, перебежчик, арестант у красных и у белых, 
журналист и мемуарист, белый генерал, французский таксист. Все это о 
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Носовиче. Его жизнь напоминает приключенческий роман, кульминацией 
которого стала оборона Царицына от белых летом 1918 г.

Ганин А.В. 50 офицеров. Герои, антигерои и жертвы на истори-
ческом переломе. 1917–1922 гг. – М.: Кучково поле Музеон; Издатель-
ский центр «Воевода», 2022. – 704 с.: ил. В книгу доктора исторических 
наук А. В. Ганина вошли биографические очерки о пятидесяти офицерах, 
участвовавших в Гражданской войне по разные стороны баррикад – в ря-
дах Красной, белых и национальных армий, а также о тех, кто пал жертвой 
террора в те сложные годы. Имена одних общеизвестны, о других знают 
лишь специалисты. Судьбы многих парадоксальны (от Маршала Совет-
ского Союза Леонида Говорова, служившего у белых, до белого генера-
ла Якова Слащева, ставшего военным специалистом РККА), жизненный 
выбор и опыт каждого на изломе. истории интересны. Исследование ос-
новано на уникальном документальном материале 36 архивов России и 
зарубежных стран – Великобритании, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Польши, Сербии, США, Украины, Франции, Эстонии, включая архивы 
спецслужб и семейные архивы потомков офицеров.

Ганин А.В. Военспецы. Очерки о бывших офицерах, стоявших 
у истоков Красной армии. – М.: Издательство «Кучково поле», 2022. 
– 768 с.: 40 л. ил. Красная армия не могла победить в Гражданской войне 
1917–1922 гг. без десятков тысяч бывших офицеров, служивших в ее рядах. 
При этом само упоминание слова «офицер» в начале 1918 г. в Советской 
России могло повлечь бессудную расправу. Поэтому бывших офицеров, 
пошедших на службу в новую армию «первого в мире государства рабочих 
и крестьян», стали именовать военными специалистами, или сокращенно 
военспецами. Каждому в условиях Гражданской войны пришлось делать 
непростой выбор. Одни сыграли выдающуюся роль в создании и укрепле-
нии Красной армии на ответственных постах. Другие отдавали дань эпохе, 
подражая революционерам, ни с чем и ни с кем не считаясь. Третьи проя-
вили себя как герои. Были среди военспецов и жертвы, и перебежчики, и 
сознательные враги советской власти – активные деятели белого подполья. 
Жизни и непростым судьбам военспецов посвящено новое исследование 
доктора исторических наук А.В. Ганина. В основе работы документы три-
дцати архивов России и зарубежных стран. Книга предназначена для всех 
интересующихся военно-политической историей России и сопредельных 
государств в революционную эпоху.

Ганин А.В. Свој међу туђима и туђ међу својима: судбина руског 
официра и југословенског генерала Фјодора Махина / Андреј Вла-
диславович Ганин; превод са руског Бобан Јаковљевић. – Београд: 
Еволута: Центар за руске и источноевропске студије «М. Јовановић» 
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Филозофског факултета Универзитета, 2021 (Београд: Publish). – 448 
стр.: илустр.; 22 cm. Книга посвящена биографии русского и югославско-
го офицера, участника Первой мировой, Гражданской и Второй мировой 
войн Федора Евдокимовича Махина.

Гускова Ј.Ј. Спољна политика Русије у годинама Југословенске 
кризе. Нови Сад: Матица Српска, 2021. Криза југословенске федерације 
тешко је искушење не само за народе који живе на њеној територији већ и 
за читаву Европу. Европске државе, САД, Русија и светска заједница тра-
гале су за путевима решавања бројних, веома сложених проблема, проис-
теклих из распада СФРЈ, СССР-а и Чехословачке. Политика СССР-а током 
последњих година постојања, а потом и нове Русије, према Југославији 
која се распадала, била је сложена и двосмислена. У књизи се на основу 
објављених докумената и југословенске и руске архивске грађе разматрају 
фазе у развоју спољне политике Совјетског Савеза и Русије према Балкану 
од 1985. до 1995. године, у време владавине Михаила Горбачова и Бориса 
Јељцина, кад се на месту министра спољних послова налазио Андреј Ко-
зирјев, као и фактори који су утицали на њено обликовање.

Гуськов А.Г., Кочегаров К.А., Шамин С.М. Русско-турецкая война 
1686–1700 годов. М.: «Русское слово», 2022. 528 с. Монография пред-
ставляет собой первое в историографии комплексное исследование мало-
известной и самой долгой в истории Русско-турецкой войны 1686–1700 гг. 
Авторы последовательно изучают и раскрывают ход военных действий в 
течение всех четырнадцати лет противостояния, вплетая в них наиболее 
крупные и известные кампании 1687–1689 и 1695–1696 гг. (т. н. Крымские 
и Азовские походы). Среди находок исследователей – освещение кампа-
нии 1697 г., которая оказалась самым серьезным вкладом России в дело 
коалиционной антиосманской борьбы с точки зрения отвлечения на себя 
сил противника. В работе проводится анализ механизмов военно-поли-
тического планирования, показывается связь войны с важнейшими шага-
ми России на международной арене, эволюция идеологической матрицы 
в освещении войны внутри страны и за ее пределами, влияние военных 
действий на взаимоотношения Москвы и зависимых от нее политических 
образований (Кавказ, Украина, Калмыцкое ханство и др.). Одна из цен-
тральных задач исследования – показать место войны в формировании 
идеологических и политических основ внешней политики России эпохи 
Петра I. Книга предназначена для ученых-историков, специалистов по 
внешней политике России и военной истории, а также для всех интересу-
ющихся прошлым своего Отечества.

Гуськова Е.Ю. Внешняя политика России в годы югославского 
кризиса (1985–1995) / отв. ред. З.В. Клименко. – СПб.: Владимир Даль, 



76

 

2022. – 462 с. Кризис югославкой федерации – тяжёлое испытание не 
только для народов её населяющих, но и для всей Европы. Европейские 
страны, США, Россия и всё мировое сообщество искали пути решения 
множества сложнейших проблем, порождённых распадом СФРЮ, СССР 
и Чехословакии. Политика СССР последних лет и новой России в отно-
шении распадающейся Югославии складывалась сложно и неоднозначно. 
На основе опубликованных документов, югославских и российских архив-
ных материалов в книге рассматриваются этапы внешней политики СССР/
России на Балканах в 1985–1995 гг., в период правления М.С. Горбачёва 
и Б.Н. Ельцина, когда министром иностранных дел был А.В. Козырев, а 
также анализируются факторы, влиявшие на её формирование

Женщина в сердце Европы: неочевидные аспекты гендерной 
проблематики в истории и культуре Центральной Европы и сопре-
дельных регионов. Тезисы конференции. 1–2 ноября 2022 г. / Ред.-сост. 
О.В. Хаванова, Д.Ю. Ващенко. – М.: Институт славяноведения РАН, 
2022. – 62 с. Сборник тезисов конференции «Женщина в сердце Европы: 
неочевидные аспекты гендерной проблематики в истории и культуре» 
(Москва, 1–2 ноября 2022 г.).

«Дети разных народов»: Между множественными идентичностя-
ми и национальными пантеонами. Тезисы международного «круглого 
стола». 14 апреля 2022 г. / Ред.-сост. О.В. Хаванова, Д.Ю. Ващенко. – 
М.: Институт славяноведения РАН, 2022. – 38 с. Множественные иден-
тичности – одна из характеристик индивида в обществах раннего Нового 
и Нового времени в Центральной Европе. Люди рождались и социализи-
ровались в этнически смешанной среде, где их окружали представители 
разных этнических групп, говорившие на разных языках. Позже, в эпоху 
национализма, выдающиеся фигуры смешанного происхождения с мно-
жественной идентичностью были «присвоены» или «приватизированы» 
зарождавшимися национальными движениями. Нередким явлением стала 
конкуренция за одних и тех же деятелей прошлого между национальными 
пантеонами. В рамках «круглого стола» обсуждались биографии знаме-
нитых или менее известных личностей с несколькими этническими иден-
тичностями, аффилиациями и языковыми компетенциями, впоследствии 
включенных в один или несколько национальных пантеонов как нацио-
нальные герои или выдающиеся представители той или иной нации.

Животич А. «Балканский фронт» холодной войны: СССР и югос-
лавско-албанские отношения. 1945–1968 гг. / отв. ред. А.Б. Едемский. М.: 
Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2022. – 288 с. 
В период с 1945 по 1968 г. югославско-албанские отношения прошли не-
сколько этапов, отмеченных различными формами сотрудничества и иде-
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ологического противостояния. Обе стороны по-разному воспринимали 
друг друга и перспективы двусторонних отношений, с одной стороны, и 
роль великих держав, с другой. Благодаря сотрудничеству югославских и 
албанских коммунистов в ходе Второй мировой войны по ее окончании 
отношения между Югославией и Албанией приобрели особый характер. 
Первые послевоенные годы характеризовались близостью.  

Житомирский В.Л. Мои записи / Составитель М.П. Мироненко. 
– М.: Кучково поле, 2022. Книга В.Л. Житомирского «Мои записи» ‒ это 
воспоминания адвоката, журналиста, впоследствии экономиста В.Л. Жи-
томирского (1884–1960). Она посвящена жизни его семьи в небольшом 
уездном городе Черкассы Киевской губернии в конце XIX – начале XX в. 
Образ жизни семьи строго религиозного толка, живущей в черте еврей-
ской оседлости, обычаи, праздники, бывшие неписаной основой семей-
ного быта, устройство дома и двора, образование детей, торговое дело, 
благотворительность и взаимопомощь жителей нашли свое описание на 
страницах книги. В рассказе о событиях 1917–1920 гг. отразилась бурная 
история тех лет: наступление политических свобод в феврале 1917 г., ра-
бота в новых органах власти, оборвавшаяся с приходом гетманщины, ок-
купация Черкасс немецкими войсками, погромы, арест, тюрьма и угроза 
расстрела деникинской армией.

Институт славяноведения РАН в 2017–2021 гг. Труды. Научные 
мероприятия. Справочник. М.: Институт славяноведения РАН, 2022. 
149 c. В данном справочнике, подготовленном к юбилею Института, при-
ведены краткие сведения о публикациях Института и организованных им 
мероприятиях.

Институт славяноведения РАН в 2021 году. Планы 2022 года. 
Справочник / отв. ред. Н.С. Гусев, сост. А.Ю. Михайленко. М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2022. 108 с.

Историческая политика в странах бывшей Югославии: колл. 
монография / под ред. М.В. Белова. – СПб.: Нестор-История, 2022. 
– 512 с. В коллективной монографии рассматриваются множественные 
аспекты исторической политики в странах бывшей Югославии. В первом 
разделе обсуждаются формирующие факторы, институциональные рамки 
и проводники исторической политики. Во втором — дан обзор преобра-
зований в государственной символике (в том числе прослеживаются эта-
пы в недавно урегулированном греко-македонском споре о наименовании 
бывшей югославской республики), а также проанализировано отражение 
исторической политики в дизайне денежных знаков как символов, с кото-
рыми граждане любой страны взаимодействуют повседневно. В третьем 
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разделе календари государственных праздников и памятных дат (реформы 
календаря) рассмотрены как важный инструмент официальных коммемо-
раций. В четвертом, наиболее объемном разделе обсуждаются меняющие-
ся модели восприятия ключевых событий XX в.: двух мировых войн и во-
енных конфликтов 1990-х гг. Пятый раздел посвящен поискам в прошлом 
подтверждения европейской идентичности и успехов демократии «своих» 
наций с преувеличением степени модерности, что сопровождается чаще 
всего противопоставлением отсталым соседям в духе политического «ис-
пользования другого». Шестой раздел отведен динамике югоностальгии 
и югофобии — двух конкурирующих и связанных между собой стратегий 
отношения к общему прошлому. В седьмом разделе рассмотрены прак-
тики строительства/разрушения/преобразования памятников или мемо-
риальных пространств, фиксирующие в «твердой форме» колебания в 
исторической политике, поддержанной сверху, а также отношение к этим 
манифестациям памяти снизу. В восьмом разделе обсуждены дискуссии 
вокруг школьных учебников, а также сопоставлены способы обращения 
к средневековым сюжетам в учебной литературе ряда стран. В девятом 
разделе продемонстрированы трансляция импульсов большой политики в 
сферу массовой культуры и развлечений (компьютерные игры), а также 
превращение, при поддержке государства, продуктов кинопроизводства 
в феномены исторической политики и мемориальных войн. В коротком 
заключении представлена дискуссия, вызванная публикацией в 2020 г. де-
кларации «Защитим историю» с призывом к государственным институ-
там, СМИ, сфере образования и всем постъюгославским обществам отка-
заться от использования прошлого в политических и националистических 
целях. Она обнажила парадоксы вовлеченности критиков «исторического 
ревизионизма» в «хорошую» историческую политику. 

Каширин В.Б. Освободитель Бухареста: тайный эмиссар Екате-
рины II подполковник Назар Каразин (1731–1783). – М.: Индрик, 2022. 
– 624 с., ил. История русско-турецкой войны 1768–1774 гг., которая откры-
ла и золотой век военно-политического могущества Российской империи, 
и Восточный вопрос в международных отношениях, содержит множество 
ярких страниц. Одним из легендарных и до сих пор малоизвестных героев 
той войны стал подполковник Назар Александрович Каразин (1731–1783), 
этнический болгарин и кавалерийский офицер русской службы, неутоми-
мый искатель приключений, разведчик и партизанский командир. В ка-
честве тайного эмиссара императрицы Екатерины II он выполнял важное 
разведывательно-политическое задание и в одиночку, под вымышленным 
именем и в чужом обличье, совершал смертельно опасные путешествия 
в глубине неприятельской территории, обеспечивая связь между русским 
командованием и вождями антиосманского заговора в княжестве Валахия. 
А затем уже как командир самостоятельного кавалерийского отряда из 
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местных уроженцев-арнаутов, действуя в авангарде и на большом удале-
нии от главных сил русской армии, Каразин выступил координатором и 
руководителем восстания в Валахии, которое привело к изгнанию турок из 
Бухареста в ноябре 1769 г. Книга представляет собой первое в историче-
ской науке монографическое исследование жизни и военно-политической 
деятельности Н.А. Каразина. В основу работы легли документы из россий-
ских архивов, в большинстве своем прежде не введенные в научный обо-
рот, а также практически неизвестные в России источники на румынском 
языке – молдавские и валашские хроники и дипломатические документы. 
Книга предназначена для всех интересующихся военной и политической 
историей эпохи царствования Екатерины II, историей русско-турецких 
войн, Восточного вопроса, политики России на Балканах и ее отношений 
с Дунайскими княжествами.

Киселев М.А., Кочегаров К.А., Лазарев А.Я. Патроны, слуги и дру-
зья. Русско-украинские неформальные связи и управление Гетман-
щиной в 1700–1760-х гг. Исследование и источники: монография / 
М.А. Киселев, К.А. Кочегаров, Я.А. Лазарев; Министерство науки и 
высшего образования РФ, Уральский федеральный университет, Ла-
боратория эдиционной археографии. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2022. – 1244 с. – (Библиотека журнала Quaestio Rossica). Моно-
графия посвящена феномену неформальных связей в государственном 
управлении раннего Нового времени на материалах непростой истории 
взаимоотношений старшины Гетманской Украины с правящей элитой Рос-
сии в 1700–1760-е гг. В исследовательской части издания анализируется 
роль неформальных отношений при формировании украинской полити-
ки российского правительства и эволюции управления Гетманщиной на 
протяжении более шести десятилетий, начиная с гетманства И.С. Мазепы 
и заканчивая окончательной ликвидацией института гетманства в 1764 г. 
Особое внимание авторы уделяют деятельности представителей малорос-
сийской старшины, которые становились активными участниками выра-
ботки и реализации украинской политики Российского государства. Ис-
следование опирается на обширный комплекс как опубликованных, так и 
неизданных источников из девяти архивохранилищ Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Киева. Часть этих материалов, в большей степени эпистолярного 
характера, представлена в разделе «Источники» настоящего издания. Кни-
га предназначена как для специалистов широкого профиля – историков, 
политологов, социологов, филологов, – так и для всех, кто интересуется 
историей России и Украины.

Комочев Н.А. Жалованные грамоты русских царей светским 
лицам 1613–1696 гг.: опыт реконструкции корпуса источников. – М.: 
Институт славяноведения РАН, 2022. – 212 с. Издание содержит науч-
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ное исследование и сведения о выявленном корпусе царских жалованных 
грамот светским лицам за 1613–1696 гг., включающем более 1300 наиме-
нований. В научный оборот вводится значительный массив источников, 
имеющих первостепенное значение для исследований в области дипло-
матики, источниковедения, генеалогии, палеографии и сфрагистики, а 
также изучения истории землевладения, политической, экономической и 
культурной жизни России XVII в.  Для историков, источниковедов, архи-
вистов, всех интересующихся отечественной историей.

Косик В.И. Русская эмиграция в Сербии XX–XXI вв. – М.: Про-
бел-2000. – 2022. – 284 с. Настоящий текст представляет собою расширен-
ное за счет новых материалов издание авторских исследований, ведущих-
ся автором около двух десятков лет. Широко освещена тема русской жизни 
после «бега» на территории Сербии. Наряду с картинами жизни вдали от 
родной земли представлена обрисовка искусства – театр, живопись, балет, 
опера – где творили русские мастера. Текст пронизан стихами, помога-
ющими почувствовать настроения русских изгнанников, не забывавших 
своей Родины. Автор стремился наглядно представить творчество изгнан-
ников, его особый аромат, иногда с привкусом ностальгии.

Лексический атлас русских народных говоров. Том II. Живот-
ный мир / Отв. ред. Т.И. Вендина. М.; СПб.: Нестор-История, 2022. 
756 с. Данный выпуск «Лексического атласа русских народных говоров» 
является вторым в тематической серии «Природа» (раздел I «Программы» 
ЛАРНГ). Том содержит карты, комментарии и диалектные материалы, со-
бранные в полевых условиях на обширной территории европейской части 
России. Карты, входящие в этот том, имеют своей целью локализовать в 
пространстве вариативные звенья одного из древнейших номинативных 
участков лексической системы русских диалектов, связанного с представ-
лениями диалектоносителей об окружающей их природе. В томе содер-
жится около двухсот карт, которые представляют лексику разных темати-
ческих групп: названия животных, в том числе и общее название диких 
животных, названия птиц, названия насекомых, названия пресмыкающих-
ся, названия рыб. Отдельную тематическую группу образуют названия де-
тенышей животных, птиц и пресмыкающихся, названия самок животных и 
птиц, названия шкуры или мяса животных. Кроме того, в томе содержатся 
карты, иллюстрирующие звуковую изобразительность диалектного слова 
(ср., например, карты ‘издавать громкие, характерные для волка звуки’, 
‘издавать звуки, характерные для вороны’, ‘издавать звуки, характерные 
для грача’, ‘издавать громкие, характерные для медведя звуки’, издавать 
громкие, характерные для лисы звуки’, ‘петь (о соловье)’, ‘издавать звуки, 
характерные для тетерева’ и др.). 
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Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в простран-
стве Славии (к 110-летию со дня рождения С.Б. Бернштейна): мате-
риалы Международной научной конференции, Москва, 12–14 октября 
2021 г. / Институт славяноведения РАН; ред. кол.: Е.С. Узенёва (отв. 
ред.) [и др]. – М.: [Институт славяноведения РАН], 2021. – 312 с.: ил. 
Самуил Борисович Бернштейн (1911–1997) – выдающийся советский и 
российский славист, автор работ по сравнительной грамматике, истории 
и диалектологии славянских языков, а также по истории славистики. Яв-
лялся одним из основателей Института славяноведения АН СССР и в те-
чение многих лет заведовал в нем сектором славянского языкознания, так-
же был заведующим кафедрой славянской филологии на филологическом 
факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. В год 110-летия со дня рождения 
С.Б. Бернштейна Институт славяноведения РАН провел международную 
научную конференцию, посвященную изучению различных аспектов вза-
имодействия славянских языков и культур. В докладах участников конфе-
ренции обсуждались следующие темы: научное наследие С.Б. Бернштей-
на; славянская диалектология и ареальная лингвистика; болгарская диа-
лектология, лексикология и лексикография; социолингвистические ситу-
ации в зонах языковых и этнических контактов; современные полевые 
исследования; этнолингвистика и лингвогеография; этимология; история 
славянских языков; история славяноведения; вопросы истории славянских 
литератур; современные славянские литературы в свете межкультурных 
связей (проблемы двудомности, билингвизма, миграции); литературная 
компаративистика; вопросы теории и истории культуры славян.

Межславянские культурные связи: результаты и перспективы 
исследований / Отв. редактор Л.Н. Будагова. – М.: Институт славя-
новедения РАН, 2021. – 382 с. Предметом исследований авторов этой 
книги являются выделенные из системы культурных контактов и взаимо-
действий межславянские связи, чаще всего выступающие как связи рус-
ско-славянские. Разнообразие материалов, охватывающих эпоху от давно 
минувших дней до современности, с трудом поддается классификации по 
рубрикам, но дает представления об эволюции этих связей, их специфике 
как в разных литературах на разных этапах их истории, так и в произве-
дениях конкретных писателей и деятелей культуры. В отличие от боль-
шинства работ на эту тему, где объектом притяжений выступала русская 
культура, а воспринимающими сторонами ― другие славянские народы, 
в этом труде подчеркивается взаимовыгода этих связей, обогащающих и 
культуру русскую. В нем исследуется малоизвестный и труднодоступный 
материал, а к материалу знакомому применяются новые подходы, свобод-
ные от идеологический зашоренности, политической конъюнктуры, раз-
ного рода схем и недомолвок.
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Мельников Г.П. Чешская общественно-историческая мысль Сред-
невековья и раннего Нового времени. – М.: Индрик, 2022. – 536 с., ил. 
Книга показывает развитие общественно-исторической мысли в Чехии – 
«сердце Европы», как считали не только чехи, но и другие европейцы. Рас-
сматривается огромный исторический период с Х по начало XVII в., ког-
да страна постепенно превратилась из крупного славянского княжества в 
центр Священной Римской империи, достигнув своего апогея в XIV в. при 
Карле IV, в XV в. встала в авангарде борьбы за реформирование католиче-
ской церкви (гуситское движение), в эпоху Ренессанса и Реформации явля-
ла собой образец толерантности посреди религиозных войн, сотрясавших 
Европу, но в начале XVII в. потеряла самостоятельность в результате по-
литической и конфессиональной борьбы сословий с властью Габсбургов. 
Главными источниками анализа служат средневековые хроники и другие 
сочинения эпохи, дающие основания для реконструкции общественно-по-
литической мысли каждого из исторических периодов развития Чешского 
государства. Основное внимание уделяется таким важнейшим аспектам, 
как взаимоотношения верховной власти и общества, складывание, транс-
ляция и реинтерпретация исторической традиции и исторической памя-
ти, использование исторической аргументации в политике, формирование 
устойчивых государственно-исторических и патриотических представле-
ний, развитие этнического самосознания и его отражение в письменных 
памятниках Средневековья. Прослеживаются трансформации одной из 
центральных идеологем – чешского патриотизма – в различные истори-
ческие периоды, в разных социальных и конфессиональных группах чеш-
ского общества. Книга, основанная на обширном материале источников 
и научной литературы, предназначена для историков, филологов, культу-
рологов, а также широкого круга читателей, интересующихся историей и 
культурой Чехии.

Морозов Б.Н. Потаенная книжность Древней Руси: Пропавшие 
и найденные рукописи конца XV – начала XVII веков. М.: Квадри-
га, 2022. 362 с. (Сер.: Исторические исследования). В книге собраны 
работы известного историка и археографа Б.Н. Морозова, посвященные 
рукописным книгам конца XV – начала XVII в. и входящим в их состав 
памятникам древнерусской литературы, хронографическим и летописным 
записям, историческим сказаниям, публицистическим сочинениям и по-
сланиям, a также текстам естественно-научного и практического содержа-
ния. Большинство исследований сложилось в ходе работы по описанию 
различных коллекций в столичных и провинциальных архивах, библиоте-
ках, музеях. Различные разделы сформированы из отдельных очерков по 
хронологическому и тематическому принципу.

Мухаметшин Ф.М., Степанов В.П. Россия и Молдова: между на-
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следием прошлого и горизонтами будущего (Очерки русского времени 
в Бессарабии конца XVIII – начала XX в.). М.: Прогресс-традиция, 
2022. – 393 с., ил. Монография посвящена изучению различных сторон 
жизни Бессарабии в период конца XVIII – начала XX в. Уделяется внима-
ние событийным моментам в жизни бессарабского полиэтничного сооб-
щества. Читатель может убедиться в значительной социальной дистанции 
между национальной молдавской интеллигенцией, которая зачастую не 
проводила границу между запрутскими и бессарабскими молдаванами, и 
малограмотным, в основном сельским молдавским населением, которое 
больше подвергалось воздействию российского законодательства и слова 
Божьего. Анализируется процесс формирования качественно нового со-
става населения Бессарабии на протяжении XIX в., что позволяет говорить 
о складывании полиэтнического феномена бессарабизма к концу указан-
ного века. XIX – начало XX в. – время динамики национализма в Бесса-
рабии, развития и укрепления молдавского национального самосознания 
в условиях русскокультурного пространства. Монография рассчитана на 
внимание со стороны политиков, журналистов,обществоведов, аспиран-
тов и студентов, всех, кто интересуется сложной судьбой Бессарабии и 
бессарабцев в конце XVIII – начале XX в. Отголоски того времени, а также 
последующие события ХХ в. продолжают оказывать влияние на современ-
ные этносоциальные процессы в Республике Молдова, Украине, в Восточ-
ной Европе в целом.

Новая элита в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 
политические портреты. Конец XX – начало XXI в. / Отв. ред. К.В. Ни-
кифоров. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 
2022. – 584 с. – (Центральная и Юго-Восточная Европа в XX–XXI вв.: 
исследования и документы. Вып. 3). В книге в историческом ракурсе 
анализируется становление политической элиты в постсоциалистических 
странах Центральной и Юго-Восточной Европы, характеризуются изме-
нение ее статуса и динамика развития в условиях многопартийности. Ис-
следуются процессы формирования новой ее генерации в каждой из стран 
региона с учетом как устоявшихся образцов, в частности, ориентации на 
принципы политического плюрализма в одних странах и этнократизма, 
вождизма и пр. – в других, так и новых принципов ее функционирования, 
в том числе вхождения большинства стран региона в наднациональные 
структуры, в первую очередь НАТО и ЕС. Издание адресовано интере-
сующимся современной историей стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы, характером протекающих в них политических процессов, лицам, 
принимающим практически ориентированные решения, а также препода-
вателям, аспирантам, студентам.

Пилипенко Г.П. Южноволынский диалект украинского языка в 
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Аргентине (Мисьонес): дневник переселенца из межвоенной Польши 
Кирилла Вознюка. – М.: Индрик, 2021. – 512 с., илл. В книге публику-
ется и анализируется обнаруженный в ходе полевого исследования 2019 г. 
в провинции Мисьонес (северо-восток Аргентины) дневник Кирилла Воз-
нюка, выходца с Волыни, который переселился в Аргентину в конце 1930-х 
гг. Дневник интересен тем, что в нем фиксируются особенности южново-
лынского диалекта юго-западного наречия украинского языка, родного для 
автора, а также многочисленные заимствования из местного варианта ис-
панского языка. Дневниковые записи представлены в оригинальном виде 
и с переводом на русский язык, хронологически они охватывают 1970-х гг. 
Книга будет интересна лингвистам, историкам, антропологам.

Профессионалы и маргиналы в славянской и еврейской куль-
турной традиции / отв. ред. О. В. Белова. – М. / Бостон / СПб.: Academic 
Studies Press / Библиороссика, 2022. – 333 с. Выпуск «Профессионалы и 
маргиналы в славянской и еврейской культурной традиции» ежегодника 
«Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия» включа-
ет материалы одноименной международной конференции, состоявшейся 
в Москве 1–3 декабря 2021 г. В книгу вошли 12 статей ученых из России и 
Израиля, посвятивших свои исследования социальной и культурной роли 
профессионалов и маргиналов в разных этноконфессиональных традици-
ях. Проблема восприятия профессионала в культуре – это один из аспектов 
универсальной семантической оппозиции «свой – чужой», когда опреде-
ляющим маркером становится принадлежность к «своему» или «чужому» 
сообществу или сословию. Традиционно «социальным чужакам», к кото-
рым принадлежат представители разных профессий, отводилась особая 
роль в календарных, магических и окказиональных обрядах. Таким обра-
зом, профессионалы и социальные маргиналы не считались изгоями, со-
циум отводил им особое место и особую роль, делегируя им специальные 
культурные функции. Как и предыдущие выпуски серии, книгу отличает 
большой объем полевых и архивных материалов, впервые вводимых в на-
учный оборот.

«Родное слово». Белорусский и украинский языки в школе 
(очерки истории массового образования, середина XIX – середина 
XX века) / И.И. Баринов, Е.Ю. Борисенок, И.О. Гапоненко [и др.]; 
редколл.: Е.Ю. Борисенок, М.Э. Клопова, Д.А. Короткова, М.В. Лес-
кинен. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 
2021. – 424 с. Очерки посвящены изучению роли языка в организации 
массового образования в период модернизации Российской и Австро-Вен-
герской империй, а также в СССР и сопредельных государствах во второй 
половине XIX – первой половине XX века. Международный авторский 
коллектив представляет различные точки зрения на сюжеты, связанные с 
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возникновением массовой школы на национальных (белорусском и укра-
инском) языках; многие аспекты данной проблематики ранее оставались 
на периферии внимания исследователей

Российская богемистика вчера и сегодня. Материалы круглого 
стола в честь 100-летия со дня рождения Сергея Васильевича Николь-
ского (29 марта 2022 г.) / Отв. редактор А.Ю. Пескова. – М.: Институт 
славяноведения РАН, 2022. – 128 с. Сборник представляет собой мате-
риалы круглого стола, проведенного в Институте славяноведения РАН с 
участием российских и зарубежных славистов в честь 100-летнего юби-
лея одного из крупнейших отечественных богемистов Сергея Васильевича 
Никольского (1922–2015). Книга включает в себя как статьи мемуарного 
характера, так и научные работы о чешской, словацкой и русской лите-
ратурах, в том числе являющиеся продолжением научных исследований 
самого С.В. Никольского. Практически каждая из представленных статей 
содержит теплые воспоминания о совместной работе с этим выдающимся 
ученым и напоминает о том огромном вкладе, который он внес в россий-
скую гуманитарную науку и в развитие русско-чешских отношений.

Россия – Турция – Греция: возможности диалога на Балканах / 
отв. ред. К.В. Никифоров. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: 
Нестор-История, 2021. – 248 с., ил. В книге исследован широкий круг во-
просов, связанных с ролью России, Турции и Греции на Балканах, а также 
с отношениями между этими странами в региональном контексте. Данные 
вопросы рассматриваются в исторической ретроспективе и на текущем 
этапе, на уровне глобальных и локальных сюжетов. Проанализированы и 
такие аспекты, как войны и дипломатия, религия и ее влияние на политику, 
историческая память и современные представления о ключевых событиях 
давнего и недавнего прошлого. Представлены зачастую несовместимые 
позиции России, Турции и Греции по ряду актуальных и острых проблем, 
касающихся ситуации на Балканах. Отмечается, что, несмотря на суще-
ствующие противоречия, страны стремятся к урегулированию междуна-
родных конфликтов путем диалога и сотрудничества. Книга предназначе-
на для специалистов по истории Балкан, Греции и Турции, студентов выс-
ших учебных заведений и всех интересующихся данной проблематикой.

Рошонци И., Стыкалин А.С. Венгерская кампания русской ар-
мии 1849 года: Диалог о проблемах и исследованиях / отв. ред. О.В. Ха-
ванова. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 
2022. – 104 с., ил. Венгерский историк Илдико Рошонци и ее российский 
коллега Александр Стыкалин в формате диалога всесторонне рассматрива-
ют Венгерскую кампанию русской армии весной и летом 1849 г. Насколько 
реальной была перспектива распада Габсбургской монархии? Что двигало 
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российским императором Николаем I, когда после довольно длительных 
колебаний он отправил в пределы империи Габсбургов 200-тысячное во-
йско под командованием генерал-фельдмаршала графа И.Ф. Паскевича? 
Был ли шанс урегулирования межнациональных распрей в Венгрии? Как 
расценивают сегодня венгерские историки решение командующего вен-
герского революционного войска генерала Артура Гёргея сложить оружие 
перед численно многократно ее превосходившей русской армией? Достиг-
ла ли своих целей Венгерская кампания и можно ли считать вмешатель-
ство во внутренние дела соседней державы отвечавшим долгосрочным 
интересам России во внешнеполитическом плане? С какими устоявши-
мися стереотипами приходится сталкиваться исследователям венгерской 
революции и национально-освободительной борьбы 1848–1849 гг., что 
сделано историками в последние десятилетия, какие темы и проблемы 
считаются приоритетными в сегодняшней исторической науке?

Руски доборовољци у Србији 1876.: тематски зборник радова = 
Русские добровольцы в Сербии 1876.: тематический сборник трудов / 
[главни и одговорни уредник Алексеј Ј. Тимофејев]; [превод са руског 
Душица Стојановић]. – Београд: Руски научни институт: Центар за 
руске и источноевропске студије М. Јовановић Филозофског факулте-
та Универзитета у Београду; [Москва]: Институт славяноведения Рос-
сийской академии наук, 2022 (Београд: Графо сан). – 400 с. Тематиче-
ский сборник «Русские добровольцы в Сербии 1876 г.» был составлен из 
трудов русских и сербских историков, принявших участие в международ-
ной конференции с тем же названием в октябре 2021 г. в г. Алексинац. Кон-
ференция была приурочена к 145-летию первого в новой истории добро-
вольческого движения, возникшего в российском обществе. Эта конферен-
ция состоялась в рамках первых «Шемякинских чтений», посвященных 
памяти выдающегося русского сербиста последнего времени А.Л. Шемя-
кина (1960–2018). Русское добровольческое движение оказалось в центре 
внимания сборника, хотя некоторые статьи и выходят за рамки этой темы. 
Дополнительно в сборник включено пять приложений. Два из них стали 
реакцией уважаемых участников без научных званий – генерала Конико-
ваца (о русских добровольцах войн 1990-х годов) и священника Илича. 
Еще три приложения являются историческими источниками, связанными 
с деятельностью М.Г. Черняева в Сербии. К печати эти документы подго-
товлены докторантами Центра по изучению России и Восточной Европы 
Отделения истории Философского факультета Белградского университета.

Русские о Сербии и сербах. Т. 1: Письма, статьи, мемуары / сост., 
подг. к изд., введ., закл. ст. А.Л. Шемякина; вступ. ст. А.А. Силки-
на; коммент. А.А. Силкина, А.Л. Шемякина. – СПб.: Алетейя, 2022. 
– 690 с. – (Bibliotheca Serbica). Представленный в сборнике комплекс 
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свидетельств русских современников о Сербии и сербах позволил рекон-
струировать тот социокультурный контекст, в котором проходил процесс 
модернизации «по-сербски». Объективный взгляд со стороны показал, 
что, несмотря на значительную государственно-политическую эволюцию, 
сербский социум вплоть до Первой мировой войны сохранял свой тра-
диционный характер. Традиционные представления о народе и власти, о 
коллективе и личности, о «своем» и «чужом» пронизывали все слои обще-
ства, включая значительную часть элиты. Русские наблюдатели рассмо-
трели за квазиевропейским фасадом скрывающиеся там патриархальные 
навыки и подходы – причем как в повседневной жизни, так и в политике. 
Из свидетельств русских очевидцев следует, что реальная жизнь Сербии в 
последней трети XIX – начале ХХ в. далеко не соответствовала тем фор-
мам, в которые пытается ее облечь ряд современных сербских историков, 
в желании представить свою родину вполне сложившимся «европейским 
государством».

Саенко М.Н. Очерки по славянской соматической лексике. М.: 
Индрик, 2022. 270 с. Монография представляет собой попытку рекон-
струкции праславянской системы названий частей туловища и ног. Ос-
новной упор в работе сделан на восстановление точной семантики и мор-
фологического облика этих обозначений. Для большинства включённых 
в монографию слов рассмотрены имеющиеся этимологии и выдвинуто 
несколько новых. В случае ряда частей тела произведена попытка собрать 
и систематизировать инновационные названия, установить основные на-
правления семантических дрейфов и способы номинации.

Седьмые международные славянские чтения «Cлавянские 
культуры в контексте мирового культурного развития» (Москва, Ин-
ститут славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина. 4 марта 2022). 
Доклады и материалы / Отв. ред. О.А. Запека. Редколлегия: Е.С. Узе-
нева и др.  М., 2022. 102 с. 

Славия: история, культура, язык. Сб. тезисов студенческой на-
учно-практической конференции с международным участием (17 мая 
2022 г., Москва) / Отв. ред.: Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. Сост., ред.: 
О.А. Осипова. М, 2022. 74 с. Сборник содержит тезисы участников IV 
студенческой научно-практической конференции «Славия: история, куль-
тура, язык», состоявшейся 17 мая 2022 г. 

Славяне и Россия: Балканы в вихре национально-освободи-
тельных движений (К 200-летию начала Греческой революции 1821–
1829 гг.). Колл. монография / Отв. ред. С.И. Данченко. – М.: Институт 
славяноведения РАН, 2022. – 310 с.: ил. – (Никитинские чтения «Сла-
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вяне и Россия»). Коллективная монография «Славяне и Россия: Балканы 
в вихре национально-освободительных движений (К 200-летию начала 
Греческой революции 1821–1829 гг.)» подготовлена по итогам научной 
конференции, состоявшейся 9–10 ноября 2021 г. в рамках XI Никитинских 
чтений, прошедших в Москве в стенах Института славяноведения РАН и 
Государственной публичной исторической библиотеки России. Ее авторы 
проанализировали ключевые аспекты балканских национально-освобо-
дительных движений, а также различные направления помощи, которую 
оказывала народам региона Россия (XVIII–XX вв.). Вошедшие в состав 
коллективной монографии очерки  базируются на неопубликованных ар-
хивных документах. Издание рассчитано на ученых-историков, препода-
вателей и широкий круг читателей, интересующихся историей России и 
Балканского полуострова.

Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конфе-
ренции молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и 
культуры. 24–25 мая 2022 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. ― 
М.: Институт славяноведения РАН, 2022. ― 218 с. Более двадцати лет 
Институт славяноведения РАН отмечает День славянской письменности и 
культуры традиционной научной конференцией. С 2014 г. она проходит в 
формате конференции молодых ученых. В 2022 г. участники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Ростова-на-Дону, Смоленска, а 
также Германии, Китая и Чехии продолжили эту традицию. Вновь обсуж-
дался широкий круг проблем, связанных с историей славянских народов 
от Средних веков до наших дней в национальном, региональном, этно-
конфессиональном и международном контексте; с типологией славянских 
языков и диалектов, лингвогеографией, социо- и этнолингвистикой; с фор-
мированием, развитием, современным состоянием и перспективами сла-
вянских литератур и пр.

Славянское и балканское языкознание. Вып. 22: Палеослави-
стика – 4: Международная коллективная монография / Институт сла-
вяноведения РАН; отв. ред. В.С. Ефимова. Москва, 2022. – 392 с. Том 
«Палеославистика – 4» серии «Славянское и балканское языкознание» 
представляет собой монографию международного коллектива авторов. 
Разделы коллективной монографии посвящены обсуждению новейших 
результатов текущих исследований славянских рукописей X–XIV вв. – их 
языка, текстологии и палеографии.

Советский Союз и мир во Второй мировой войне / Редкол.: 
А.А. Богдашкин (отв. ред.) [и др.]: ВУНЦ ВВС «ВВА»; ФБГУН Инсти-
тут славяноведения РАН; ФБГУН Институт всеобщей истории РАН. 
– Москва: Издательство «Весь Мир», 2022. – 556 с. Книга основана 
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на материалах двух Всероссийских научно-теоретических конференций 
(2020 и 2021 гг.). В ней раскрываются недостаточно исследованные и дис-
куссионные проблемы истории Второй мировой и Великой Отечествен-
ной войн. Основное внимание авторы уделили изучению того влияния, 
которое оказывали события на советско-германском фронте на ситуацию 
в самых разных странах мира и на сам исход Второй мировой войны. На 
страницах книги рассмотрены вопросы о целях гитлеровской Германии в 
войне, о коллаборационизме и движении Сопротивления, о сотрудниче-
стве со странами Оси других государств, анализируются конкретные бое-
вые действия периода Великой Отечественной войны. Специальный раз-
дел посвящен проблемам международного сотрудничества, политической 
обстановке в различных государствах в 1939–1945 гг. Большое внимание 
уделено дипломатической истории и проблеме безоговорочной капитуля-
ции государств фашистского блока, поднят вопрос о периодизации Второй 
мировой войны. Несколько статей посвящены анализу художественной 
литературы о войне. Книга адресована не только специалистам в области 
общественных наук, но и широкой читательской аудитории.

Советский Союз и польское военно-политическое подполье.  
Апрель 1943–декабрь 1945: в 3 т. Т. 2. Ч. 2: Июль – ноябрь 1944. Кн. 2 / 
под ред. А.Н. Артизова. – (Россия. XX век. Документы). – М.: Полити-
ческая энциклопедия, 2022. – 582 с. Предлагаемый вниманию читателей 
сборник посвящен советско-польским отношениям в апреле 1943 – декабре 
1945 г. Данная книга является частью 2 тома 2 и охватывает период с конца 
июля до начала ноября 1944 г., когда Красная армия начала освобождение 
Польши и вышла на подступы к Варшаве. В сборник включены как ранее 
неизвестные советские документы, так и уже публиковавшиеся источники 
из отечественных и зарубежных изданий. В томе впервые собран значи-
тельный по объему документальный комплекс, который позволяет макси-
мально полно осветить один из драматических этапов советско-польских 
отношений, а именно те национально-государственные противоречия, ко-
торые возникли в это время между Советским правительством и Поль-
ским правительством в Лондоне. Материалы тома всесторонне показы-
вают развитие советско-польских отношений в условиях освобождения 
территории Польши восточнее р. Вислы и возникновения новой польской 
власти в лице ПКНО. Показано обострение дискуссий как между Поль-
ским правительством и Москвой по вопросу о польско-советской границе, 
так и между двумя польскими политическими группировками по вопросу 
о власти в Польше. Поскольку Правительство Ст. Миколайчика апелли-
ровало к правительствам Великобритании и США, польский вопрос стал 
важным аспектом взаимоотношений между главными участниками анти-
гитлеровской коалиции и обсуждался в ходе англо-советско-польских пе-
реговоров в октябре 1944 г. Публикуемые документы дают наиболее пол-
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ное представление о действиях польского вооруженного подполья, а также 
о позиции Великобритании и США по польскому вопросу.

Стратегии межбалканской коммуникации: перевод / Отв. 
ред. И.А. Седакова, ред. М.М. Макарцев, Т.В. Цивьян. – М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2022. (Материалы круглого стола ЦЛИ 
Balcanica. 7.) – 222 с.: ил., 4 отд. л. цв. ил. В сборник вошли матери-
алы круглого стола, организованного Центром лингвокультурных иссле-
дований Balcanica. Очередной круглый стол Центра лингвокультурных 
исследований BALCANICA «Стратегии межбалканской коммуникации: 
перевод», состоявшийся 1 декабря 2020 г. в онлайн-формате, стал площад-
кой для развития дискуссии о балканском тезаурусе в рамках Московской 
школы балканской лингвистики (Макарцев, Седакова, Цивьян 2020), под-
разумевающем последовательный анализ элементов структуры балканско-
го языкового союза, балканского текста и балканской модели мира. В этот 
раз 14 исследователей языков и культур балканского региона обратились 
к теме перевода, интерпретируемого максимально широко ― не только 
как трансформация текстов на основе иного языкового кода, но и как се-
миотический переход между разными кодами, адаптация литературных и 
художественных произведений, интерпретация культурных явлений в но-
вых контекстах. Перевод (как в его классическом, так и в более широком 
понимании) подразумевает диалог носителей разных балканских языков и 
традиций в синхронии и диахронии, особенно в контексте «мозаичности» 
Балкан и различных  лингвокультурных процессов в рамках балканского 
языкового союза (БЯС).

Тирош. Труды по иудаике, славистике, ориенталистике / Отв. 
ред. М.М. Членов. – Вып. 21. М., 2021. – 267 с. Предлагаемый внима-
нию читателей 21-й выпуск ежегодника «Тирош. Труды по иудаике, слави-
стике, ориенталистике» включает тринадцать статей молодых историков, 
культурологов, литературоведов, лингвистов, этнографов и антропологов 
из Польши, России и Чехии. Содержание 21-го выпуска отражает важные 
тематические направления, находящиеся на стыке иудаики, славистики и 
ориенталистики: литературные памятники от Средних веков до Нового 
времени; еврейская литература и образование XIX–XX вв.; история  вос-
точноевропейского еврейства в Новейшее время; современные цифровые 
и полевые исследования в области семитологии, эпиграфики и этногра-
фии.

Хазарский альманах / Ред. кол.: О.Б. Бубенок (глав. ред.), 
В.Я. Петрухин (зам. глав. ред.) и др. – Москва: Индрик, 2021–2022. 
– Т. 18. – 320 с. Настоящий том был подготовлен в год 150-летнего юби-
лея патриарха украинского и российского востоковедения академика А. 



91

 

Е. Крымского. Это нашло отражение в специальной рубрике. Тематика 
альманаха затрагивает широкий спектр проблем этнокультурной истории 
Восточной и  Центральной Европы. В нем также представлены источни-
коведческие работы, посвященные представлениям ал-Бируни о локализа-
ции хазар, происхождению этнонима масаха-гунны в сочинении Агафан-
гела, проблемам изучения раннесредневековой восточноевропейской ру-
ники. Широко представлены археологические публикации, где освещены 
малоизученные вопросы салтовской археологии: происхождение и функ-
циональное назначение ремешков для обуви из катакомб Верхнесалтов-
ского могильника; языческие захоронения салтовского типа с поселений 
Керченского полуострова; сравнительный анализ вооружения донских и 
северокавказских аланов; место и функции крупных поселений лесостепи 
в жизни Хазарского каганата. Центральной остается проблема исследова-
ния и сохранения Правобережного Цимлянского городища. Этому посвя-
щены статьи, где поднимаются вопросы охранных раскопок памятника, 
уникальности керамической плитки из ПЦГ, истории составления планов 
ПЦГ. Продолжают том рубрики «Дискуссия», «Рецензии», In memoriam.

Центральноевропейские исследования. 2021. Вып. 4 (13) / 
гл. ред. О.В. Хаванова. – М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: 
Нестор-История, 2021. – 416 с. «Центральноевропейские исследования» 
– междисциплинарный ежегодник о Центральной Европе и сопредельных 
регионах в сравнительной перспективе.

Центральноевропейские исследования. 2022. Вып. 5 (14) / 
гл. ред. О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: 
Нестор-История, 2022. 416 с. Выпуск 5(14) построен вокруг материа-
лов двух конференций 2021 г.: «Прекрасный голубой Дунай» и «Государ-
ственная политика и образы власти». Дунай в статьях авторов из Австрии, 
Венгрии и Сербии предстает как часть природной ирригационной систе-
мы, транспортная артерия, военный рубеж, миф и символ. Тема власти, 
восприятия государственных институтов и политических объединений и 
лидеров раскрыта на материале Австро-Венгерской монархии, Королев-
ства сербов, хорватов и словенцев и социалистической Чехословакии. Но-
вая рубрика ежегодника вводит читателя в контекст изучения публичного 
пространства монарших дворов и аристократических салонов Нового вре-
мени. Традиционная рубрика «Формы социальной организации» продол-
жается статьями о женском движении в Сербии рубежа XIX–XX вв. и об-
щественной роли периодической печати в Венгерском королевстве эпохи 
дуализма.

Цифровая иудаика: исследование еврейских общин в он-
лайн-пространстве / Отв. ред. И. Душакова, М. Каспина. – М., 2022. – 
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188 с. Сборник статей посвящен исследованиям взаимодействия еврейских 
сообществ с цифровым пространством: самопрезентации и внешней пре-
зентации в соцмедиа, переносу религиозных практик онлайн, адаптации к 
ограничениям, наложенным на коммуникацию во времена начала панде-
мии, формированию системы лидеров мнений в цифровом пространстве, 
славяно-еврейским контактам и конфликтам в социальных сетях и фору-
мах и пр. Сборник включает в себя перевод классической работы Х. Кэмп-
белл о развитии еврейского интернета, обзор методологических подходов 
к подобного рода исследованиям и ряд кейсов, в которых изучен широкий 
спектр религиозных общин в России и мире – от наиболее устойчивых к 
медийным технологиям до наиболее адаптированных к ним. Первый рус-
скоязычный сборник по этой тематике адресован не только исследовате-
лям еврейской культуры или медиатизации религии, но и всем тем, кого 
интересуют современные социальные процессы.

Шешкен А.Г. Македонская литература ХХ – начала XXI века. 
Очерки истории / Отв. ред. Н.Н. Старикова. – М.: Индрик, 2022. – 
480 с. (Серия: «Литература ХХ века»). Эта книга – первая в отечествен-
ной славистике, посвященная истории литературы македонского народа 
ХХ – начала XXI в., когда македонцы обрели государственность (сначала 
как союзная республика в составе федеративной Югославии, затем как са-
мостоятельное государство), завоевали право на признание национальной 
идентичности и стали развивать свой язык и культуру. Художественная 
литература была ярким проявлением роста национального самосознания 
и демонстрацией творческого потенциала нации. В книге представлены 
основные этапы эволюции македонской литературы в XX – начале XXI в. 
Преимущественное внимание уделено теоретическому осмыслению фор-
мирования национальной словесности, характеристике литературного 
процесса и анализу творчества крупнейших авторов. Анализируется югос-
лавянский контекст, в котором развивалась македонская литература, роль 
перевода в становлении и развитии ее жанровой системы. Освещено пре-
ломление на национальной почве различных литературных направлений, 
жанровых и стилевых структур. Книга адресована филологам широкого 
профиля, литературоведам и культурологам-славистам, всем интересую-
щимся славянскими и собственно македонской литературами.

Эмоциональное и рациональное в славянских литературах и ис-
кусстве: сб. науч. трудов / Под ред. Н.М. Куренной и Д.К. Полякова. – 
М.: Институт славяноведения РАН, 2022. – 330 с. Авторы коллективного 
труда предприняли попытку определить, каким образом в различные исто-
рико-культурные эпохи «эмоциональное» и «рациональное» выполняли в 
художественных текстах стилеобразующую функцию, а также исследовать 
авторские стратегии эмотивности в разные периоды развития славянских 
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литератур и искусств. Труд адресован литературоведам, культурологам, 
лингвистам, студентам и аспирантам филологических специальностей, а 
также всем, кто интересуется современными проблемами современной гу-
манитарной мысли.

Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: материалы V Меж-
дунар. науч. конф. Екатеринбург, 7–11 сентября 2022 г. / Уральский 
федеральный университет, Институт русского языка им. В.В. Вино-
градова РАН, Институт славяноведения РАН; [редкол.: Е.Л. Березо-
вич, О.Д. Сурикова (отв. ред.) и др.]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-
та, 2022. – 292 с. В работах исследователей из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья рассматривается широкий спектр актуальных проблем 
этнолингвистики, ономастики, этимологии как общего, так и частного по-
рядка. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия указанных 
областей языкознания – лингвокультурологическим аспектам ономастики, 
диалектологии и контактологии, этимологизации и семантической рекон-
струкции нарицательных и собственных имен с опорой на этнолингвисти-
ческую информацию и др. Материалом для докладов послужили факты 
различных языков – в первую очередь русского и других славянских, а 
также романских, германских, финно-угорских, тюркских и др.

Budagova L.N. Z mého života s českou literaturou: výbor z česky 
publikovaných prací / Ludmila Budagovová. – Vydání první. – Sobotka: 
Šrámkova Sobotka, z.s., 2021. – 227 stran. Публикация русской богемист-
ки Людмилы Норайровны Будаговой (род. в 1932 г.) «О моей жизни с 
чешской литературой» (Избранное из опубликованных на чешском язы-
ке работ) включает в себя двадцать статей, написанных во время много-
летней работы в Институте славяноведения Российской Академии наук в 
Москве. Введение к книге состоит из не публиковавшихся воспоминаний 
2012 г. В другой раздел вошли восемь статей (1975–2015 гг.), посвящен-
ных в основном чешской литературе первой половины XX века («Чешская 
поэзия в России. /Отбор, переводы, влияния, перспективы/»; «Некоторые 
парадоксы отношений между поэзией чешского декаданса и авангарда»; 
«Чешский поэтизм в европейском контексте»; «Карел Гинек Маха и чеш-
ский сюрреализм»; «Пани чешской авангардной поэзии. /Вожена Немцова 
в восприятии Незвала, Сейферта, Галаса/»; «Сражающееся искусство. /О 
чешской и словацкой поэзии антифашистского сопротивления/»; «Новые 
подходы российской богемистики к изучению чешской литературы пери-
ода Второй мировой войны»; «Тенденции авангарда – поэтизма и сюрреа-
лизма – в чешской послевоенной поэзии»). Третий раздел состоит из один-
надцати публикаций (1973–2020 гг.), посвященных чешским писателям и 
литературоведам XX в. («Гашек смеется. /К столетию со дня рождения 
всемирно известного классика сатиры и юмора Ярослава Гашека/»; «Сло-
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во о Витезславе Незвале»; «Незвал во множественном числе»»; «Поэти-
ческий профиль Вилема Завады»; «Вилем Завада в Советском Союзе»; 
«Я связан со всеми как воздух и свет /Встречи с Вилемом Завадой»/; «О 
творчестве Мирослава Флориана»; «Горсть воспоминаний о профессоре 
Феликсе Водичке»; «К юбилею режиссера Иржи Граше»; «Дорогой пан 
Алеш! /Поздравление Алешу Феттерсу/»; «К юбилею профессора Яросла-
вы Яначковой»). В заключении книги освещены биография и дан библи-
ографический обзор работ Людмилы Будаговой, изданных на чешском, а 
также чешские отклики на них. Помимо этого книга снабжена статьей от 
издателя, именным указателем и фотоматериалами. Послесловие написа-
но Дагмар Блюмловой. В качестве целостного сборника отредактирован-
ные автором тексты издаются впервые.

Islamov T.M., Pokivailova T.A. Europa de Est si politica de forta a 
Marilor Puteri. Chestiunea Transilvaniei in anii 1940-1946. Cluj-Napoca: 
Scoala ardeleana, 2022. 326 р. Перевод на румынский язык монографии 
Исламов Т.М., Покивайлова Т.А. Восточная Европа в силовом поле ве-
ликих держав. Трансильванский вопрос. 1940–1946 годы. – М.: Индрик, 
2008. – 240 с. 

Kosik V.I. Konstantin N. Leontjew: Ein russischer Denker zwischen 
Orient und Okzident. Weimar: Bernd E. Scholz, 2022. Предлагаемая чита-
телю книга с трудом поддается жанровому определению. Она слишком на-
сыщена  скрупулезно собранными фактическими данными для того, что-
бы называться «эссе» и чересчур личностно окрашена для монографии. Ее 
цветистый и чуть витиеватый слог, кажется, испытал влияние «цветущей 
сложности», воспеваемой самим Леонтьевым. Патетика анализа леонтьев-
ских раздумий о путях славянства, о сложных заботах дипломатов подо-
гревается драматичный авторским переживанием тех современных рус-
ско-балканских тупиков и прорывов, которые мучают тех, кто связал свою 
судьбу – личную, творческую – с племенными узлами мировой истории. 
Книга будет интересна тем, для кого еще не все решен в вопросах мировой 
политики, славянства и прогресса.

Pokivailova T. Soarta tezaurului românesc în Rusia 1916–2020. Eseu 
monografic / traducere de limba rusă A. Uliu. București, 2022. 286 p. Судь-
ба румынского золотого запаса, драгоценностей королевы Марии, истори-
ческих раритетов и художественных произведений, вывезенных в Россию 
более ста лет назад, относится к числу проблем, отягощающих в наши дни 
взаимоотношения двух стран. Тем не менее, до сих пор в российской исто-
риографии нет ни одного монографического исследования, посвященного 
этой теме. Задача данной работы – на базе новых архивных документов 
восполнить указанный пробел. В работе рассмотрены причины и обсто-
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ятельства эвакуации национальных ценностей в Москву, вскрыта тесная 
взаимосвязь проблемы «румынского золота» с оккупацией румынскими 
войсками Бессарабии в начале 1918 г., показаны перемещение золотого 
запаса в годы Гражданской войны по территории России, обсуждение ста-
туса Бессарабии и вопроса о «румынском золоте» на международных кон-
ференциях межвоенного периода. Подробно освещена передача Румынии 
архивных коллекций в 1935 г. и историко-художественных ценностей в 
1956 г. Особое внимание уделено проблеме взаиморасчетов между стра-
нами, изучение которой показало, что ущерб, нанесенный Румынией на-
шей стране в ходе двух мировых войн, намного превосходил стоимость 
«румынского золота», оказавшегося в России. Представлены материалы 
двусторонней Общественной комиссии по истории российско-румынских 
отношений, включая «румынское золото», начавшей работу в 2004 г.

The Tsarist military campaign in the Romanian lands in 1848–
1850: Komarov and Nepokoitchitski’s campaign diary / ed. by E. Cosma, 
T. Onilov, A. Stîcalin-Colin, A. Stykalin; English translation by Marcela 
Ganea and Ela Cosma. – Cluj-Napoca: Argonaut; Gatineau: Symphologic 
Publishing, 2022. 578 p. Настоящее издание продолжает серию докумен-
тальных публикаций на русском, румынском и английском языках архив-
ных документов по истории российского военного присутствия в Дунай-
ских княжествах и в Трансильвании (входившей в состав Габсбургской 
монархии) в период революционных потрясений в Европе в 1848 г., вен-
цом которых стала венгерская революция 1848–1849 гг., подавленная при 
решающем участии русской армии, предотвратившей тем самым утрату 
Венским двором контроля над значительной частью Средней Европы

Ukraine: allgemeine deutsche Bibliographie, 1919–1944 / 
zusammengestellt und kommentiert von Igor Barinov. Moskau; Berlin: 
Indie Science Press, 2022. 47 p. 
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КОНФЕРЕНЦИИ, 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И СЕМИНАРЫ 2022 г.

–––––––––––––––––––––

В 2022 году Институтом славяноведения РАН было проведено 31 
научное мероприятие – 20 конференций и 8 круглых столов (из них 8 – 
международных, 11 – совместных с отечественными организациями, 1 – с 
зарубежными, 1 – молодежная, 1 – студенческая), 1 – научный семинар, 
1 – Пленарное заседание, 1 – научная школа. Также на научных семинарах 
и заседаниях отделов было прочитано 32 публичных доклада.

ЯНВАРЬ
1. Чтения памяти Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова
18 января 2022 г. 

2. Институту славяноведения – 75 лет 
20 января 2022 г.

3. Границы и пространства в истории Восточной Европы: от фик-
сированных до фантомных (вторая половина 1940-х – 1970-е годы)
25 января 2022 г.

4. XII Римские Кирилло-Мефодиевские чтения
31 января – 4 февраля 2022 г. 

ФЕВРАЛЬ
1. Ключевые проблемы истории южных и западных славян в но-
вое и новейшее время. К 100-летию В.Г. Карасева
25 февраля 2022 г. Соорганизаторы: МГУ имени М.В. Ломоносова

2. IV Хоревские чтения. Национальная картина мира в литерату-
рах Центральной и Юго-Восточной Европы. К 90-летию В.А. Хорева
21–24 февраля 2022 г.

МАРТ
1. Российская богемистика вчера и сегодня. К 100-летию со дня 
рождения С.В. Никольского
29 марта 2022 г.
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АПРЕЛЬ
1. «Дети разных народов»: Между множественными идентично-
стями и национальными пантеонами
14 апреля 2022 г. 

2. Педагог. Ученый. Просветитель: к 100-летию со дня рождения 
С.О. Шмидта
15–16 апреля 2022 г. Соорганизаторы: РГГУ, ИРИ РАН, Археографи-
ческая комиссия РАН, Архив РАН.

3. Толстовские чтения-XXVI. Народная демонология славян в 
типологическом и ареальном аспекте
25–27 апреля 2022 г.

4. Сила традиции и потенциал обновления в политической 
культуре Габсбургской монархии и Российской империи в XVIII – 
начале XX в. 
28 апреля 2022 г. Соорганизаторы: УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина

МАЙ
1. Славия: история, культура, язык
17 мая 2022 г. Соорганизаторы: МГУ имени М.В. Ломоносова, ИСК 
РГУ им. А.Н. Косыгина 

2. ХII Никитинские чтения. Историческое славяноведение и бал-
канистика. К 75-летию основания Института славяноведения
17–18 мая 2022 г.

3. Славянский мир: общность и многообразие
24–25 мая 2022 г.

4. Славянский мир в третьем тысячелетии
31 мая 2022 г. Соорганизаторы: Славянский фонд России, 

ИЮНЬ
1. Круглый стол по диалектологии XXI
7–8 июня 2022 г.
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2. XV конференция «Древняя Русь и германский мир в истори-
ко-филологической перспективе» Памяти Александра Василье-
вича Назаренко
8–9 июня 2022 г. Соорганизаторы: ИРЯ РАН, НИУ ВШЭ, РАНХиГС.

3. Цифровые исследования в иудаике
30 июня 2022 г. Соорганизаторы: Центр «Сэфер», Исследовательский 
Центр Еврейского музея

СЕНТЯБРЬ
1. Этнолингвистика. Ономастика. Этимология. V Международная 
научная конференция
7–11 сентября 2022 г. Соорганизаторы: УрФУ имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина, ИРЯ РАН, Комиссия по лексикологии и 
лексикографии при ОИФН РАН при участии комиссий по этнолингви-
стике, этимологии и ономастике при Международном комитете слави-
стов

ОКТЯБРЬ
1. Семиотика в прошлом и настоящем
11–13 октября 2022 г. 

2. Школа сербистики «Доминанты сербской культуры. Язык, 
история и культура Косово и Метохии»
27–29 октября 2022 г. Соорганизаторы: МГУ им. М.В. Ломоносова, 
ИЛИ РАН, Белградский университет 

НОЯБРЬ
1. Поэтика как сейсмограф: художественное слово в странах 
ЦЮВЕ ХХ – XXI вв. К 95-летию С.А. Шерлаимовой и 90-летию 
Л.Н. Будаговой и Ю.В. Богданова.
1 ноября 2022 г. 

2. Женщина в сердце Европы: неочевидные аспекты гендерной 
проблематики в истории и культуре.
1–2 ноября 2022 г. 



99

 

3. Болгаристика. Славистика. Сравнительно-историческое язы-
кознание: памяти Г.К. Венедиктова.
15–16 ноября 2022 г. 

4. Проблема дипломатического признания Советского государства 
странами Центральной и Юго-Восточной Европы (1920-е – 1940-е гг.)
22–23 ноября 2022 г. 

5. Выбор национальной идентичности в кризисных ситуациях.
29 ноября 2022 г. 

ДЕКАБРЬ
1. Последние времена в славянской и еврейской культурной 
традиции.
7–9 декабря 2022 г. Соорганизаторы: Центр «Сэфер»

2. Кавказские греки-урумы: прошлое и настоящее.
13 декабря 2022 г. 

3. Личные архивы: проблемы комплектования, описания и 
публикации.
13 декабря 2022 г. 

4. Александр Александрович Гугнин – Ученый, Учитель, Поэт.
20 декабря 2022 г. 

5. Эпиграфические итоги 2022 года.
22 декабря 2022 г. Соорганизаторы: НИУ ВШЭ, РАНХиГС
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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ, 
ПРОЧИТАННЫЕ В 2022 Г. В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЙ 

УЧЕНОГО СОВЕТА 
1. 22 февраля – н.с. Института новейшей истории Сербии д-р Мила-
на Живанович с докладом «Мемориальная политика социалистиче-
ской Югославии и захоронения солдат и офицеров Красной армии 
(1944-1991 гг.)».   
2. 26 апреля – в.н.с., зав. Отделом истории славянских литератур, 
д.ф.н., профессор,  Елена Николаевна Ковтун с докладом «Интертекст 
Мира Посмертия в российской, инославянской и зарубежной фан-
тастике XX–XXI вв.»
3. 31 мая – в.н.с. Отдела истории славянских народов Центральной Ев-
ропы в Новое время ИСл РАН, д.и.н. Лариса Михайловна Аржакова с до-
кладом «Н.И. Павлищев – русский патриот в Варшаве (1831–1871)». 
4. 25 октября – зав. Отделом истории культуры славянских народов 
ИСл РАН, д.иск. Наталия Витальевна Злыднева с докладом «Метафизи-
ческие парадигмы в южнославянском искусстве и культуре XX в.»
5. 29 ноября – с.н.с. Отдела восточного славянства ИСл РАН, к.и.н. 
Игорь Игоревич Баринов с докладом «Белорусоведение в России: осо-
бенности предмета и перспективы исследования».

СЕМИНАРЫ
Междисциплинарный центральноевропейский семинар:

1. 17 января – доктор философии, профессор, сотрудник Института 
славистики Венского университета (Австрия) Наталья Борисовна Кори-
на с докладом «Малоизвестные страницы культурной истории: сло-
вацкий толстовец Альберт Шкарван и его уникальные дневники».
2. 15 февраля – с.н.с. Отдела исследований Центральной и Восточ-
ной Европы Института Европы РАН, к.и.н. Михаил Владимирович Ве-
дерников с докладом «Вишеградская группа: феномен региональ-
ной интеграции».
3. 24 марта – заведующая Отделом современных литератур Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы, д.ф.н. Надежда Николаевна Ста-
рикова с докладом «“У времени в плену”»: словенский поэт и поли-
тик Эдвард Коцбек».
4. 13 мая – профессор Русской христианской гуманитарной академии, 
д.ф.н.  Елена Евгеньевна Бразговская с докладом «“Мир создаётся сло-
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вами”: литература как философия языка: Чеслав Милош, Ольга То-
карчук, Вислава Шимборска».
5. 16 июня – н.с. Института славяноведения РАН, к.и.н. Кирилл Алек-
сеевич Попов с докладом «Стратегии заочной полемики словацких 
газет: верность правительству против национального движения».
6. 20 сентября – профессор кафедры политического анализа факуль-
тета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, д.п.н. 
Ольга Владимировна Михайлова с докладом «Режимы и режимные 
изменения. Что изучают политологи? Как они это делают?».
7. 18 октября – в.н.с., зав. Отделом истории славянских литератур Ин-
ститута славяноведения РАН д.ф.н., профессор, Елена Николаевна Ковтун 
с докладом «Славянская фантастика между Востоком и Западом».
8. 17 ноября – профессор кафедры русского языка и массовой комму-
никации факультета филологии и журналистики Самарского националь-
ного исследовательствкого университета, д.ф.н. Лариса Айратовна Кисе-
лева с докладом «Коммуникативно-функциональный статус русского 
и других славянских языков в полиэтничном Башкортостане».
9. 20 декабря – с.н.с. Отдела истории Восточной Европы после Второй 
мировой войны Института славяноведения РАН, к.и.н. Борис Сергеевич 
Новосельцев с докладом «Тонкости дипломатического протокола. 
Подготовка визитов в Югославию Яноша Кадара в 1973 и 1977 гг.».

Балканский семинар:
1. 24 января – с.н.с. ИВ РАН, доцент Школы востоковедения НИУ 
ВШЭ, к.и.н. Юрий Анатольевич Аверьянов с докладом «Дервиши-бек-
таши, сектанты-кызылбаши и юрюки как культурная основа ос-
манизации Балкан».
2. 21 февраля – н.с. Архива РАН, к.и.н. Анна Георгиевна Цыпкина с 
докладом «Трапезундская научная экспедиция (1916–1917 гг.): по-
литический аспект охраны памятников».
3. 28 марта – с.н.с. сектора этнологии гагаузов Института культурно-
го наследия (Кишинев, Республика Молдова), к.и.н. Диана Евгеньев-
на Никогло и в.н.с. отдела современной истории стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН, д.и.н. Вяче-
слав Петрович Степанов с докладом «Гагаузы от Балкан до Буджака 
(историческая судьба и современные трансформационные процес-
сы)».
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4. 25 апреля – руководитель Межвузовского центра гуманитарного 
образования, профессор кафедры всеобщей истории и международных 
отношений Ивановского государственного университета, д.и.н. Дми-
трий Игоревич Полывянный с докладом «Болгарские католики XVII 
в. как конфессиональное, локальное и духовное сообщество».
5. 23 мая – старший преподаватель кафедры языков стран Централь-
ной и Юго-Восточной Европы МГИМО МИД России, к.социол.н. Анна 
Андреевна Торопова с докладом «Исследовательская повестка гре-
ческих социологов в контексте социальных и политических транс-
формаций ХХ в.».
6. 26 сентября – с.н.с. Отдела истории славянских народов Юго-Восточной 
Европы в Новое время Института славяноведения РАН, к.и.н. Петр Ахмедо-
вич Искендеров с докладом «Россия и Балканские войны 1912–1913 гг.».
7. 24 октября – к.и.н., ст.н.с. Отдела истории славянских народов периода 
мировых войн Института славяноведения РАН Надежда Сергеевна Пилько 
с докладом «История словенской Домобранской лиги. 1943–1945 гг.».
8. 14 ноября – н.с. Института исторических исследований Болгар-
ской академии наук, Ph.D. Войн Божинов «“Инициатива трех морей” 
как фактор европейской политики».

Дискуссионный клуб литературоведов:
1. 19 апреля – Е.В. Сагалович (ИСл РАН) «Приобретения и потери 
(к вопросу о театральных постановках по мотивам прозы)», м.н.с. От-
дела современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы 
Института славяноведения РАН А.В. Усачева с докладом «“Лысая пе-
вица” и “Стулья” С. Юрского: к проблеме интерпретации».
2. 07 июня – м.н.с. Отдела современных литератур Центральной и 
Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН А.В. Усаче-
ва с докладом «Литературные премии Румынии 2022: «скандалы, 
интриги, расследования», к.ф.н., н.с. Отдела современных литератур 
Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения 
РАН Е.В. Шатько с докладом «Бойкот литературной премии НИН», 
м.н.с. Отдела современных литератур Центральной и Юго-Восточной 
Европы Института славяноведения РАН Н.А. Лунькова с докладом 
«Главные болгарские книги 2020–2021 гг.»
3. 6 декабря – с.н.с. Отдела современных литератур Центральной 
и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН, к.ф.н. 
Л.Ф. Широкова с докладом «Что нового в Словакии и в ее литерату-
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ре?», с.н.с.  Отдела истории славянских литератур Института славяно-
ведения РАН, к.ф.н. А.Ю. Пескова с докладом «Россия на словацкой 
театральной сцене 2020-х гг.», н.с. Отдела истории культуры славян-
ских народов Института славяноведения РАН, к.ф.н. Д.К. Поляков с 
докладом «Россия и русские в романе Яны Гулюшкиной “Йолка” 
(2022)», в.н.с., заведующая Отделом истории славянских литератур Ин-
ститута славяноведения РАН,  д.ф.н., профессор Е.Н. Ковтун с докла-
дом «Современная славянская фантастика в русских переводах».

Семинар отдела истории культуры славянских народов:
1. 19 января – зав. Отделом истории культуры славянских народов 
д.искусствов. Н.В. Злыднева с докладом «Парижский серб Влада Ве-
личкович».
2. 16 марта – с.н.с. ГИИ к.филос.н. Д.Г. Вирен с докладом «Украин-
ское поэтическое кино в Югославии: фильм Юрия Ильенко “На-
перекор всему” (1972)».
3. 30 ноября – с.н.с. Отдела истории культуры славянских народов, 
к.ф.н. Н.М. Филатова с докладом «Светская жизнь как форма про-
тестного поведения. Из истории русско-польских отношений в кон-
ституционном Царстве Польском».
4. 21 декабря – доцент кафедры славистики и центральноевропей-
ских исследований ИФИ РГГУ П.В. Королькова с докладом «Топос 
Парижа в хорватской литературе первой половины ХХ в.: к вопро-
су о предпосылках формирования “парижского текста”».

Семиотические модели в кросскультурном пространстве: 
Balcano-Balto-Slavica:

1. 8 июня – к.ф.н. Дмитрий Кириллович Поляков с докладом «Траге-
дия Центральной Европы» Милана Кундеры: стратегии формиро-
вания представлений о “своем” и “чужом”».
2. 14 июня – д.искусствов. Наталия Витальевна Злыднева с докладом 
«Московско-Тартуская семиотическая школа и отечественное ис-
кусствоведение: к истории одной не-встречи».
3. 15 декабря – д.ф.н. Ирина Александрова Седакова с докладом «Бол-
гарский антропоним: в поисках моделей, текстов и контекстов».
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НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН 

В 2022 г.
––––––––––––––––––––

В 2022 г. ряд сотрудников Института славяноведения РАН получил 
награды и звания.

Удостоены Почетного звания «Почетный работник науки и высоких 
технологий Российской Федерации» Татьяна Ивановна Вендина, Татья-
на Викторовна Волокитина, Константин Владимирович Никифоров.

Елена Юрьевна Борисенок – награждена Медалью «За безупреч-
ный труд и отличие», Михаил Николаевич Саенко – Нагрудным знаком 
«Молодой ученый».

Благодарности Министерства науки и высшего образования РФ объ-
явлены Гусеву Никите Сергеевичу, Лескинен Марии Войттовне, 
Плотниковой Анне Аркадьевне, Робинсону Михаилу Андреевичу, 
Узеневой Елене Семеновне, Хавановой Ольге Владимировне.

30 марта 2022 г. – доктор филологических наук, руководитель Центра 
ареальной лингвистики Института славяноведения РАН Татьяна Ива-
новна Вендина на заседании Македонской академии наук и искусств 
была избрана иностранным членом академии.

12 апреля 2022 г. – доктору филологических наук, ведущему научному 
сотруднику Отдела типологии и сравнительного языкознания Институ-
та славяноведения РАН Петру Михайловичу Аркадьеву на заседании 
Президиума РАН присвоено звание «Профессор РАН».

31 мая 2022 г. – на заседании Ученого совета были объявлены побе-
дители первого Ежегодного конкурса на лучшие книги Института сла-
вяноведения РАН. Победителем в номинации «Филология» стал доктор 
филологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный со-
трудник Центра ареальной лингвистики Сергей Алексеевич Мызников 
за книгу «Русские говоры Беломорья в контексте этноязыкового взаимо-
действия: опыт комплексного исследования». Победителем в номинации 
«История» стала кандидат исторических наук, научный сотрудник От-
дела истории славянских народов Центральной Европы в Новое время, 
сотрудник Центра по изучению истории многонациональной Австрий-
ской империи Пахомова Лидия Юрьевна за книгу «Балканский лак-
мус. Австро-венгерская политика в Боснии и Герцеговине и российская 
дипломатия (1878–1908)».
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1–2 июня 2022 г. – главный научный сотрудник Отдела типологии и 
сравнительного языкознания Института славяноведения РАН, доктор 
филологических наук Алексей Алексеевич Гиппиус Общим собранием 
членов РАН избран академиком РАН.

28 июня 2022 г. – ведущему научному сотруднику Отдела славянско-
го языкознания Сергею Львовичу Николаеву за монографию «Слово 
о полку Игореве»: реконструкция стихотворного текста» присуждена 
Премия имени А.С. Пушкина за выдающиеся работы в области русского 
языка и литературы.

19 июля 2022 г. – ученому секретарю Института славяноведения РАН 
Никите Сергеевичу Гусеву постановлением президиума РАН за мо-
нографию «Болгария, Сербия и русское общество во время Балканских 
войн 1912–1913 гг.» присуждена Медаль Российской академии наук для 
молодых ученых России по направлению «История».

27 декабря 2022 г. – на заседании Ученого совета был награжден Золо-
той медалью Института славяноведения РАН имени И.И. Срезневского за 
выдающиеся заслуги перед отечественной славистикой доктор историче-
ских наук, член-корреспондент РАН Борис Николаевич Флоря.
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