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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 2024 г. Институт располагал 155 ставками. С учётом непол-
ной занятости в нем в течение 2023 г. работали 178 научных сотрудников:

действительных членов РАН – 2
членов-корреспондентов РАН – 2
докторов наук – 34
кандидатов наук – 69
научных сотрудников без степени – 26

Доктора наук

Кандидаты наук

Научные сотрудники без степени

Кроме того, с Институтом сотрудничали 29 ученых по внешнему со-
вместительству.

В Институте работали 39 сотрудников в возрасте до 39 лет.
В состав Института входят 14 отделов и 4 научных центра.

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.
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КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНСТИТУТА В 2023 Г.

––––––––––

III Всероссийское совещание славистов
24–26 октября 2023 г. 

III Всероссийское совещание славистов, посвященное грядущему 
300-летию Российской академии наук, продолжило традицию аналогич-
ных мероприятий, прошедших в 2003 и 2013 гг. 

Выступило более 250 докладчиков из 49 вузов, исследовательских 
институтов, музеев и библиотек Брянска, Владимира, Воронежа, Екате-
ринбурга, Ижевска, Казани, Калининграда, Москвы, Перми, Самары, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Твери, Тюмени, Уфы, Ярославля, из 4 бело-
русских учреждений, а также ученые из Венгрии, Болгарии, Сербии, Тур-
ции, Китая, Хорватии и Чехии. Вдобавок, на заседаниях совещания при-
сутствовало более 50 слушателей.

24 октября на пленарном заседании выступили директор Института 
славяноведения РАН К.В. Никифоров с отчетом о состоянии российской 
славистики за последнее десятилетие, преподаватели филологической и 
исторической славянских кафедр МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Е. Ананье-
ва и З.С. Ненашева, член-корр. РАН Б.Н. Флоря и академик РАН А.А. Гип-
пиус – с научными докладами.

После этого началась трехдневная работа 28 секций, на которых 
рассматривался широчайший спектр вопросов истории и культуры сла-
вян, истории российского славяноведения и проблемы преподавания сла-
вистики. Заседания двух секций прошли на площадках Государственной 
публичной исторической библиотеки России и Российского государствен-
ного гуманитарного университета.

По итогам конференции были намечены планы дальнейших консо-
лидированных действий отечественных славистов по изучению истории и 
культуры славянских народов, по пропаганде знаний о славянстве.

Оргкомитет: К.В. Никифоров (председатель), А.М. Молдован, 
С.М. Толстая, Б.Н. Флоря, Н.Е. Ананьева, Г.Ф. Матвеев, Е.С. Узенева, 
О.В. Хаванова, Н.С. Гусев.

Рабочая группа: А.В. Амелина, И.В. Вернер, А.В. Грасько, 
О.С. Каштанова, А.Р. Лагно, С.С. Лукашова, А.А. Леонтьева, Л.К. Ново-
сельцева, Е.Ю. Нуйкина, Г.П. Пилипенко, Н.С. Пилько, Д.Г. Полонский, 
Я.Н. Смирнов, Т.В. Шалаева.

Публикации: Гусев Н.С. Торжественная встреча славистов // Славян-
ский обзор. 2023. № 2; Гусев Н.С. III Всероссийское совещание славистов 
// Славяноведение. 2024. № 2.
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Институт славяноведения РАН более 20 лет является одним из ор-
ганизаторов проведения научных конференций в рамках Дней славянской 
письменности и культуры (20–24 мая).

В рамках Дней славянской письменности и культуры в 2023 г. Ин-
ститут славяноведения организовал и провел молодежную и студенческую 
славистические конференции, а также симпозиум, по результатам которых 
были изданы тезисы докладов.

Конференция молодых ученых
«Славянский мир: общность и многообразие»

23–24 мая 2023 г.

Более двадцати лет Институт славяноведения РАН отмечает День 
славянской письменности и культуры традиционной славистической на-
учной конференцией. В 2014 году ей был придан новый формат: моло-
дежная научная конференция с участием иностранных докладчиков. Цель 
конференции – междисциплинарный диалог и обсуждение актуальных 
направлений исследований в области славистики. В 2023 г. участники из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Калининграда, Минска, 
Ростова-на-Дону, Смоленска, а также Белостока (Польша), Будапешта 
(Венгрия), Печа (Венгрия), Пешова (Словакия) продолжили эту тради-
цию. Вновь обсуждался широкий круг проблем, связанных с историей 
славянских народов от Средних веков до наших дней в национальном, 
региональном, этноконфессиональном и международном контексте; с ти-
пологией славянских языков и диалектов, лингвогеографией, социо- и эт-
нолингвистикой; с формированием, развитием, современным состоянием 
и перспективами славянских литератур и пр.

В рамках конференции прошла работа следующих секций:
• «История» (Модераторы – д.и.н. М.В. Лескинен, к.и.н. 

А.С. Стыкалин, к.и.н. Д.Г. Полонский, к.и.н. К.В. Мельчакова, 
к.и.н. Г.П. Мельников, к.и.н. А.Р. Лагно, к.и.н. И.И. Баринов, 
к.и.н. М.В. Мошечков, Я.Н. Смирнов)

• «Языкознание» (Модераторы – к.ф.н. М.В. Ясинская, к.ф.н. 
М.М. Валенцова, к.ф.н. М.Н. Саенко, к.ф.н. Г.П. Пилипенко)

• «Литературоведение» (Модераторы – д.ф.н. Н.Н. Старикова, 
д.ф.н. Е.Н. Ковтун, д.ф.н. И.Е. Адельгейм, к.ф.н. Е.В. Шатько)

Издание:  
Славянский мир: общность и многообразие. Материалы конференции 

молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
23–24 мая 2023 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. ― М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2023. ― 350 с.
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Студенческая международная 
научно-практическая конференция 
«Славия: история, культура, язык»

16 мая 2023 г.

Организатор(ы): Кафедра славянских языков и культур факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Центр междисциплинарных исследований славянской книжности Инсти-
тута славяноведения Российской академии наук, Научно-образовательный 
центр славистических исследований Института славяноведения Россий-
ской академии наук, Институт славянской культуры РГУ им. А.Н. Косы-
гина

В рамках конференции прошла работа следующих секций:
• Мастер-класс
• Пленарное заседание (Модераторы – к.ф.н. В.В. Белоусова, 

к.ф.н. О.Н. Шапкина)
• «Западная Славия и Россия» (Модераторы – к.ф.н. О.Н Шап-

кина, к.ф.н. Т.Р. Семакина)
• «Южная Славия и Россия» (Модераторы – к.ф.н. В.Н. Гливин-

ская, к.ф.н. М.Н. Сергунина) 
Всего прозвучало 37 докладов бакалавров, магистрантов и аспиран-

тов из вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

Международный симпозиум
 «Славянский мир в третьем тысячелетии»

29 мая 2023 г.

Организатор(ы):  Институт славяноведения РАН, Славянский фонд 
России, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, 
Московский дом национальностей

На конференции в докладах прозвучал анализ процессов консоли-
дации и дифференциации, в некоторых случаях конфронтации, которые 
сопровождали развитие славянского мира в его историко-культурном из-
мерении, были определены детерминанты этих процессов, их конкретное 
историко-культурное содержание и последствия. Участники конференции 
в интердисциплинарном ключе рассмотрели разнонаправленные векторы 
развития славянского мира, не избегая дискуссионных тем.

В симпозиуме  приняли участие специалисты по проблемам славян-
ского мира — историки, политологи, культурологи, филологи, искусство-
веды из разных гуманитарных институтов РАН, преподаватели Института 
славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина и зарубежные ученые.
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Сотрудничество с высшей школой России и стран СНГ:

• Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина;
• Государственный академический университет гуманитарных 
наук;
• Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского;
• МГИМО (Университет) МИД РФ; 
• Минская духовная академия; 
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
• Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н. И. Лобачевского;
• Национальный 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 2023 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):

Комиссии Международного комитета славистов (МКС):

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

председатель, 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, 

А.А. Плотникова, О.В. Белова, И.А. Седакова);
• по языковым контактам (М.В. Завьялова);
• Библейская комиссия Международного комитета славистов (Н.Н. За-

польская, И.В. Вернер);
• по электронным библиотекам и цифровой гуманистике (М.Г. Обижаева).

Институт активно участвует в работе Национального комитета сла-
вистов и широко в нем представлен: 

• Ученый секретарь: Г.П. Пилипенко. 
• Члены Комитета: И.Е. Адельгейм, Т.И. Вендина, А.А. Гиппиус, 

А.Ф. Журавлев, К.В. Никифоров, А.А. Плотникова, М.А. Робинсон, 
С.М. Толстая, А.А. Турилов, Б.Н. Флоря.



9

 

 
Членство в редколлегиях зарубежных научных изданий:

•  «Археографски прилози». Белград (Турилов А.А.)
• «Болгарская русистика». Болгария (Узенёва Е.С.)
• «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. 

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

руссия (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.)
• «„За буквите – О писменехь”. Кирило-Методиевски вестник». Бол-

гария (Калиганов И.И.)
• «Зборник Матице Српске за славистику». Сербия (Турилов А.А.)
• «Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику». Сербия 

(Толстая С.М.)
• «Известия Гомельского государственного университета имени 

Ф. Скорины». Белоруссия (Лабынцев Ю.А.)
• «Известия на Института за български език “Проф. Любомир Ан-

дрейчин”» Болгария. (Седакова И.А., Узенёва Е.С.)
• «Иностранные языки в Узбекистане». Узбекистан. (Андронов А.В.)
• «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, книжев-

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

ная Македония (Вендина Т.И.) 
• «Прилози проучавању језика». Сербия (Обижаева М.Г.)
• «Проблеми на изкуството». Болгария (Петрухин В.Я.)
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• «Радови филозофског факултета». Босния и Герцеговина (Плотни-
кова 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.)
• «Хиландарски зборник». Сербия (Турилов А.А.)
• «Црквене студиjе». Сербия (Турилов А.А.)
• «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.)
• «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 (Стыкалин А.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.)
• «Historické štúdie». Словакия (Никифоров К.В.)
• «Hungarian Historical Review». Венгрия (Хаванова О.В.)
• «Hungarian Studies». Венгрия (Хаванова О.В.)
• «Istorija 20. veka». Сербия (Едемский А.Б.)
• «Jewish Folklore and Ethnology». США (Амосова С.Н.)
• «Klio Polska». Польша (Носов Б.В.)
• «Kwartalnik Historyczny». Польша (Носов Б.В.)
• «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis (A daļa)». Латвия. (Андронов А.В.)
• «Motusin verbo». Словакия (Дронов М.Ю.)
• «Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój». Польша (Носов Б.В.)
• «Orthodoxi Evropi». Польша (Лабынцев Ю.А.)
• «Prace etnograficzne». Польша (Белова О.В.)
• «Res Humanitariae» Литва (Валенцова М.М., Завьялова М.В.)
• «Revista de etnologie şi culturologie». Молдавия (Валенцова М.М., 
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Степанов 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.)
• «Slovanský přehled». Чехия (Серапионова Е.П.) 
• «Sociološki pregled». Сербия (Гуськова Е.Ю.)
• «Socjolingwistyka». Польша (Гура А.В.)
• «Spotkania humanistyczne». Польша (Филатова Н.М.)
• «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 Litteraria Serdicensia». Болгария (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 (Седа-

кова И.А.)
• «Yearbook of the Ritual Year». Великобритания. (Седакова И.А.)

Сотрудники Института являются членами 
международных научных 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 сообщество по славянской лингвистике (Slavic 

Linguistics Society) – Е.С. Узенёва  
• 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.
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Членство в иностранных академиях:
• Академия наук Латвии – Андронов А.В.
• Академия наук Республики Сербской (Босния и Герцеговина) – 

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

Турилов А.А
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

––––––––––
•	Теоретические принципы археографии и их практическое применение 

в изучении истории славянских народов и архивного наследия отече-
ственных славистов
•	Нации, конфессии, культурные общности Центральной, Восточной и 

Юго-Восточной Европы от позднего Средневековья до наших дней: 
опыт взаимодействия и уроки конфронтации
•	 Формы и границы вертикальной и горизонтальной мобильности ин-

дивидов и социальных групп в поли- и моноэтнических сообществах в 
XVIII–XX вв.
•	 Новая и Новейшая история стран Центральной, Восточной и Юго-Вос-

точной Европы: революции и реформы, войны, регионализм и европеи-
зация, формирование систем международной безопасности.
•	 Славянские и неславянские языки и диалекты в сравнительно-исто-

рическом, этнолингвистическом, социолингвистическом и типологи-
ческом аспекте: история и современность
•	 Языки и культуры в пространстве Славии: традиции и инновации
•	Сравнительно-типологическое изучение литературы и культуры сла-

вян и их соседей в синхронии и диахронии

На базе Института в 2023 г. при поддержке научных фондов ре-
ализовывались следующие проекты:
•	 «Языковые и культурные контакты в условиях социальных трансфор-

маций у национальных меньшинств альпийско-паннонского региона» 
(2023–2025, РНФ, руководитель Пилипенко Г.П.);
•	 Иудейское культовое строительство Российской империи за чертой 

оседлости (подготовка к изданию сборника-каталога с критическими ком-
ментариями» (2023–2024, РНФ, руководитель Петрухин В. Я.);
•	 «Каталог текстов и сюжетов о Холокосте (на материале экспедиций, со-

цмедиа и СМИ)» (2023–2024, РНФ, руководитель Шнирельман В. А.);
•	 «Балканская распря 1912–1913 гг. и русское общество» (2023–2024, 

РНФ, руководитель Гусев Н. С.);
•	 «Семиотические модели в кросскультурном пространстве: Balcano-

Balto-Slavica» (2022–2024, РНФ, руководитель Седакова И. А.);
•	 «Славяно-неславянское пограничье: похоронно-поминальный обряд в 

этнолингвистическом освещении» (2022–2024, РНФ, руководитель Плот-
никова А. А.);
•	 «Средневековые русско-еврейские контакты и славянский таргум» 

(2020–2024, РФФИ, руководитель Грищенко А. И.).
•	

В 2023 г. в Институте славяноведения РАН велась работа по 8 науч-
но-исследовательским направлениям в рамках госзадания. При поддерж-
ке РФФИ реализовывался 1 проект, при поддержке РНФ – 6 проектов. 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

––––––––––
В 2023 году прошло 9 заседаний Ученого совета Института. Утвержде-

но 3 темы кандидатских диссертаций. Прочитано 6 докладов.

Список Ученого совета Института в 2024 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

Телефон: +7 (495) 938-17-80 (секретариат)

E-mail: inslav@inslav.ru 

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 8 сотрудников: чл.-к. РАН д.и.н. Флоря Б.Н., 
д.и.н. Петрухин В.Я., к.и.н. Мельников Г.П., к.и.н. Наумов Н.Н., к.и.н. По-
лонский Д.Г., к.и.н. Турилов 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 Исторические пути развития славянского мира в Средние века и раннее 

Новое время
o Конфессиональные отношения в странах Центральной, Восточной и 

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

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

o Письменность славянских народов и европейская письменность в эпоху 
Средневековья и раннего Нового времени

В 2023 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:

• Петрухин В.Я. Карело-финские мифы. От «Калевалы» и птицы-демиурга 
до чуди и саамов. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023. 240 с., ил.

• Петрухин В.Я. Мифы языческой Скандинавии. Москва: Эксмо, Яуза, 
2023. 480 с.
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• Флоря Б.Н. Польско-литовская интервенция в России и русское обще-
ство. М.: Академический проект, 2023 (2-е издание).

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 39 (в т.ч. 4 в 
изданиях, индексируемых в WoS, Scopus) коллективных и индивидуаль-
ных работ общим объемом более 30 а.л.

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Флоря Б.Н. Россия и левобережное гетманство в конце 60-х – начале 70-х 

годов XVII в.
• Наумов Н.Н. Законы и Наставления Стефана Святого по их древнейшим 

рукописям.
• Петрухин В.Я. Начало Руси: от Бертинских анналов до Русской правды.
• Петрухин В.Я. Мифы о загробном мире.
• Турилов А.А. Рядом с историей искусств и филологией. Авторский сбор-

ник статей по источниковедению русской культуры XI – нач. XVIII вв.
• Полонский Д.Г. Римский папа Лев Великий и его Томос в культуре Slavia 

Cyrillomethodiana.
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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  8 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. 

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 2023 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Славяне и Россия: Историческое славяноведение и балканистика. К 

75-летию основания Института славяноведения. Колл. мон. / отв. ред. 
С.И. Данченко. – М.: Институт славяноведения РАН, 2023. 450 с. 

• Петрунина О.Е., Герд Л.А. Антиохийский патриархат и Россия в XVIII 
– начале XX вв.: Исследования и документы. – М.: «Индрик», 2023. 
1096 с.

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликованы 28 коллектив-
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ных и индивидуальных работ (в т.ч. 4 за рубежом, 2 в изданиях, индекси-
руемых в WoS, Scopus) общим объемом 28 п.л. 

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Славяне и Россия: Балканы и российский дипломатический корпус. 

XVIII–XXI вв. Колл. монография / Отв. ред. С.И. Данченко. (Никитин-
ские чтения «Славяне и Россия»). – М.: Институт славяноведения РАН, 
2024. 300 с.: ил.

• Каширин В.Б. Покорение Бендер: история осады и взятия российскими 
войсками османского города-крепости на Днестре в 1770 г. 

• Фролова М.М. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в воспоминаниях 
участников. Т. 1. Преддверие и начало войны. Т. 2. «Заколдованная» 
Плевна.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 12–13 ноября. XIV Никитинские чтения: Войны и миротворчество 
России на Балканах (К 250-летию Кючук-Кайнарджийского мирного 
договора). 
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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 9 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. Котов В.В, к.и.н. 
Кочегаров К.А., к.и.н. Марней Л.П. 

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-
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ного и поликонфессионального государства Габсбургов.
o становление современных наций и национальной идеологии у народов 

империи в системе международных отношений Нового времени.

В 2023 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Свобода на все времена: вечные ценности в мире ограничений и за-

претов в Центральной Европе и сопредельных регионах XVIII–XX вв. 
Тезисы конференции. 7–8 ноября 2023 г. / Ред.-сост. О.В. Хаванова, 
Д.Ю. Ващенко. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2023. 58 с.

•	 Центральноевропейские исследования = Central-European Studies. 2023. 
– Выпуск 6 / главн. ред. О. В. Хаванова. – М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-История, 2023. 432 с.

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 35 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 4 за рубежом, 2 в изданиях, индекси-
руемых в WoS, 4 – Scopus) общим объемом около 34,1 п.л. 

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Центральноевропейские исследования = Central-European Studies. 2023. 

– Выпуск 7 / главн. ред. О. В. Хаванова. – М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-История, 2024.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Дронов А.М. Фактор Военной границы в политическом развитии коро-

левства Хорватии и Славонии Габсбургской монархии в 1841–1871 гг.
•	 Каштанова О.С. Великий князь Константин Павлович в политической 

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 полити-

ка 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:

•	 11 апреля. «Всех этих слов по-русски нет». Славяно-германский куль-
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турно-языковой трансфер в Центральной Европе и России XVIII века. 
•	 5–6 ноября. 8-я ежегодная конференция Междисциплинарного цен-

тральноевропейского семинара: «“Есть город…”: локус – социум – об-
раз в Центральной Европе и сопредельных регионах XVII–XXI вв.».
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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 12 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 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Арсењев А. Русская эмиграция в Югославии: библиография: 1920–2023 

/ Алексей Арсеньев = Руска емиграција у Југославији: библиографија: 
1920–2023 / Алексеј Арсењев. – Београд: Русский научный институт: 
Архив сербской православной церкви: Центр по изучению России и 
Восточной Европы им. М. Йовановича Философского факультета Бел-
градского университета; Москва: Институт славяноведения Россий-
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ской академии наук: Кафедра истории южных и западных славян Исто-
рического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 2023 (Београд: МиА 
принт). 638 с.: илустр.

•	 Балканская распря: распад Балканского союза и Межсоюзническая во-
йна 1913 года в зеркале русской прессы / сост. Н.С. Гусев, Б.С. Котов. 
– СПб.: Нестор-История, 2023. 544 с., ил.

•	 Вопросы истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы в XIX–
XXI вв. / отв. ред. А.А. Силкин; редкол.: Ю.В. Лобачева, Е.П. Серапи-
онова, А.Ю. Тимофеев. – М.: Институт славяноведения РАН; Белград: 
Центр по изучению России и Восточной Европы ФФ БУ им. М. Йова-
новича; Архив Сербской православной церкви; Русский научный ин-
ститут. 2023. 472 с. (Шемякинские чтения. Вып. 2).

•	 Ганин А.В. Кадры Генерального штаба в период Гражданской войны в 
России 1917–1922 гг. М.: Кучково поле Музеон, 2023. Т. 1. 1000 с.; Т. 2. 
968 с.

•	 Груздинская В.С., Стыкалин А.С. Будапештская осень профессора 
А.Л. Сидорова: советский историк в водовороте венгерской революции 
1956 года. Документальная монография / Науч. ред. М.В. Ковалев. – Са-
ратов: Научная книга, 2023.

•	 Парфирьев Д.С. Украинское движение в Австро-Венгрии в годы Пер-
вой мировой войны. М.: Центрполиграф, 2023. 223 с.

•	 SLOVENICA V. Республика Словения: путь к независимости / гл. ред. 
К.В. Никифоров; редкол. выпуска: Л.А. Кирилина, Ю.В. Лобачева, 
Н.С. Пилько (отв. ред.). – М.: Институт славяноведения РАН, 2023. 296 с.

•	 «Тук се създава народът на бъдещето». Руски спомени за българите и 
България края на XIX – началото на XX век. / Отг. ред. Р. Михнева, ред. 
Н. Гусев. София: ИК “Синева”, 2023. 365 с.

•	 Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941: Dokumente aus russischen 
und deutschen Archiven. Bd. 3: April 1937 – August 1939 / Hrsg. von 
S. Slutsch, C. Tischler. Berlin; Boston, 2023. 1582 s.

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 98 научных 
работ (в т.ч. 3 в изданиях, индексируемых в WoS, 5 – Scopus) общим объ-
емом более 92 п.л.

ПЛАНЫ НА 2024 г. 

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Докторский памятник в Софии. Исследования и документы / перевод, 

подг. к изд., предисл. Н.С. Гусев. М., 2024.
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•	 Сборник статей по итогам конференции «Балканские войны» / ред. 
Н.С. Гусев. М., 2024.

•	 Щепихин С.А. Гражданская война на Востоке России. Воспоминания / 
Подг. к изд. А.В. Ганин.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Документы дипархивов по российско-румынским отношениям. Много-

томный проект. Т. 3. / сост. А.С. Стыкалин и др.
•	 Коминтерн и Венгрия / сост. А.С. Стыкалин и др.
•	 Москва – Сербия; Белград – Россия. Сборник документов и материалов. 

Том 5. Русско-сербские отношения. 1945–1980 / Ред.-сост. А.С.  Анике-
ев, Н.В. Бондарев, А.С. Стыкалин и др. 

•	 Серапионова Е.П. Чехи и словаки в России годы Первой мировой и 
Гражданской войн.

•	 Югославская модель социализма и страны «народной демократии» в 
1950–60 гг. / отв. ред. А.С. Аникеев.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 17 сентября. Женщина в политике, культуре и истории на югославском и 
постъюгославском пространстве.

•	 3 декабря. Государства ЦЮВЕ и системы и подсистемы международных 
отношений в первой половине ХХ века.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Татьяна Викторовна Волокитина

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Анна Николаевна Канарская

E-MAIL: centrum821@rambler.ru

В Отделе работают 8 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.

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 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
В 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 13 статей, 2 рецензии, 2 

научных перевода и др. работ общим объемом 12, 4 п.л. 

ПЛАНЫ НА 2024 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:
•	 Москва – Сербия; Белград – Россия. Сборник документов и материалов. 
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Том 5. Русско-сербские отношения. 1945–1980 / Ред.-сост. А.С.  Анике-
ев, Н.В. Бондарев, А.С. Стыкалин и др. 

•	 Носкова А.Ф. Польша: история власти и границ в контексте междуна-
родной политики (август 1939–январь 1945 гг.). Очерки. 

•	 Лубоцкая А.С. Греция и идея балканского объединения. 1930–1934 гг.
•	 Бондарев Н.В. Югославское кино. До и после Кустурицы. Сборник пу-

бличных лекций, прочитанных в 2021–2023 гг.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 5 марта. Страны социалистического содружества в тени Большого бра-
та. 1950–1970-е годы
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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 8 сотрудников: д.и.н. Задорожнюк Э.Г., д.и.н. 
Гуськова Е.Ю., д.и.н. Никифоров К.В., д.и.н. Степанов В.П., к.и.н. 
Александрова А.К., к.и.н. Едемский А.Б., Никитин 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 

Ресупблики Молдова и Греции. Конец XX в. – первая четверть XXI в.

В 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Волобуев В.В. Станислав Лем – свидетель катастрофы. М.: НЛО, 2023. 

712 с.
•	 Гуськова Е.Ю. Югославский разлом. Вчера и сегодня. М.: Индрик, 

2023. 544 с. 
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Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 35 статей (в 
т.ч. 5 за рубежом, 3 в изданиях, индексируемых в WoS, 2 – Scopus) общим 
объемом 25 п.л.

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Векторы внешней политики в документах и материалах политиче-

ских партий и движений стран Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы. 2001–2021 гг. / Отв. ред. К.В. Никифоров. 2024. (Центральная 
и Юго-Восточная Европа в XX–XXI вв.: исследования и документы. 
Вып. 4). 

•	 Гуськова Е.Ю. Как распадалась Югославия. История вопроса

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Из истории внешней политики стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы. Конец XX – первая четверть XXI вв. (Центральная и Юго-Вос-
точная Европа в XX–XXI вв.: исследования и документы. Вып. 5). 
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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 11 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., Слоистов С.М., 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 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Восточнославянские исследования. Вып. 2 / гл. ред. Б.Н. Флоря. – М.: 

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

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 40 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 4 за рубежом) общим объемом около 
21 п.л. 
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ПЛАНЫ НА 2024 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 национализиру-

ющем дискурсе Российской империи (вторая половина XIX – начала 
ХХ вв.).

•	 Восточнославянские исследования. Выпуск 3.
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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 11 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. А.Д. Паскаль, 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 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Археографический ежегодник за 2014–2015 годы. М.: Наука, 2023, 

446 с., ил. / сост. А.В. Мельников

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 59 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 2 в изданиях, индексируемых в WoS и 
Scopus) общим объемом более 49 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Нуйкина Е.Ю. Архивно-следственные дела по обвинению духовенства 

Русской православной церкви (1917–1930-е гг.): источниковедческое ис-
следование. 

•	 Морозов Б.Н. Синодик церкви Богоявления на Острову в Хопылеве. На-
учное описание, указатели и факсимильное издание. Рыбинск: «Медиа-
рост»

•	 С.О. Шмидт. О Пушкине: статьи разных лет / Подгот. к публикации 
А.В. Мельников

•	 Комочев Н.А. Хрестоматия по истории России для студентов неисториче-
ских специальностей. 

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:

•	 10 сентября. Тихомировские чтения «Личность в археографии: Исто-
рические аспекты».

•	 17 декабря. Пленарное заседание Археографической комиссии РАН 
«Новые находки, публикации и результаты археографической деятель-
ности».   
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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 10 сотрудников: д.ф.н. Ефимова В.С., д.ф.н. 

Журавлев А.Ф., д.ф.н. Николаев С.Л., к.ф.н. Ващенко Д.Ю., к.ф.н. Кики-
ло Н.И., к.ф.н. Пилипенко Г.П., к.ф.н. Саенко М.Н., к.ф.н. Смирнова Е.А., 
Борисов С.А., 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 Язык общеславянского рукописного наследия X–XVII вв. и язык перво-

печатных памятников.
o Формирование, развитие и современное состояние литературных сла-

вянских языков.
o Славянская диалектология.
o Сопоставительные исследования славянских и неславянских языков.
o Социолингвистика славянских языков.

В 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Славянское и балканское языкознание. Вып. 23. Балто-славянская ком-

паративистика. Акцентология. Дальнее родство языков. Памяти Вла-
димира Антоновича Дыбо / отв. ред. С.Л. Николаев. – М.: Институт 
славяноведения РАН, 2023. 

•	 Исследования по славянской диалектологии. Вып. 24. / М.М. Алексее-
ва, М.Н. Толстая (отв. редакторы выпуска). – М.: Институт славянове-
дения РАН, 2023. 
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Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 38 коллек-
тивных и индивидуальных работы (в т.ч. 3 в изданиях, индексируемых в 
WoS, 3 – Scopus) общим объемом более 39 п.л.

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Смирнова Е.А. Евангелие Василия Тяпинского. Реконструкция глаголь-

ной системы «простой мовы».
•	 Славянское и балканское языкознание. Вып. 25: 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 карпатоу-
краинских (галицких) говорах. Словарь-атлас.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 13 февраля 2024 г. Лексические заимствования в славянских языках. 
•	 4–5 июня 2024 г. XXV Круглый стол по славянской диалектологии. 
•	 19–21 ноября 2024 г. Палеославистические чтения–6. 
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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 7 сотрудников: академик РАН Гиппиус А.А., 
д.ф.н. Касьян А.С., д.ф.н. Седакова И.А., к.ф.н. Андронов А.А., к.ф.н. За-
вьялова М.В., к.ф.н. Индыченко А.А., к.и.н. Ипполитова А.Б.

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 Многодисциплинарные исследования в области германо-славянских, 

балто-славянских и балкано-славянских языковых и культурных кон-
тактов в синхронии и диахронии.

o Анализ балканских, балтийских и славянских фольклорных текстов, 
с учетом выявленных общих закономерностей и архетипических ми-
фологем.

o Этнолингвистические и семиотические исследования языка традици-
онной культуры балканских, балтийских и славянских народов.

o Работа над сводом древних надписей на стенах новгородского Софий-
ского собора и других эпиграфических памятников.

o Многоаспектное изучение типологических параллелей в памятниках 
средневековой литературы Древней Руси и Западной и Центральной 
Европы, в том числе в магических текстах.

o  Ономастика и семиотика.

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

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

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 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Балканские чтения 17. Определенность и неопределенность в балкан-

ских языках и культурах / Седакова И.А. (отв. ред.), М.М. Макарцев. 
М.: Институт славяноведения РАН, 2023. 168 с. 

•	 Balcano-Balto-Slavica и семиотика / Отв. ред. И.А. Седакова, ред. А.Б. Ип-
политова. – М.: Институт славяноведения РАН, 2023 (Материалы кру-
глого стола ЦЛИ Balcanica. 8.). 116 с., ил. 

•	 Семиотика в прошлом и настоящем / Отв. ред. И.А. Седакова, ред. 
М.В. Завьялова, Н.В. Злыднева, А.Б. Ипполитова. М.: Институт славя-
новедения РАН, 2023. 384 с., ил.

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 22 коллектив-
ные и индивидуальные работы (в т.ч. 4 за рубежом, 4 в изданиях, индекси-
руемых в WoS, 4 – Scopus) общим объемом около 18,5 п.л. 

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Сборник материалов круглого стола ЦЛИ Balcanica «Старое и новое в 

языках и культурах Балкан».
•	 Заговоры из архивных источников XVIII – первой трети ХХ в.: в 2 т. 

Т. 2. М.: Индрик, 2024. 
•	 Сборник материалов конференции «Ономастика sub specie семиотики».
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Гиппиус А.А., Михеев С.М. Новгородский Софийский собор. Древние 

надписи на стенах.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 26 марта. Круглый стол ЦЛИ Balcanica «Старое и новое в языках и 
культурах Балкан».

•	  Сентябрь. Природа и культура в семиотическом пространстве Balcano-
Balto-Slaviсa.
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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 12 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 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:

•	 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. 
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•	 Толстая С.М. Синтаксические основы славянского словосложения. 
Очерки. М.: Индрик, 2023. 232 с. 

•	 Белова О.В., Мороз А.Б., Ясинская М.В. Слово устное и слово письмен-
ное в языке этнокультурного пограничья. М.: Неолит, 2023. 440 с. 

•	 Заговоры из архивных источников XVIII – первой трети ХХ в. / издание 
подготовила Т.А. Агапкина. М.: Индрик, 2023. 512 с. 

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 56 научных 
работ (в т.ч. 3 в изданиях, индексируемых в WoS, 11 – Scopus) общим объ-
емом более 44 п.л.

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Гура А.В. Сон и символика сновидений в устной и книжной традиции.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Виноградова Л.Н. Сравнительная мифология восточных славян. 

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ
НАУЧНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ:

•	 16–17 апреля. Толстовские чтения XXVIII. Этнолингвист в поле и за 
рабочим столом.
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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: чл.-к. РАН д.ф.н. Мызников С.А., 
д.ф.н. Вендина Т.И., 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 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Вендина Т.И. Онтология лингвистической карты. СПб.: Нестор-Исто-

рия, 2023. 452 с.

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Центра опубликовано 27 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 2 за рубежом, 7 в изданиях из списка 
ВАК) общим объемом более 20 п.л.

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Лексический атлас русских народных говоров. Т. III: Ландшафт.
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•	 Общеславянский лингвистический атлас. Лексико-словообразователь-
ная 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   8 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., Кравченко Т.Ю., Федорова В.И.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
Изучение славянской письменности, литературы и фольклора в со-

поставлении 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 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Ф.М. Достоевский и славянство / Отв. редактор А.Ю. Пескова – М.: 

Институт славяноведения РАН, 2023. – 320 с. 

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликованы 25 индиви-
дуальных работ (в т.ч. 4 за рубежом, 4 в изданиях, индексируемых в WoS, 
и 1 – в Scopus) общим объемом более 18 п.л.

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Литературные манифесты в культурном пространстве славянского мо-
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дернизма и авангарда. Материалы научной конференции с междуна-
родным участием (5 декабря 2023 г.).

•	 Калиганов И.И. Болгария и Россия в зеркале истории и культуры.
•	 Ковтун Е.Н. Интертекст Мира Посмертия в фантастике XX–XXI вв.
•	 Лексикон чешской и словацкой литератур.
•	 Литературные манифесты славянского модернизма и авангарда.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 12 ноября. Литературные манифесты славянского модернизма и аван-
гарда: проблемы перевода и интерпретации. 
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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 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Топос города в синхронии и диахронии: литературная парадигма Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы. Коллективная монография / Отв. 
ред. Н.Н. Старикова, под общ. ред. И.Е. Адельгейм, А.В. Усачёвой, 
Е.В. Шатько. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2023. ― 550 с.: ил. 
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(«Литература XX века»).

Кроме того, сотрудниками Отдела опубликовано 63 коллективные и ин-
дивидуальные работы (в т. ч. 2 в изданиях, индексируемых в WoS) общим 
объемом более 85 п.л.

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Национальная картина мира в литературах Центральной и Юго-Вос-

точной Европы. К 90-летию Виктора Александровича Хорева (по мате-
риалам IV Хоревских чтений).

•	 Широкова Л.Ф. Словацкая проза второй половины ХХ – начала ХХI вв. 
Историко-литературные очерки.

•	 Лексикон чешской и словацкой литератур.
 

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 10–11 декабря. Поэтика пространства в художественной практике со-
временных авторов Центральной и Юго-Восточной Европы. 
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор искусствоведения
Наталия Витальевна Злыднева

E-MAIL: otdel.istorii.kultury@yandex.ru

В Отделе работают 8 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.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 2023 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Мистификация в славянской культуре: поэтика и практики / Отв. ред., 

автор предисловия Н.В. Злыднева, ред. Д.К. Поляков. М.: Институт сла-
вяноведения РАН, 2023. 420 c. («Категории и механизмы славянской 
культуры»)

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 32 коллектив-
ных и индивидуальных работы общим объемом более 24,5 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Прогностические функции культуры: славянский мир. Серия: Катего-

рии и механизмы славянской культуры. / отв. ред. Д.К. Поляков.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Злыднева Н.В. Изображение между языком и речью.
•	 Куренная Н.М. Национальная идентичность в зеркале современной бе-

лорусской литературы.
•	 Филатова Н.М.  Вокруг конституционного Королевства Польского 

(1815–1830). Русско-польские отношения в свете культуры.
•	 Чепелевская Т.И. Художественный образ Балкан в путевых очерках на-

чала XX в. (А.В. Амфитеатров, Е.И. Витте, Я. Лаврин и др.).



51

 

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 2023 г. ЦЕНТРОМ ИЗДАНО:
•	 «Последние времена» в славянской и еврейской культурной традиции / 

Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия еже-
годник. Редколлегия: С. Амосова, О. Белова (отв. ред.), И. Копченова, 
В. Мочалова, М. Ясинская. М., 2023. 21.5 п.л. 345 с. («Культура славян 
и культура евреев: диалог, сходства, различия»). 

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Отдела опубликовано 12 индивиду-
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альных и коллективных работ общим объемом 8,5 п.л.

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Концепт границы 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 – 
Марина Геннадьевна Обижаева

E-MAIL: zapolskaya_n@mail.ru

Сайт: www.slaviachristiana.ru

В Центре работают 6 сотрудников: д.и.н. Робинсон М.А., д.ф.н. За-
польская Н.Н., к.ф.н. Вернер И.В., к.иск. Лидова М.А., к.и.н. Рамазано-
ва Д.Н., Обижаева М.Г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
o Рассмотрение книжно-языковой культуры Славии как реализации ре-

лигиозных, национальных, политических установок, представленных 
в пространствах, исторически относящихся к ареалам Slavia Orthodoxa 
и Slavia Latina, в XVI–XIX вв..

o Идеосемантика и идеопрагматика как средства моделирования куль-
турных ценностей.

o Исследование славянских библейских переводов XVI–XIX вв., осу-
ществленных в рамках конфессиональной и секулярной культуры, в 
пространствах, исторически относящихся к ареалам Slavia Orthodoxa и 
Slavia Latina; социокультурный статус перевода библейских текстов и 
его роль в истории сложения и функционирования норм литературного 
языка.

o Изучение греческой книжной культуры в России (Восточной Европе) и 
на Балканах в конце XVII–XVIII вв.

o Изучение путей формирования школьного образования в его лингви-
стической реализации при переходе от конфессиональной культуры к 
секулярной в России и на Балканах.

o Исследование ранних славянских визуальных конфессиональных, а 
также литературных текстов секулярной культуры XVIII–XIX вв. как 
смысловых реплик на славянские книжные тексты конфессиональной 
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культуры.
o Исследование цитатного пространства славянских лингвистических 

метатекстов, созданных в рамках конфессиональной культуры в XVI–
XVII вв. и секулярной культуры XVIII–XIX вв.: состав, функции, адап-
тация цитат.

o Исследование истории формирования славистики как науки.

В 2023 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
•	 Славия: история, культура, язык. Сб. тезисов студенческой научно-прак-

тической конференции с международным участием (16 мая 2023 г., Мо-
сква) / Отв. ред.: Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. Сост., ред.: О.А. Осипо-
ва. М.: Институт славяноведения РАН, 2023. 55 c.

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Центра опубликовано 18 коллектив-
ных и индивидуальных работ общим объемом более 22 п.л.

ПЛАНЫ НА 2024 г.

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

Серия «Slavia Christiana: язык–текст–образ» / отв. редакторы Н. Заполь-
ская, И. Вернер, М. Лидова, М. Обижаева.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
•	 Вернер И.В. Лингвистические сочинения Максима Грека / Преподоб-

ный Максим Грек. Сочинения. Т. 3
•	 Обижаева М.Г. Семена сербского Просвещения: сербские языковые 

учебные пособия последней четверти XVIII века. 
•	 Робинсон М.А. История российской славистики в XX веке.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 14 мая. Славия: история, культура, язык. Студенческая международная 
научно-практическая конференция.

•	 28–31 мая (сеть Интернет), 3–4 июня (Павиа, Италия). XIV Римские 
Кирилло-Мефодиевские чтения. 

•	 Цикл лекций «Визуальные тексты христианской культуры» в рамках 
постоянного семинара Центра «Slavia Christiana». 
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НАУЧНО‐ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СЛАВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – кандидат филологических наук
Елена Семёновна Узенёва

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Олеся Игоревна Бабаева

E-MAIL: lenuzen@mail.ru

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

А.В., к.ф.н. Узенёва Е.С., к.ф.н. Чиварзина А.И., Бабаева О.И., Михайлен-
ко А.Ю.;

специалисты Центра: Авакова Л.А., 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 2023 г. ЦЕНТРОМ И ПРИ ЕГО УЧАСТИИ ИЗДАНО:
•	 Свирида И. И. Восстанавливая идентичность: Джозеф Саундерс, гравер 

и историк искусства, 1773−1854 / отв. ред. Е.С. Узенева – СПб.: Не-
стор-История, 2023 – 472 с.
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•	 Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции мо-
лодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
23–24 мая 2023 г. / отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. – М.: Институт 
славяноведения РАН, 2023. 350 с.

•	 Славия: история, культура, язык. Сборник тезисов студенческой науч-
но-практической конференции с международным участием (16 мая 2023 
г., Москва) / отв. ред.: Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. М., 2023. 55 с. 

•	 Институт славяноведения РАН в 2022 году. Планы 2023 года. Справоч-
ник / сост. Н.С. Гусев, А.Ю. Михайленко. – М.: Институт славяноведе-
ния РАН, 2023. 105 с. 

Кроме того, в 2023 г. сотрудниками Центра опубликовано 15 статей (в 
т.ч. 2 в изданиях, индексируемых в Scopus и Web of Sciences) общим объ-
емом более 12 п.л.

ПЛАНЫ НА 2024 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
•	 Славянский мир: общность и многообразие. Тезисы конференции моло-

дых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 21–
22 мая 2024 г.

•	 Славия: история, культура, язык. Сб. тезисов студенческой научно-прак-
тической конференции с международным участием (14 мая 2024 г., Мо-
сква) / отв. ред. Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. 

•	 Институт славяноведения РАН в 2023 году. Планы 2024 года. Справоч-
ник.  

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

•	 14 мая. Славия: история, культура, язык. Студенческая международная 
научно-практическая конференция.

•	 май. Славянский мир: общность и многообразие. Конференция моло-
дых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 

•	 май. Славянский мир в третьем тысячелетии. Симпозиум совм. с ИСК 
РГУ им. А.Н. Косыгина и Славянским фондом РФ.
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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 – програм-
мам 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).
В связи с изменениями в системе подготовки кадров высшей квалифи-

кации (Федеральные государственные требования, утвержденные прика-
зом Минобрнауки России № 951 от 20.10.2021) в аспирантуре Института 
продолжается подготовка аспирантов по ФГОС (поступивших до 2021 г. 
включительно) и ФГТ (поступивших после 2021 г.)

Для того чтобы стать аспирантом Института, выпускнику вуза гумани-
тарного профиля необходимо успешно сдать 3 вступительных экзамена: 
по специальности, западноевропейскому языку (английский, француз-
ский, немецкий) и одному из славянских языков (белорусский, болгар-
ский, македонский, польский, сербский, словацкий, словенский, украин-
ский, чешский) или языков народов региона Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы (албанскому, венгерскому, греческому, румынско-
му). Собеседование поступающих с потенциальными научными руково-
дителями проводится с 08 апреля по 12 сентября. Прием документов от 
абитуриентов, имеющих соответствующее ходатайство-рекомендацию от 
факультета (кафедры) вуза и/или научного руководителя магистерского 
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диплома, проходит с 08 августа по 12 сентября, экзамены – в сентябре-ок-
тябре, 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-
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 2023 г. аспирантуру Института окончили 2 очных аспиранта: 
после успешного прохождения Государственной итоговой аттестации 

(ГИА):
• Гаврилков Максим Андреевич – по направлению подготовки 

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

• Чжэн Янтун (КНР) – по направлению подготовки 45.06.01 Язы-
кознание и литературоведение, специализация (профиль) «Славянские 
языки». Аспиранту был вручен Диплом государственного образца об 
окончании аспирантуры с отличием (с Приложением).

С 01 ноября 2023 г. в очную аспирантуру Института основании Догово-
ра об оказании платных образовательных услуг зачислены 3 чел. – по науч-
ной специальности 5.6.2 Всеобщая история (Узенев Ф.К., Ткаленко А.Е.); 
по научной специальности 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (с ука-
занием конкретного языка или группы языков) (Березнев В.И.).

На конец 2023 г. в аспирантуре Института обучается 10 чел., из них: 9 
чел. – в очной и 1 чел. – в заочной аспирантуре. Всего обучается: 6 исто-
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риков, 3 лингвиста и 1 литературовед; в очной аспирантуре – 6 историков, 
2 лингвиста и 1 литературовед. 6 очных аспирантов (Янь Лэй, гражданин 
КНР; Евстафьев Н.В., Бужинская В.И., Узенев Ф.К., Березнев В.И., Тка-
ленко А.Е., граждане РФ) обучаются на основании договоров об оказании 
платных образовательных услуг.

В настоящее время к аспирантуре Института прикреплено 3 чел. для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре: 2 историка (Галани С.А., Мартынова Я.В.) и 1 литературовед (Са-
галович Е.В.).

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 степе-
ни кандидата наук. Они имеют возможность публиковать свои статьи в из-
даниях Института и журналах из списка ВАК(«Славяноведение» и «Сла-
вянский альманах»). В Институте славяноведения РАН ежегодно проходит 
конференция молодых ученых «Славянский мир: общность и многообра-
зие», тезисы докладов публикуются в одноименном ежегоднике, индекси-
руемом 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 

В 2023 г. Совет провел 1 защиту на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук по специальности 5.6.2 – всеобщая история:

5 декабря КОТОВ Виктор Викторович (младший научный со-
трудник Центра по изучению истории многонациональной Австрийской 
империи Отдела истории славянских народов Центральной Европы в Но-
вое время Института славяноведения РАН).

Диссертация – «Формирование сокольской культуры и распро-
странение сокольского движения в чешских землях (1861–1871 гг.)»

Научный руководитель – доктор исторических наук Елена Павлов-
на Серапионова (ИСл РАН).
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА
––––––––––––––––––––

«Славяноведение»

Редакционная коллегия:
д.ф.н. И.А. Седакова (главный редактор), к.и.н. А.С. Стыкалин (от-

ветственный секретарь),  д.ф.н. И.Е. Адельгейм, д.и.н. М.В. Белов, д.ф.н. 
О.В. Белова, к.ф.н. М.М. Валенцова, д.ф.н. Т.В. Володина (Беларусь), д.и.н. 
проф. А.Н. Галямичев, проф. др. М. Гардзанити (Италия), ак. РАН, д.ф.н. 
А.А. Гиппиус, к.и.н. Н.С. Гусев, д.ф.н. Х. Дейкова (Болгария),  проф. др. 
М. Зеленка (Чехия), проф. д.ф.н. Е.Н. Ковтун, д.и.н. М.В. Лескинен, проф. 
д.ф.н. К.В. Лифанов, 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 Ни-
кифоров, д.и.н. О.Ф. Павленко, проф. др. В. Павлович (Сербия), д.и.н. 
В.Я. Петрухин, д.и.н. Р. Прешленова (Болгария), д.и.н. М.А. Робинсон, 
д.ф.н. Н.Н. Старикова, чл.-к. РАН, проф. д.и.н. Б.Н. Флоря, д.и.н. О.В. Ха-
ванова, др. Э. Шашхалми (Венгрия), д.ф.н. Е.И. Якушкина.

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

«Славяноведение» – один из старейших научных отечественных жур-
налов, посвященных гуманитарным и историческим исследованиям на-
родов и стран Славии. Издается с января 1965 г. (до 1992 г. «Советское 
славяноведение»), выходит шесть раз в год, объем номера около 12 п.л. На 
страницах журнала публикуются проблемно-тематические статьи, доку-
менты, критические обзоры, материалы дискуссий, круглых столов, хро-
ника научной жизни, отчеты об экспедициях, рецензии и информация о 
книгах и др.  Авторами статей являются ученые из различных научных и 
учебных учреждений России, а также зарубежные исследователи. Журнал 
получил известность в академических кругах многих стран мира.  

Журнал индексируется в РИНЦ, RSCI, входит в список ВАК по специ-
альностям: 5.6.2. Всеобщая история (исторические науки); 5.9.6. Языки 
народов зарубежных стран (славянские языки); 5.9.8. Теоретическая, при-
кладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика (филологические 
науки); 5.9.2. Литературы народов мира (славянские литературы). Всем 
статьям издания (кроме некрологов и юбилейных статей) присваивается 
DOI. 

В 2023 г. в журнале были опубликованы статьи по истории и культуре 
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славян в Средние века и раннее Новое время – о Чехии периода гуситских 
войн и об идеологии чешских иезуитов, об образе поляков в сознании ка-
зацкой старшины Левобережной Украины. В статьях освещалась политика 
Российской империи в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Евро-
пе, рассматривались финансовые и дипломатические аспекты историче-
ского развития Сербии конца XIX в. 

В статьях по проблемам новейшей (межвоенной и послевоенной) исто-
рии анализировались некоторые международные аспекты советско-поль-
ской войны 1920 г., изучались особенности повседневной жизни русской 
эмиграции в Чехословакии и кадровая политика титовской Югославии. 
Современная история была представлена статьями об эволюции внешней 
политики Румынии после 1989 г., о деятельности правонационалистиче-
ских партий в Польше в 1990-е годы.

Значительное место было уделено филологическому направлению. 
Освещались лексические и грамматические аспекты старославянского и 
церковнославянского, словацкого (в сопоставлении с венгерским) языков, 
фрагменты из истории литературных языков,  обсуждались контактные 
явления в области славянских и неславянских языков и культур. Тради-
ционно были рассмотрены этнолингвистические вопросы – на материале 
свадебной обрядности, этноботаники, демонологии, мифологии, языка за-
говоров и народных молитв. 

Ряд публикаций был посвящен знаковым фигурам в области сербской, 
словенской, болгарской, словацкой литературы и культуры (Дж. Попови-
чу-Даничару, Ст. Чилингирову, А. Шкарвану и др.).  Впервые на страни-
цах журнала  были подняты проблемы поэтического перевода (в связи со 
100-летием Нобелевского лауреата В. Шимборской),  проанализированы 
достижения славянского кинематографа. 

В разделе по истории славистики и славянской идеи рассматривались 
восприятие чешского гусизма русскими славянофилами, показано науч-
ное сотрудничество А.Н. Пыпина и П.А. Ровинского, опубликованы и 
проанализированы такие ценные источники, как дневники словацкого 
толстовца А. Шкарвана, переписка Н.С. Трубецкого и А.А. Шахматова, 
отчет о командировке известного этнографа и филолога П.Г. Богатырева в 
Чехословакию в 1960 г., фрагменты переписки академика Н.И. Толстого со 
славистами.  Среди публикаций о культуре русского зарубежья выделяется 
статья о болгарских впечатлениях писателя А.Т. Аверченко. 

На страницах журнала нашли отражение материалы конференций о ре-
лигиозных меньшинствах в славянском мире в эпоху позднего Средневе-
ковья и раннего Нового времени, о роли границ в истории Восточной Ев-
ропы (от фиксированных до фантомных), о дипломатическом признании 
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СССР странами Центральной и Юго-Восточной Европы в 1920-е-1930-е 
годы, очередных Никитинских и Шемякинских чтений. Опубликованы 
хроники конференций о проблемах двуязычной славянской лексикогра-
фии, о развитии семиотики, а также Толстовских чтений (2017–2022).

Рецензировались книги не только российских, но и  американских, 
французских, сербских, чешских, болгарских, турецких  авторов (науч-
ные исследования, публикации источников, учебные пособия).  На стра-
ницах журнала были отмечены юбилеи крупных историков Б.Н. Флори, 
Г.Ф. Матвеева и выдающихся филологов Н.И. Толстого, С.М. Толстой, 
А.А. Гиппиуса.  

В 2023 г. приняты новые правила оформления рукописей для публика-
ции в журнале, см. информацию на сайте Института. 

 

«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, О.В. Трефилова, к.ф.н. Е.В. Шатько.

E-MAIL: slav-almanakh@yandex.ru 

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, изуча-
ющей языки, литературу, фольклор, материальную и духовную культуру 
славянских народов. Журнал объединяет славистов России, устанавли-
вает и поддерживает связи отечественных славистов с зарубежными ис-
следователями, знакомит читателей с актуальными проблемами и дости-
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жениями 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 и DOAJ.

В 2023 г. в «Славянском альманахе» были опубликованы статьи, ка-
сающиеся истории Средневековья и раннего Нового времени. Значи-
тельное внимание на страницах журнала было уделено культурной и 
политической истории Балкан, Центральной Европы, Украины и Бело-
руссии в XIX–ХХ вв. Заметное место в журнале занимали материалы по 
языкознанию, палеославистике, этнолингвистике,  литературоведению и 
истории науки.

Важным 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.

В 2023 г. на страницах журнала выходили статьи российских ученых 
из разных городов (Москва, Архангельск, Калининград, Санкт-Петер-
бург), а также коллег из Белоруссии, Италии и Румынии.

«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:
д.ф.н. И.Е. Адельгейм, д.ф.н. Т.И. Вендина, к.филос.н. О.А. Запе-

ка, д.ф.н. Е.Н. Ковтун, к.и.н. Е.А. Колосков, д.ф.н. К.В. Лифанов, д.ф.н. 
С.А. Мызников, д.и.н. К.В. Никифоров, д.и.н. В.Я. Петрухин, д.ф.н. 
А.А. Плотникова, д.ф.н. А.Н. Соболев, д.и.н. О.Ю. Солодянкина, д.ф.н. 
О.А. Туфанова, д.и.н. Ар.А. Улунян, д.и.н. О.В. Хаванова, д.и.н. С.М. Ша-
мин, д.ф.н. А.Г. Шешкен.



65

 

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, ERIH PLUS, DOAJ.

Журнал является междисциплинарным изданием. К сотрудничеству при-
глашаются историки, лингвисты, литературоведы, культурологи, специали-
сты по славянским народам и странам, а также по истории, языку и литера-
туре, религии и культуре Центральной, Восточной, Юго-Восточной Евро-
пы. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих материалов, 
соответствующих его тематике, с целью их экспертной оценки.

В 2023 г. в журнале были опубликованы исследования по истории сла-
вян и народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в Новое 
и Новейшее время. Рассмотрено творчество известного польского худож-
ника и поэта Иосифа (Юзефа) Олешкевича, определены названия картин, 
которые он представил на выставке Императорской Академии художеств 
в 1814 г. Пристальное внимание было уделено истории XX в. Настроения 
румынской интеллигенции в 1960-е гг. показаны глазами молодого совет-
ского драматурга Михаила Филипповича Шатрова. По его наблюдениям в 
этот период в Румынии еще сохранялось во многом «страшное наследие 
эпохи культа личности». 

На страницах журнала опубликован новый исторический источник – 
прежде неизвестное письмо советского военного специалиста Б.Ф. Чер-
ниговского-Сокола своему однокашнику по Военной Академии Г.И. Тео-
дори о событиях лета 1919 г. на Украине и о тяжелом положении военных 
специалистов в РККА. В традиционной рубрике «О времени и о себе» вы-
шло интервью с доктором филологических наук, крупным специалистом 
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по венгерской литературе Ю.П. Гусевым, а также интервью с заведующим 
кафедрой истории южных и западных славян Исторического факультета 
МГУ Г.Ф. Матвеевым, известным историком-полонистом. 

Крупный блок статей был посвящен мифологии, лингвистике и этно-
лингвистике. Выявлена исконная лексика и русские заимствования в обря-
довой терминологии коми-пермяков, связанной с подготовкой покойника к 
погребению. Изучение погребально-поминальной традиции продолжено в 
еще одной статье, но уже на материале соседних славянских и арумынских 
сел Македонии. Проведен анализ словацкой лексемы chvíľka, букв. ‘минут-
ка’ – как во внутриязыковом, так и в межъязыковом аспектах, установлены 
схожие понятия в венгерском и немецком языках. В другой публикации 
журнала обосновывается указанная М. Фасмером возможность родства 
русского диалектного глагола са́кать, сака́ть ‘говорить’ с праславянским 
гнездом *sočiti /*sakati, для которого реконструируются значения ‘искать’ 
и ‘говорить’. Доказывается необходимость составления интерактивного 
цифрового этнолингвистического атласа косовской краины Метохия. Рас-
сматриваются гипотезы происхождения в сербском языке лексемы курjак 
‘волк’, которая имеет ограниченный ареал бытования в сербскохорватском 
диалектном пространстве. Отдельное внимание уделено значению ягод в 
славянской устной и книжной традиции толкования снов, а также сравне-
нию их символики в разных корпусах текстов. Высказывается обоснован-
ное мнение по дискуссионному вопросу о значении сочетания рыти рѣку 
в надписи на Стерженском кресте 1133 г., которая скорее всего связана 
не с магическим обрядом «пахания реки», а с работами по углублению 
русла Волги в ее верховьях. Опубликована статья о славянском фольклоре 
и мифологии и, особенно, о социальных аспектах образа мира в русском 
фольклоре.

Целый раздел журнала посвящен результатам этнолингвистических 
экспедиций: к потомкам украинских и белорусских переселенцев на Даль-
нем Востоке (в Приморском крае) и к грекам российского Причерноморья: 
Анапы, Геленджика и Новороссийска. 

Свое место на страницах журнала нашло и литературоведение. Были 
рассмотрены связи ведущего представителя российской богемистики док-
тора филологических наук Л.Н. Будаговой с чешским городом Соботка и 
проходящим в нем фестивалем языка, речи и литературы «Шрамкова Со-
ботка», на котором Л.Н. Будагова прочитала двенадцать лекций по русской 
и чешской литературе и чешско-русским культурным связям. 

В рубрике, посвященной столетнему юбилею академика Н.И. Толсто-
го, раскрываются основные факты из биографии ученого и его научной 
деятельности, приводятся воспоминания ученицы Н.И. Толстого о своем 
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наставнике. О значимости личности Н.И. Толстого говорит также и тот 
факт, что в 2005 г. его именем была названа одна из улиц города Вршац 
Республики Сербия. В специальной публикации раскрываются события, 
предшествовавшие переименованию улицы. 

Интерес для научного сообщества представляют рецензии на избран-
ные книжные новинки, привлекшие внимание экспертов и редакции. Сре-
ди них – сборник статей о преподавании словацкого языка в Болгарии на 
базе Софийского университета св. Климента Охридского, а также вышед-
ший в Болгарии словарь одного архаичного болгарского говора области 
Ропка в Западных Родопах.

На страницах научной хроники зафиксирован ход двух заседаний Дис-
куссионного клуба литературоведов, организованного на базе Институ-
та славяноведения РАН, а также конференции «XXXIX Всероссийское 
диалектологическое совещание “Лексический атлас русских народных 
говоров – 2023”», ежегодно проходящей в Санкт-Петербурге в Русском 
географическом обществе. О расширении научных связей Института сла-
вяноведения РАН свидетельствует хроника прошедшей в Харбине (КНР) 
конференции «Традиция и инновации в современной славистике», участие 
в которой приняли и сотрудники Института. На страницах журнала так-
же размещены отчеты о работе секций языкознания, литературоведения и 
истории ежегодной конференции молодых ученых «Славянский мир: общ-
ность и многообразие».

Помимо российских авторов, в 2023 г. свои материалы в журнале 
опубликовал и ряд иностранных ученых из Сербии, Болгарии, Боснии и 
Герцеговины, Канады и Чехии. Их публикации были посвящены широ-
кой исторической и лингвистической тематике: попыткам установления 
дипломатических отношений между Россией/Советским Союзом и Югос-
лавским королевством в 1918–1924 гг., развитию семантики некоторых 
древнеболгарских префиксальных глаголов, использованию причастий и 
употреблению синтаксических конструкций в переводе с греческого на 
славянский язык в двух рукописях XVI в., синтаксическо-семантическим 
моделям генитива времени в говоре Слатинского края около Баня-Луки 
(Республика Сербская), воспоминаниям о Г.К. Венедиктове, одном из вид-
нейших исследователей болгарского литературного языка XIX века, и, на-
конец, чешско-русским литературным и культурным связям.
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«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-Голубович, 
А. Жолковский, Р. Романчук, А. Тимберлейк, У. Федер, М. Михалевич, М. Ка-
пович, 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 (НИУ ВШЭ); 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. 
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 
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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 2023 г. в первом номере журнала представлено 11 статей, написанных 
на русском и английском языках авторами из России, Китая и Сербии; 
второй номер составили 11 материалов российских исследователей.

В целом в двух номерах тома за 2023 г. опубликованы статьи об 
уставе о пении Псалтири и его влиянии на славянскую традицию этой 
богослужебной книги XIII-XIV вв.; о христианских именах и политическом 
статусе князя Ростислава Тьмутараканского; об особенностях положения 
заложников в средневековой Руси; о новой аргументации относительно 
датировки путешествия Афанасия Никитина «за три моря»; о деятельности 
последнего независимого архиепископа Великого Новгорода в XV в. 
св. Ионы в связи с историей борьбы московской и литовской партий в 
Новгороде; о нововыявленных исторических документах, касающихся 
попытки торговли украинскими и белорусскими книгами в Москве в 
начале 1673 г.; о рукописных и печатных европейских источниках перевода 
Нового Завета Епифания Славинецкого и Евфимия Чудовского. 

Исследования русской литературы и истории представлены статьями 
о неизвестном сочинении князя Семена Ивановича Шаховского, 
описывающем пожар в Успенском соборе Великого Устюга; о том, как 
«толстый» журнал изменил заглавия русских романов на основе данных 
об эволюции 2000 заглавий крупных художественных произведений, 
написанных и изданных в течение 1763–1917 гг.

Новые лингвистические исследования содержатся в работах о 
реконструкции семантики праславянского слова *čelnъ, о языковом 
ландшафте Родоп в районе г. Ксанти, где наблюдается симбиоз славянской, 
турецкой и греческой культур, проявляющийся, в частности, во взаимной 
интерференции языкового кода свадебного обряда помаков и турок; о 
формах глагола быть в языке олонецких причитаний, отклоняющихся 
в своих значениях и функциях от стандартных для общерусского 
(литературного и диалектного) языка употреблений.
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«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. Тираж – 300 экземпляров. На страницах журнала публикуются 
проблемно-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых столов, 
документы, критические обзоры, библиография, хроника научной жизни, 
информация о книгах и др. Для достижения большей цельности в форми-
ровании и подаче материала выпускаются проблемно-тематические номе-
ра. Планируется уделять наибольшее внимание исследованиям еврейства 
Восточной Европы – в этом отношении отечественные ученые имеют не-
который приоритет перед остальными. Однако возможен выпуск отдель-
ных номеров по другим темам.

В журнале существует обширный рецензионный отдел, регулярно 
печатается также информация о новых изданиях Института. Это тематиче-
ский междисциплинарный журнал, посвященный истории и культуре евре-
ев, приглашаются к участию историки, культурологи, религиоведы, филосо-
фы, литературоведы, лингвисты, искусствоведы, этнографы и антропологи. 
Одна из целей журнала – интенсифицировать контакты между российской 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.

Сдвоенный номер 2023 г. включает в себя статьи и публикации по 
различной еврейской и славянской тематике. В номере собраны статьи и 
архивные материалы по еврейско-славянскому взаимодействию, реакции 
русских авторов на евреев Бессарабии, антииудейской пропаганде XIX в. 
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Раздел посвящен театральным постановкам пьесы С.А. Ан-ского «Ди-
бук». Отдельным блоком представлены рецензии и аннотации на новые 
книги по истории и культуре евреев в славянском регионе. Тематический 
номер объединил исследователей из России и Германии.
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ТРУДЫ, ИЗДАННЫЕ В 2023 г. 

Арсењев А. Русская эмиграция в Югославии: библиография: 
1920–2023 / Алексей Арсеньев = Руска емиграција у Југославији: би-
блиографија: 1920–2023 / Алексеј Арсењев. - Београд: Русский научный 
институт: Архив сербской православной церкви: Центр по изучению 
России и Восточной Европы им. М. Йовановича Философского факуль-
тета Белградского университета; Москва: Институт славяноведения 
Российской академии наук: Кафедра истории южных и западных сла-
вян Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 2023 (Бео-
град: МиА принт). – 638 стр.: илустр.; 23 cm. Настоящая книга – попыт-
ка более-менее исчерпывающе представить работы историков, краеведов 
и журналистов, писавших о жизни и деятельности русской эмиграции на 
просторах Королевства сербов, хорватов и словенцев / Югославии. В Библи-
ографию включены лишь тексты, опубликованные типографическим спосо-
бом. Библиографический материал помещен в разделы и подразделы. Два 
из них главные: Жизнь и деятельность русских в рамках русской диаспоры, 
«русской колонии», и второй – Вклад русской эмиграции в культуру, науку, 
хозяйство приютившей их страны. Составитель посчитал уместным в кни-
ге поместить короткий очерк о жизни русской эмиграции в Югославии (на 
русском языке), и Библиографию снабдить иллюстрированным материалом 
– воспроизведением обложек некоторых книг.

Археографический ежегодник / [отв. ред. С.М. Каштанов].  2014–
2015 годы. М.: Наука – 2023. – 446 с. В томе публикуются статьи и до-
кументы по отечественной истории, археографии, архивоведению, источ-
никоведению, историографии и специальным историческим дисциплинам 
от Средневековья до наших дней (описи монастырских книжных и руко-
писных собраний, грамоты, посольская книга, научное документальное на-
следие и статьи об историках, археографах, источниковедах: П.Н. Милю-
кове, М.Н. Сперанском, С.Б. Веселовском, А.И. Андрееве, В.И. Корецком, 
М.Е. Бычковой, А.И. Плигузове, Н.Н. Покровском и др.), материалы “Ти-
хомировских чтений” и пленарных заседаний Археографической комис-
сии РАН, обзоры документальных фондов и коллекций, итоги и результаты 
крупных археографических проектов, списки трудов, хроника научной жиз-
ни, некрологи. Для научных работников, сотрудников архивов, библиотек, 
музеев, преподавателей и студентов вузов, всех интересующихся историей 
российской науки и культуры.

Балканская распря: распад Балканского союза и Межсоюзни-
ческая война 1913 года в зеркале русской прессы / сост. Н.С. Гусев, 
Б.С. Котов. – СПб.: Нестор-История, 2023. – 544 с., ил. Осенью 1912 г. на-
чалась Первая балканская война – Болгария, Сербия, Греция и Черногория 
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совместно выступили против Османской империи и нанесли ей поражение. 
Однако вмешательство внешних игроков, прежде всего Австро-Венгрии, 
и нерешенные вопросы территориального размежевания на Балканах до-
вольно быстро спровоцировали конфликт среди союзников, вылившийся во 
Вторую, Межсоюзническую, балканскую войну лета 1913 г. Данная книга 
представляет собой републикацию статей из российских газет разных поли-
тических направлений за 1912–1913 гг., посвященных распаду Балканского 
союза и войне между его участниками за раздел отвоеванных у турок маке-
донских земель. Магистральными темами являются поиск правых и непра-
вых в споре о Македонии, ужас от братоубийственной войны и разочарова-
ние в славянской идее. Книга предназначена для специалистов по истории 
Балкан, русской общественной мысли начала ХХ в., а также широкого круга 
читателей, интересующихся прошлым России, балканских народов и сла-
вянской идеи.

Белова О.В., Мороз А.Б., Ясинская М.В. Слово устное и слово пись-
менное в языке этнокультурного пограничья / О.В. Белова, А.Б. Мороз, 
М.В. Ясинская. – М.: Неолит, 2023. – 440 с. Коллективная монография по-
священа описанию лингвокультурной ситуации на русско-белорусско-укра-
инском и восточнославянско-польском пограничье, основным маркерам са-
моидентификации местного населения (язык и конфессия), представлениям 
о «своем» и «чужом» языке, восприятию языка этнических соседей, особен-
ностям функционирования литургического (церковнославянского) языка и 
паралитургических текстов в полиязычной среде, мемориальной эпигра-
фике, в которой отразились языковые особенности «пограничных» тради-
ций, лексике и терминологии обрядов, бытующих на пограничье культур. 
В книгу вошли материалы многолетних полевых исследований, проведен-
ных в Смоленской, Брянской и Псковской областях Российской Федерации, 
в Витебской, Могилёвской, Гродненской областях Республики Беларусь, в 
Подляском воеводстве Республики Польша, а также в регионах Украины 
(Подолия, Галиция, Буковина) и Молдовы (Бессарабия), где соседство сла-
вян с неславянскими народами имеет длительную историю. Значительную 
долю материалов составили данные из архивных источников XIX–XXI вв.

Вендина Т.И. Онтология лингвистической карты / Институт сла-
вяноведения РАН – СПб.: Нестор-История, 2023. – 452 с. Монография по-
священа теоретическим проблемам лингвистической географии, связанным 
с интерпретацией лингвистической карты. Привлекая обширный материал 
«Общеславянского лингвистического атласа», автор говорит о его высоких 
интерпретационных возможностях в осмыслении лексики, представленной 
на картах Атласа и определения хроно-топо-изоглосс. Монография отвеча-
ет на вопрос, о чем говорят карты Атласа? Как соотносится картина лек-
сических связей славянских диалектов с данными исторической фонетики 
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славянских языков? Карты «Общеславянского лингвистического атласа», 
по мнению автора, иллюстрируют также культурно-языковую дифференци-
ацию славянских диалектов. Проблемный характер книги делает ее инте-
ресной для широкого круга специалистов по диалектологии, этимологии, 
сравнительно-историческому языкознанию.

Волобуев В. Станислав Лем – свидетель катастрофы / Вадим Во-
лобуев. – М.: Новое литературное обозрение, 2023. – 712 с. Станислав Лем 
– самый известный писатель Польши второй половины XX века и первый 
фантаст к востоку от Германии, прославившийся на весь мир. До недавних 
пор казалось, что мы знаем о нем почти все. Но теперь, когда раскрыты мно-
гие тайны его молодости, оказалось, что ни поклонники его творчества, ни 
исследователи не знали до конца, чем жил этот человек и что зашифровал в 
своих книгах. И если поляки могли хотя бы угадывать какие-то намеки, рас-
сыпанные на страницах его произведений, поскольку жили в той же стране, 
то зарубежные читатели были лишены и этого шанса. Книга, которую вы 
держите в руках, восполняет этот пробел. С помощью огромного массива 
источников она проведет вас в мир Лема, откроет его главный секрет, кото-
рый он скрывал даже от соотечественников, объяснит, почему Лем любил 
Россию и ненавидел ее, расскажет, отчего он не выносил научную фанта-
стику, но творил в этом жанре, опишет, каким образом Лем пережил нацист-
скую оккупацию и как этот опыт повлиял на его мировоззрение, и, наконец, 
покажет, насколько тщетны попытки понять автора романа «Солярис» без 
понимания истории страны, в которой он творил.

Вопросы истории стран Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы в XIX–XXI вв. / отв. ред. А.А. Силкин; редкол.: Ю.В. Лобачева, 
Е.П. Серапионова, А.Ю. Тимофеев. – М.: Институт славяноведения 
РАН; Белград: Центр по изучению России и Восточной Европы ФФ БУ 
им. М. Йовановича; Архив Сербской православной церкви; Русский 
научный институт. 2023. 472 с. (Шемякинские чтения. Вып. 2). Коллек-
тивный труд посвящен памяти видного российского историка-слависта Ан-
дрея Леонидовича Шемякина (1960–2018). Он является результатом науч-
ного сотрудничества российских и сербских исследователей. В фокусе вни-
мания авторов широкий круг вопросов, охватывающий события из истории 
народов Юго-Восточной, Восточной и Центральной Европы XIX–XXI вв., 
как и сюжеты, относящиеся к истории исторической науки и источникове-
дению.

Восточнославянские исследования. Вып. 2 / гл. ред. Б.Н. Флоря. 
– М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2023. – 
256 с. «Восточнославянские исследования» – серийное издание, посвящен-
ное истории, языку и культуре зарубежных восточнославянских народов. Для 
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специалистов в области гуманитарных наук и широкого круга читателей.

Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей СССР 
и Венгрии. 1957–1964 / составители: Л.А. Величанская [и др.]; ответ-
ственный редактор А.В. Юрасов; предисловие и примечания А.С. Сты-
калина. – Москва: Кучково поле Музеон; Ретроспектива, 2023. – 992 с.; 
16 с. ил. Сборник документов посвящен политическим отношениям СССР 
и ВНР в январе 1957 г. – октябре 1964 г. Публикуемые документы освещают 
процесс преодоления последствий октябрьских событий 1956 г. в Венгрии, 
постепенной стабилизации политической ситуации в ВНР и укрепления со-
ветско-венгерских связей в области экономики, науки, культуры, в социаль-
ной сфере через призму встреч и переговоров руководителей двух стран. 
Основу сборника составили недавно рассекреченные документы из фондов 
Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), а так-
же материалы из архивов Венгрии. Большинство документов публикуется 
впервые. Издание рассчитано на историков, политологов, преподавателей 
гуманитарных дисциплин высших учебных заведений, а также на широкий 
круг читателей, интересующихся историей России и Венгрии и междуна-
родными отношениями второй половины XX столетия.

Ганин А.В. Кадры Генерального штаба в период Гражданской во-
йны в России 1917–1922 гг. М.: Кучково поле Музеон, 2023. Т. 1. – 1000 c. 
Т. 2. – 968 c. Монография доктора исторических наук А. В. Ганина посвя-
щена комплексному исследованию роли военной элиты – специалистов Ге-
нерального штаба (прежде всего, выпускников Николаевской военной ака-
демии) в событиях Гражданской войны в России 1917–1922 гг. В работе на 
основе широкого круга документальных материалов, в большинстве своем 
впервые вводимых в научный оборот, рассматриваются сложные процес-
сы вовлечения офицеров-генштабистов в революцию, раскол Генерального 
штаба, роль этих специалистов в создании и укреплении противоборству-
ющих армий – Красной, белых и национальных, участие в политической 
борьбе, в работе подпольных организаций, проявления корпоративной со-
лидарности, поведенческие стратегии, включая переходы из одного лагеря в 
другой, подготовка новых кадров Генштаба, а также последствия втягивания 
военной элиты в братоубийственную войну. В монографии использованы 
документы 53 архивов 14 стран: России, Азербайджана, Армении, Грузии, 
Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, 
Чехии, Эстонии, в том числе архивы спецслужб и материалы семейных ар-
хивов потомков офицеров. Исследование предназначено для всех интересу-
ющихся военно-политической историей России и сопредельных государств 
первой четверти ХХ в.

Груздинская В.С., Стыкалин А.С. Будапештская осень профессора 
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А.Л. Сидорова: советский историк в водовороте венгерской революции 
1956 года. Документальная монография / Науч. ред. М.В. Ковалев. – Са-
ратов: «Техно-Декор», 2023. 136 с. Настоящее издание посвящено поездке 
советского историка, профессора Московского государственного универси-
тета, директора Института истории Академии наук СССР А.Л. Сидорова 
в октябре 1956 года в Будапешт, где он неожиданно стал свидетелем вен-
герской революции. Свои наблюдения и размышления по поводу происхо-
дивших вокруг него событий Аркадий Лаврович подробно фиксировал в 
дневнике, который публикуется нами с подробными комментариями.Книга 
адресована ученым-историкам, преподавателям, студентам и аспирантам, а 
также всем тем, кто интересуется историей.

Гускова J. Спољна политика Русије у годинама југословенске 
кризе: (1985–1995) / Јелена Гускова; [превод са руског Сузана Стојко-
вић]. – Допуњено изд. на срп. језику. – Бања Лука: Центар за друштве-
но-политичка истраживања; Пале: Институт историјских наука Уни-
верзитета у Источном Сарајеву, 2023 (Бања Лука : Графид). – 398 стр.; 
25 cm. - (Едиција Преводи). Сербский перевод книги: Гуськова Е.Ю. Внеш-
няя политика России в годы югославского кризиса (1985–1995) / отв. ред. 
З.В. Клименко. – СПб.: Владимир Даль, 2022. – 462 с.

Гуськова Е.Ю. Югославский разлом: Вчера и сегодня. М.: Индрик, 
2023. – 544 с. На протяжении многих лет автор исследует историю югосла 
вянских народов – сербов, черногорцев, боснийцев, македонцев, хорватов, 
албанцев в Косове и Македонии. В книге собраны основные работы автора, 
написанные в период с конца 90-х гг. по настоящее время. В первой части 
книги собраны работы по истории славянских народов Балкан, истоки вза-
имных симпатий и искренней дружбы с Россией. Вторая часть посвящена 
кризисным событиям 90-х годов ХХ в. на территории бывшей Югославии. 
В третьей части представлены работы, написанные после 2000 г., отражаю-
щие самостоятельное развитие новых балканских государств, их проблемы 
и достижения. Книга предназначена для будущих исследователей региона и 
тех, кто интересуется историей и проблемами Балкан.

Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2021 год: 
Крестьяне, государство и аграрные преобразования в России. Сек-
ция по проблемам аграрной истории Научного совета РАН по фунда-
ментальным вопросам российской и зарубежной истории / Отв. ред. 
А.А. Горский, В.В. Кондрашин. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семено-
ва-Тян-Шанского, 2023. – 224 с. В очередном томе «Ежегодника по аграр-
ной истории Восточной Европы» представлены исследования участников 
XXXVIII сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы, со-
стоявшейся в Липецке 20–23 сентября 2022 г. Сессия была посвящена теме 
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«Государственная власть и крестьянство». Вошедшие в том статьи охваты-
вают значительный хронологический период с XI по XX столетие.

Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 2022 год: Го-
сударственная власть и крестьянство. Секция по проблемам аграрной 
истории Научного совета РАН по фундаментальным вопросам россий-
ской и зарубежной истории / Отв. ред. А.А. Горский, В.В. Кондрашин. 
– Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2023. – 224 с. 
В очередном томе «Ежегодника по аграрной истории Восточной Европы» 
представлены исследования участников XXXVIII сессии Симпозиума по 
аграрной истории Восточной Европы, состоявшейся в Липецке 20–23 сен-
тября 2022 г. Сессия была посвящена теме «Государственная власть и кре-
стьянство». Вошедшие в том статьи охватывают значительный хронологи-
ческий период с XI по XX столетие.

Заговоры из архивных источников XVIII – первой трети ХХ в.: в 
2 т. Т. 1 / издание подготовила Т.А. Агапкина. – М.: Индрик, 2023. – 512 с. 
(Традиционная духовная культура славян. Публикация текстов.). Изда-
ние продолжает серию публикаций, посвященных магическому фольклору 
восточнославянских народов. В книге публикуется порядка 860 русских и 
украинских текстов, хранящихся в архивах Русского географического об-
щества и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН. Большинство рукописей относится ко второй половине XIX в., хотя 
встречаются источники и более раннего, и более позднего времени. Науч-
ный аппарат книги включает вступительные статьи к обоим разделам, ком-
ментарии, функциональный указатель заговоров, указатель имен собствен-
ных и библиографию. Издание предназначено для филологов, историков, 
религиоведов, исследователей мифологии, истории медицины и естествен-
нонаучных знаний, а также для всех интересующихся проблемами магии и 
народного творчества.

Зализняк А. Из заметок о любительской лингвистике / Андрей За-
лизняк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина нон-фикшн, 2023. – 208 с. 
В современных публикациях получили заметное распространение люби-
тельские рассуждения о происхождении слов, основанные не на науке об 
истории языков, а на наивном представлении, что для таких рассуждений не 
требуется никаких специальных знаний, достаточно простых догадок. При 
этом на основании любительских догадок о происхождении слов в таких 
сочинениях часто строятся совершенно фантастические выводы об исто-
рии целых народов. В работе А. А. Зализняка «Из заметок о любительской 
лингвистике» показано, чем такие рассуждения отличаются от професси-
ональной лингвистики и почему они не имеют шансов вскрыть истинную 
историю слов. Особое внимание уделено самому яркому примеру использо-
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вания любительской лингвистики для построения фиктивной истории мно-
гих стран – так называемой «новой хронологии» А. Т. Фоменко. Во второе 
издание включена также статья «О “Велесовой книге”».

Институт славяноведения РАН в 2022 году. Планы 2023 года. 
Справочник / отв. ред. Н.С. Гусев, сост. А.Ю. Михайленко. М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2023. 105 с. 

Исследования по славянской диалектологии. Вып. 24. М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2023. – 314 с. Коллективный труд «Исследования 
по славянской диалектологии» (вып. 24) содержит статьи на основе докла-
дов, прочитанных на XXIII Круглом столе по славянской диалектологии в 
Институте славяноведения РАН 7–8 июня 2022 года, и публикации диалект-
ных текстов, записанных в экспедициях разных лет. Издание представляет 
интерес для широкого круга языковедов – специалистов по славянской диа-
лектологии, лингвогеографии, лексикографии, истории языка, этимологии, 
социолингвистике.

Косик В.И. Из России на Балканы. Жизнь и искусство. Београд: 
Центр по изучению России и Восточной Европы им. М. Йовановича 
Философского факультета Белградского университета: Архив Серб-
ской православной церкви: Русский научный институт в Белграде, 
2023 (Београд: МиА принт). - 455 стр.; 24 cm. Монография представляет 
собою расширенное и дополненное издание сведенных воедино многолет-
них исследований, изданных небольшими тиражами, рассыпанных по раз-
личным специализированным журналам, альманахам, сборникам. В работе 
широко освещена русская жизнь на территории Югославии, охватывавшей 
ряд народов и стран. Представлен вклад в театр, живопись, скульптуру, ар-
хитектуру, балет, оперу, музыку и пение, который оказали русские масте-
ра. Описана их деятельность в Боснии и Герцеговине, Косово, Македонии, 
Сербии, Словении, Хорватии, Черногории. Текст пронизан стихами, помо-
гающими почувствовать настроения русских изгнанников, не забывавших 
своей Родины. Автор стремился представить творчество изгнанников, его 
особый аромат, иногда с привкусом личной ностальгии и воспоминаний.

Мистификация в славянской культуре: поэтика и практики: сб. 
науч. трудов / Отв. ред. Н.В. Злыднева, ред. Д.К. Поляков. ― М.: Инсти-
тут славяноведения РАН, 2023. ― 420 с.: ил. ― (Категории и механиз-
мы славянской культуры). Коллективный труд, подготовленный Отделом 
истории культуры славянских народов Института славяноведения РАН с 
привлечением отечественных и зарубежных ученых, посвящен исследова-
нию мистификации как феномена культуры. На широком материале бело-
русской, украинской, польской, чешской, сербской, хорватской, словенской, 



79

 

а также русской литературы и искусства рассмотрены поэтика и прагматика 
мистификации в ее разнообразных формах с XVIII века вплоть до наших 
дней ― от псевдоавторства и поддельных текстов до авангардных практик. 
Будучи универсальным явлением, мистификация в рассматриваемых реги-
онах имеет свои отличительные особенности, помогающие глубже понять 
специфику культуры Центральной Европы и России, а затронутые пробле-
мы расширяют представления о культуре в целом. Книга рассчитана на ши-
рокий круг гуманитариев.

Мухаметшин Ф.М., Степанов В.П., Дамьян В.В. Россия и Молдо-
ва: между наследием прошлого и горизонтами будущего. Очерки исто-
рических, культурных и династических связей в XIV–XVIII вв. – М.: 
Прогресс-Традиция, 2023. – 376 с., ил. В монографии представлены ос-
новные подходы к изучению восточнославянских древностей Карпато-Дне-
стровских земель. Читатель получает возможность окунуться в ретроспек-
тиву распространения перманентного взаимодействия молдавского и вос-
точнославянского населения в период Средневековья и в Новое время. В 
книге отражена общая геополитическая ситуация в Восточной Европе XIV–
XVIII вв. и ее влияние на исследуемые двухсторонние контакты молдавско-
го и русского государств. Приводятся свидетельства усиления взаимосвязей 
России и Молдавского княжества в XVIII в., что следует из устремлений 
российской короны продвинуться на Балканском направлении, а также взять 
под защиту единоверное православное население. Монография рассчитана 
на внимание со стороны исследователей, политиков, журналистов, аспиран-
тов и студентов, всех, кто интересуется российско-молдавскими связями в 
исторической ретроспективе.

Определенность и неопределенность в языках и культурах Бал-
кан / Отв. ред. И.А. Седакова, ред. М.М. Макарцев, Т.В. Цивьян. ― М.: 
Институт славяноведения РАН, 2023. (Балканские чтения. 17.) ― 184 с.: 
ил. В сборник вошли материалы к очередным Балканским чтениям (Балкан-
ские чтения 17. «Определенность и неопределенность в языках и культурах 
Балкан». Москва, Институт славяноведения РАН, 25–27 апреля 2023), орга-
низованным Центром лингвокультурных исследований Balcanica и посвя-
щенным определенности / неопределенности как одной из самых показа-
тельных категорий Балканского языкового союза. 

Парфирьев Д.С. Украинское движение в Австро-Венгрии в годы 
Первой мировой войны. М.: Центрполиграф, 2023. 223 с. (Новейшие 
исследования по всеобщей истории). В книге показано, как Первая миро-
вая война катализировала развитие украинского национального движения в 
империи Габсбургов. Обострение конфронтации с поляками, разгром русо-
фильского движения, уступки имперского центра и поддержка со стороны 
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Германии свелись к тому, что украинский национальный проект стал без-
альтернативным для русинского населения Галиции и Буковины. Главным 
средством экспансии украинского движения была национальная мобилиза-
ция, охватившая русинов на передовой, в тылу и на прифронтовых терри-
ториях. Украинские политики, чьей целью до самого распада Австро-Вен-
грии была автономия в составе империи, не заметили, как чаяния населения 
опередили их намерения, – к концу 1918 г. На местах господствовала идея 
независимого украинского государства.

Петрунина О.Е., Герд Л.А. Антиохийский патриархат и Россия в 
XVIII - начале XX вв.: Исследования и документы. М.: «Индрик», 2023. 
1096 с. Книга включает в себя ряд исследований по истории Антиохийской 
церкви в ХVIII-ХХ вв. и ее взаимоотношениям с Россией, а также значи-
тельное количество документов из российских архивов, касающихся этих 
взаимоотношений. Особое внимание авторы уделили ранее не изученным и 
не до конца изученным сюжетам, таким как отношения Антиохийской церк-
ви с Россией в XVIII в., роль в двусторонних отношениях сирийских униа-
тов (мелькитов), некоторые аспекты борьбы православных арабов за созда-
ние национальной Церкви. Большинство документов вводится в научный 
оборот и публикуется впервые. Документы на иностранных языках даются 
на языке оригинала с переводом. Книга будет интересна и полезна истори-
кам, дипломатам, религиоведам, а также всем интересующимся историей 
Православия на Востоке и российской внешней политикой в регионе.

Петрухин В.Я. Карело-финские мифы. От «Калевалы» и пти-
цы-демиурга до чуди и саамов / Владимир Петрухин. – Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2023. – 240 с. : ил. – (Мифы от и до). Расселившиеся 
от Финляндии до Зауралья финно-угорские народы и саамы сохранили об-
щие легенды. У них был единый мир, сотворенный птицей, освещаемый 
Полярной Звездой, мир, в котором лес выступал как источник жизни и как 
обитель богов. Эпос «Калевала» прославил мифы северных народов на весь 
мир и даже послужил источником для «Сильмариллиона» Дж. Р. Р. Толкина. 
Той же эпичностью, яркостью образов и пониманием природы отличаются 
другие сюжеты финской мифологии, с которыми вы познакомитесь на стра-
ницах этой книги.

Петрухин В.Я. Мифы языческой Скандинавии. – М.: Эксмо, М.: 
Яуза, 2023. – 480 с. Как скандинавы сохранили свои языческие мифы? По-
чему скандинавская мифология так популярна в мире? Книга известного 
специалиста по мифологии и Средневековью В.Я. Петрухина знакомит 
читателей с картиной мира скандинава-язычника. Используя Эдду и саги, 
памятники древнего изобразительного искусства и религиозного культа, 
открытия археологов, автор реконструирует верования скандинавов. В эпо-
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ху Великого переселения народов культура германцев и скандинавов была 
тесно связана с культурой славян и Руси, поэтому в книге сопоставлены 
мифы и предания скандинавов и Древней Руси. Автор рассказывает о том, 
как скандинавы видели небесный Асгард и земной Мидгард, Утгард – мир 
«за оградой», описывает скандинавский пантеон и строительство Асгарда, 
жертвоприношения и почитание богов, погребальные ритуалы, колдовство 
и прорицание. В книге также рассматриваются скандинавские сказания о 
первых русских князьях: смерть Вещего Олега и «Сага об Одде Стреле», 
князе-волке Игоре и легенды о Хаконе Добром и Олаве Трюггвасоне, а так-
же место древнего мифа в современной цивилизации.

«Последние времена» в славянской и еврейской культурной тра-
диции / отв. ред. О.В. Белова. – М., 2023. – 336 с. («Культура славян и 
культура евреев: диалог, сходства, различия»). Выпуск «“Последние вре-
мена” в славянской и еврейской культурной традиции» ежегодника «Куль-
тура славян и культура евреев: диалог, сходства, различия» включает мате-
риалы одноименной международной конференции, состоявшейся в Москве 
7–9 декабря 2022 г. В книгу вошли 13 статей ученых из России и Израиля, 
посвятивших свои исследования книжной и народной эсхатологии, апока-
липтическим сюжетам и образам, отразившимся в памятниках письменно-
го и устного слова разных исторических периодов, в изобразительном ис-
кусстве, в философских и идеологических конструктах и в коллективном 
сознании. На основе широкого круга разнообразных источников авторы 
исследуют механизмы адаптации эсхатологических идей в иудейской и хри-
стианской традициях, превращение отдельных образов, связанных с Апо-
калипсисом, в культурные символы, развитие и трансформацию идеи «по-
следних времен» в современной культуре, испытывающей мощное влияние 
глобализационных процессов.

Свирида И.И. Восстанавливая идентичность: Джозеф Саундерс, 
гравер и историк искусства, 1773−1854 / И.И. Свирида. – СПб.: Не-
стор-История, 2023. – 472 с., ил. Данная книга является последним, не 
успевшим увидеть свет при жизни автора трудом доктора исторических 
наук, профессора, главного научного сотрудника Института славяноведения 
Российской академии наук Инессы Ильиничны Свириды (1937–2019). В ней 
впервые освещается жизненный и творческий путь британского гравера, 
педагога, теоретика и историка искусства Джозефа Саундерса (1773–1854), 
работавшего в Петербурге, Вильно и Флоренции. В тексте использованы ар-
хивные документы, мемуарные свидетельства современников, а также пись-
ма, стихи и другие сочинения самого художника. Издание богато иллюстри-
ровано и адресовано как специалистам, так и широкому кругу читателей, 
интересующихся эпохой конца XVIII – первой половины XIX века.
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Свобода на все времена: вечные ценности в мире ограничений 
и запретов в Центральной Европе и сопредельных регионах XVIII–
XX вв. Тезисы конференции. 7–8 ноября 2023 г. / Ред.-сост. О.В. Хавано-
ва, Д.Ю. Ващенко. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2023. ― 58 с. 
Тезисы 7-й ежегодной конференции Междисциплинарного центральноев-
ропейского семинара «Свобода на все времена: вечные ценности в мире 
ограничений и запретов в Центральной Европе и сопредельных регионах 
XVIII–XX вв.».

Семиотика в прошлом и настоящем / Отв. ред. И.А. Седакова, 
ред. М.В. Завьялова, Н.В. Злыднева, А.Б. Ипполитова. – М.: Институт 
славяноведения РАН, 2023. – 384 с.: ил. В сборник вошли материалы од-
ноименной конференции (11–13 октября 2022 г., Институт славяноведения 
РАН), приуроченной к 100-летию Ю.М. Лотмана и посвященной обсужде-
нию актуальности и перспективности семиотических идей и методов мо-
сковско-тартуской школы. Публикуемые статьи посвящены истории семио-
тики в России, общетеоретическим проблемам семиотики, семиотическим 
исследованиям в области фольклора, мифологии, литературы и языка, ис-
кусства, истории. Сборник будет интересен широкому кругу ученых, зани-
мающихся семиотикой в различных аспектах.

Славия: история, культура, язык. Сб. тезисов студенческой на-
учно-практической конференции с международным участием (16 мая 
2023 г., Москва) / Отв. ред.: Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. Сост., ред.: 
О.А. Осипова. М.: Институт славяноведения РАН, 2023. 55 c.  Сборник 
содержит тезисы участников V студенческой научно-практической конфе-
ренции «Славия: история, культура, язык», состоявшейся 16 мая 2023 года.

Славяне и Россия: Историческое славяноведение и балканистика. 
К 75-летию основания Института славяноведения. Колл. монография / 
Отв. ред. С.И. Данченко. – М.: Институт славяноведения РАН, 2023. – 
450 с.: ил. – (Никитинские чтения «Славяне и Россия»). Коллективная 
монография «Историческое славяноведение и балканистика. К 75-летию ос-
нования Института славяноведения» подготовлена по итогам научной кон-
ференции в рамках XII Никитинских чтений, прошедших 17–18 мая 2022 г. 
в Москве в стенах Института славяноведения РАН. Ее авторы рассмотрели 
основные направления деятельности Института, осветили ключевые про-
блемы отечественной славистики, вспомнили многих своих коллег-ученых. 
Хронологически материалы издания охватывают период с середины XVIII 
до начала XXI вв. Вошедшие в состав коллективной монографии очерки 
базируются на неопубликованных документах из российских и зарубеж-
ных архивов. Издание рассчитано на ученых-историков, преподавателей и 
широкий круг читателей, интересующихся историей России и балканских 
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стран, а также основными проблемами развития исторической науки.

Славянский мир: общность и многообразие. Материалы конфе-
ренции молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и 
культуры. 23–24 мая 2023 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. ― 
М.: Институт славяноведения РАН, 2023. ― 350 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 2023 г. участники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Смоленска, а так же Белоруссии, Венгрии, Китая, Поль-
ши, Словакии и Чехии продолжили эту традицию. Вновь обсуждался ши-
рокий круг проблем, связанных с историей славянских народов, начиная со 
Средних веков и до наших дней в национальном, региональном, этнокон-
фессиональном и международном контексте; с типологией славянских язы-
ков и диалектов, лингвогеографией, социо- и этнолингвистикой; с формиро-
ванием, развитием, современным состоянием и перспективами славянских 
литератур и пр.

Славянское и балканское языкознание. Вып. 23. Балто-славян-
ская компаративистика. Акцентология. Дальнее родство языков. Па-
мяти Владимира Антоновича Дыбо / отв. ред. С.Л. Николаев. – М.: 
Институт славяноведения РАН, 2023. – 504 с., илл. Очередной том се-
рии «Славянское и балканское языкознание» содержит монографию «Бал-
то-славянская компаративистика. Акцентология. Дальнее родство языков. 
Памяти Владимира Антоновича Дыбо» международного коллектива авто-
ров. Разделы коллективной монографии посвящены обсуждению новейших 
результатов исследований в области балто-славянской акцентологии и мор-
фологии на индоевропейском фоне, индоевропейской фонологии, вос точ но-
славянской фонетике, русской и славянской этимологии, родству языковых 
макросемей.

Слово и человек: к 100-летию со дня рождения академика Ники-
ты Ильича Толстого / отв. ред. С.М. Толстая. – М.: Индрик, 2023. – 744 с., 
ил., карты. Книга посвящена памяти академика Никиты Ильича Толстого 
(1923–1996) и приурочена к 100-летию со дня его рождения. Публикуемые 
статьи и воспоминания принадлежат коллегам, ученикам и последователям 
Н.И. Толстого из многих стран мира: России, Украины, Белоруссии, Че-
хии, Болгарии, Сербии, Словении, Австрии, Великобритании, Германии, 
Франции, Канады, Японии. Они охватывают широкий круг тем и проблем, 
которые интересовали Н.И. Толстого и которым он посвятил свои труды, 
– славянская лексикология и семасиология, диалектология и лингвистиче-
ская география, древнеславянский язык, история славянских литературных 
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языков и письменности, этнолингвистика, фольклор, славянское язычество, 
история славистики. Один из разделов сборника составляют воспоминания 
о Н.И. Толстом как профессоре МГУ и организаторе полесских этнолинг-
вистических экспедиций, которые для многих их участников стали школой 
полевой работы и открыли им путь в науку. Книга адресована славистам 
широкого профиля – лингвистам, фольклористам, этнографам, этнолингви-
стам, историкам науки и всем интересующимся языком и культурой славян.

Толстая С.М. Синтаксические основы славянского словосло-
жения. Очерки. – М.: Индрик, 2023. – 232 с. Книга состоит из очерков 
по русскому и славянскому словосложению, публиковавшихся в разных, в 
том числе труднодоступных, изданиях в последние несколько лет. Вслед за 
Э. Бенвенистом автор рассматривает сложные слова как продукт не толь-
ко словообразовательной деривации, но и синтаксической трансформации 
(конденсации) словосочетаний. Эта трактовка в некоторых случаях расхо-
дится с положениями «Русской грамматики» (1980) и основанными на ней 
грамматическими описаниями. Очерки группируются в несколько блоков: 
1) Сложные слова в современном русском языке, 2) Сложные слова в прасла-
вянском языке по данным ЭССЯ 1–41 (апеллятивы, антропонимы, этимоло-
гия имени Владимир), 3) Двусоставные номинации (биномы) в языке «При-
читаний Северного края» Е.В. Барсова; 4) Синтагматическая деривация в 
древнерусском языке и языке фольклора. Книга адресована специалистам 
по русскому и славянскому словообразованию и словосложению, а также 
исследователям истории русского языка и языка фольклора.

Топос города в синхронии и диахронии: литературная парадигма 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Коллективная монография / 
Отв. ред. Н.Н. Старикова, под общ. ред. И.Е. Адельгейм, А.В. Усачёв-
ой, Е.В. Шатько. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2023. ― 550 с.: 
ил. (Серия «Литература XX века»). В коллективной монографии на мате-
риале литератур Центральной и Юго-Восточной Европы рассматривается 
функционирование топоса города как специфического феномена культуры, 
в котором находит воплощение авторская художественная модель город-
ского пространства и бытия. Ключевую роль в структуре анализируемых 
произведений играют такие города-«генераторы культуры» (Ю. Лотман), 
как Москва, Минск, Харьков, Варшава, Прага, Братислава, Сараево, София, 
Будапешт, Бухарест, Париж, Новый Орлеан, Нью-Йорк. Предложенный ав-
торами научный ракурс расширяет представление об урбанистической про-
блематике и особенностях поэтики пространства в литературах региона, а 
также вводит в отечественный научный обиход новый концептуально систе-
матизированный художественный материал. Книга адресована литературо-
ведам, культурологами, студентам и аспирантам филологических специаль-
ностей, а также широкому кругу читателей, интересующихся литературами 



85

 

и культурами стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

Труды Института славяноведения РАН. 2013–2023 гг. К III Все-
российскому совещанию славистов. Библиографический указатель / 
Отв. ред. Н.С. Гусев. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2023. ― 74 с. 
Библиографический указатель книг, подготовленных сотрудниками Инсти-
тута славяноведения РАН в 2013–2023, составленный к  III Всероссийскому 
совещанию славистов.

Ф.М. Достоевский и славянство / Отв. редактор А.Ю. Пескова. 
– М.: Институт славяноведения РАН, 2023. – 320 с. Книга, созданная на 
основе материалов международной конференции Института славяноведе-
ния РАН «Восприятие творчества Ф.М. Достоевского в славянском зарубе-
жье» (19–20 октября 2021 г.), посвящена проблемам рецепции и изучения 
произведений Ф.М. Достоевского в культурах западных и южных славян. 
Авторы статей, среди которых литературоведы, историки и лингвисты из 
России и других славянских государств, демонстрируют многообразие вли-
яний Достоевского, неоднозначность и противоречивость восприятия его 
художественных и публицистических произведений в литературах и куль-
турах зарубежных славян в различные исторические периоды. Многие из 
представленных в сборнике статей содержат в себе ценные обобщающие 
материалы, выявляющие специфику рецепции творчества Достоевского в 
отдельных странах и позволяющие в целом проследить динамику этой ре-
цепции на протяжении последних полутора веков. Одновременно в книге 
представлены и дискуссионные точки зрения, неминуемо возникающие 
при рассмотрении творческого наследия Достоевского и в очередной раз 
подтверждающие всю сложность и глубину поставленных им вопросов. 
Составляющие книгу статьи отдельных авторов отражают их индивидуаль-
ные воззрения, наблюдения и выводы. Сборник рассчитан на широкий круг 
специалистов по славянским литературам и культурам и на всех читателей, 
неравнодушных к творчеству великого русского писателя.

Фашизм и антифашизм: проблемы теории и практики. Сборник 
статей памяти Александра Абрамовича Галкина / отв. ред. Богдаш-
кин А.А. СПб.: Алетейя, 2023. В предлагаемом сборнике, основанном на 
докладах Всероссийской научно-теоретической конференции «Фашизм и 
антифашизм: проблемы теории и практики» (Военно-воздушная академия 
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, сентябрь 2022 г. ), 
рассматриваются проблемы, связанные с историей зарождения, активной 
деятельностью фашистских организаций и политических режимов в 1920-е 
– 1945 г., а также адаптацией фашистской идеологии после Второй мировой 
войны. Особое внимание уделяется вопросам историографии фашизма и 
неофашизма, анализируются проблемы идеологии антифашизма и истории 
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антифашистской борьбы. Сборник посвящен памяти выдающегося совет-
ского и российского историка, социолога и политолога Александра Абра-
мовича Галкина. Книга адресована не только профессиональным ученым, 
студентам и аспирантам, но и широкому кругу читателей, интересующихся 
историей фашизма, неофашизма и антифашистской борьбы.

Центральноевропейские исследования = Central-European 
Studies. 2023. – Выпуск 6 / главн. ред. О.В. Хаванова. – М.: Институт 
славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2023. – 432 с. Центрально-
европейские исследования» –междисциплинарный ежегодник о Централь-
ной Европе и сопредельных регионах в сравнительной перспективе.

«Тук се създава народът на бъдещето». Руски спомени за българи-
те и България края на XIX – началото на XX век. София: ИК “Синева”, 
2023. 365 с. В сборник вошли произведения русских очевидцев Болгарии 
конца XIX – начала ХХ вв. Среди них и участники Освободительной войны 
1877–1878 гг., и сотрудники Временного русского управления в Болгарии, и 
русские журналисты и путешественники, посетившие свободную Болгарию 
и наблюдавшие ее рост и стремление к прогрессу.

Balcano-Balto-Slavica и семиотика / Отв. ред. И.А. Седакова, ред. 
А.Б. Ипполитова. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2023. (Матери-
алы круглого стола ЦЛИ Balcanica. 8.) ― 116 с.: ил. В сборник вошли ма-
териалы круглого стола, организованного в рамках темы «семиотического» 
гранта РНФ. Авторы статей описывают историю московской балканистиче-
ской семиотики и анализируют актуальность семиотической методики для 
описания балкано-балто-славянских языков, культур и литератур. 

Deutschland und die Sowjetunion. 1933–1941. Dokumente aus 
russischen und deutschen Archiven. Bd. 3: April 1937 – August 1939 / Hrsg. 
von Sergej Slutsch und Carola Tischler unter Mitarbeit von Lothar Kölm. 
Oldenbourg: De Gruyter, 2023. После прихода Гитлера к власти совет-
ско-германские отношения ни на одном из этапов, выделенных в продолжа-
ющемся документальном проекте в качестве условных вех, не отличались 
такой непредсказуемостью развития, как в период весны 1937 − конца лета 
1939 г.  Оба режима прошли тогда путь от ничем неприкрытой враждебно-
сти до заключения соглашения, наложившего отпечаток на всю последую-
щую историю Второй мировой войны. Его перипетии отражены в 3-м томе, 
содержащем 599 документов, большинство которых из 12 архивов России, 
Германии и Украины публикуются впервые.

SLOVENICA V. Республика Словения: путь к независимости / гл. 
ред. К.В. Никифоров; редкол. выпуска: Л.А. Кирилина, Ю.В. Лобачева, 
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Н.С. Пилько (отв. ред.). – М.: Институт славяноведения РАН, 2023. – 
296 с. Пятый выпуск альманаха Slovenica (издается с 2011 г.) приурочен к 
30-летию независимости Республики Словения. Он содержит в себе мате-
риалы международной конференции «Республика Словения. Путь к незави-
симости», состоявшейся в Институте славяноведения РАН в декабре 2021 г., 
а также статьи словенских и российских историков, пожелавших принять 
участие в этом выпуске. Собранные статьи посвящены различным аспектам 
и периодам истории и культуры Словении. Данный выпуск представляет 
интерес как для специалистов, так и для более широкого круга читателей.

Weißrussland: allgemeine deutsche Bibliographie, 1904–1944 / 
zusammengestellt und kommentiert von Igor Barinov. Moskau – Berlin 
2023. Данная работа представляет собой аннотированный перечень основ-
ных публикаций по белорусской тематике, вышедших в Германии,  на под-
контрольных ей территориях, а также в других германоязычных регионах 
между 1904 и 1944 гг. Предлагаемая книга, помимо прочего, позволяет про-
следить, как развивался интерес германского общества к истории,  геогра-
фии, этнографии и хозяйству белорусских земель.
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КОНФЕРЕНЦИИ, 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И СЕМИНАРЫ 2023 г.

–––––––––––––––––––––

В 2023 году Институтом славяноведения РАН было проведено 30 
научных мероприятий – 26 конференций и 4 круглых стола (из них 4 – 
международных, 10 – совместных с отечественными организациями, 3 – с 
зарубежными, 1 – молодежная, 1 – студенческая), 1 – научный семинар, 
1 – Пленарное заседание, 1 – научная школа. Также на научных семинарах 
и заседаниях отделов было прочитан 31 публичный доклад. 

ЯНВАРЬ
1.   Границы, регионы, идентичности в Центральной и Юго-Вос-
точной Европе
24–25 января 2023 г.

ФЕВРАЛЬ
1. “Semper florens”: к юбилею Б.Н. Флори
7 февраля 2023 г.
Сорганизатор(ы): Государственная Публичная Историческая библиоте-
ка России
2. Грамматические исследования славянских языков
14 февраля 2023 г.

АПРЕЛЬ
1. Научное наследие Н.И. Толстого глазами его учеников и после-
дователей. К 100-летию академика Н.И. Толстого
14 апреля 2023 г., Вршац
Соорганизатор(ы): Посольство Российской Федерации в Республике 
Сербии, Русский Дом в Белграде, Мэрия г. Вршац, Фонд наследия рус-
ского зарубежья
2. “Где-то в Бургенланде”: (Не)придуманные нарративы – скон-
струированные идентичности?
20 апреля 2023 г.
3. Палеославистические чтения–5
24–26 апреля 2023 г.
4. Балканские чтения. 17. Определенность и неопределенность в 
языках и культурах Балкан
25–27 апреля 2023 г.
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МАЙ
1. Шемякинские чтения. Актуальные проблемы истории стран 
и народов Центральной и Юго-Восточной Европы в XVIII–XX вв.
16–17 мая 2023 г.
Соорганизатор(ы): Белградский университет
2. Славия: история, культура, язык
16 мая 2023 г.
Соорганизатор(ы): МГУ имени М.В. Ломоносова, РГУ имени А.Н. Ко-
сыгина
3. Славянский мир: общность и многообразие
23–24 мая 2023 г.
4. Славянский мир в третьем тысячелетии
29 мая 2023 г.
Соорганизатор(ы): Славянский фонд России, РГУ имени А.Н. Косыги-
на, Московский дом национальностей

ИЮНЬ
1. Толстовские чтения. Слово и человек. К 100-летию со дня 
рождения акад. Н.И. Толстого
5–8 июня 2023 г., Ясная Поляна
Соорганизатор(ы): музей-усадьба «Ясная Поляна»

СЕНТЯБРЬ
1. XIII Римские Кирилло-Мефодиевские чтения
4–8 сентября 2023 г.
2. Балканские войны 1912–1913 гг.: далекие предпосылки и долгое эхо
19–20 сентября 2023 г.

ОКТЯБРЬ
1. V научно-практический семинар «Школа сербистики. До-
минанты сербской культуры. Восток и Запад в сербском языке и 
культуре»
8–12 октября 2023 г., Сергиев Посад
Соорганизатор(ы): Московская духовная академия, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Институт лингвистических исследований РАН, Бел-
градский университет, при поддержке Фонда святого монастыря Хи-
ландар
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2. Центры и периферии: особенности взаимоотношений
17 октября 2023 г.
3. III Всероссийское совещание славистов
24–26 октября 2023 г.
4. 50 лет изучения межславянских литературных и культурных 
связей. Чтения памяти С.В. Никольского и Л.Н. Будаговой
25–26 октября 2023 г.
Соорганизатор(ы): РГГУ
5. Социально-политические движения в истории России и Польши
26 октября 2023 г.
Соорганизатор(ы): российская часть Комиссии историков России и 
Польши

 
НОЯБРЬ

1. Традиции и инновации в современной славистике
3–5 ноября 2023 г., Харбин
Соорганизатор(ы): Исследовательский Центр славянского мира на базе 
Харбинского педагогического университета при Министерстве образо-
вания КНР, Институт славянских языков Харбинского педагогического 
университета
2. Свобода на все времена: вечные ценности в мире ограничений 
и запретов в Центральной Европе и сопредельных регионах XVIII–
XX вв.
7–8 ноября 2023 г.
3. ХIII Никитинские чтения: Балканы и российский дипломати-
ческий корпус. XVIII–XXI вв.
14–15 ноября 2023 г.
4. Славяно-неславянские пограничья: полевые исследования 
2023 г.
15 ноября 2023 г.
5. Политические режимы и внешняя политика стран Централь-
ной и Юго-Восточной Европы в 1918/19−1945 гг.
21–22 ноября 2023 г.
6. Приоритеты национальной книжности: фонды или читатель? 
(к 70-летию ОНЛ)
24–25 ноября 2023 г., Санкт-Петербург
Соорганизатор(ы): Российская национальная библиотека, Институт 
лингвистических исследований РАН
7. Авторы-мигранты в странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы: проблемы интеграции и идентичности
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28–29 ноября 2023 г.

ДЕКАБРЬ
1. Литературные манифесты в культурном пространстве сла-
вянского модернизма и авангарда
5 декабря 2023 г.
2. Концепт границы в славянской и еврейской культурной тра-
диции
6–8 декабря 2023 г.
Соорганизатор(ы): Центр «Сэфер»
3. Ономастика sub specie семиотики
12–13 декабря 2023 г.
4. Эпиграфические итоги 2023 года
19 декабря 2023 г.
Соорганизатор(ы): НИУ «Высшая школа экономики»
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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ, 
ПРОЧИТАННЫЕ В 2023 Г. В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЙ 

УЧЕНОГО СОВЕТА 
1. 31 января – в.н.с. Отдела славянского языкознания, д.и.н. Алек-
сандр Игоревич Грищенко с докладом «”Шмуля Вистицкий руку 
приложил”: Что делал крещёный еврей из Смоленска в заураль-
ских слободах во второй половине XVII века?».
2. 28 февраля – н.с. ИСл РАН и МГУ имени М.В. Ломоносова, к.и.н. 
Николай Николаевич Наумов с докладом «Проект издания Законов и 
Наставлений короля венгров Стефана Святого по их древнейшим 
рукописям».
3. 28  марта – д.и.н., проф. РАН, в.н.с. Института востоковедения РАН 
и зам. генерального директора Государственного музея Востока Илья 
Владимирович Зайцев с докладом «Османские рукописи из Болга-
рии в российских коллекциях».
4. 30 мая  – к.и.н.,  с.н.с. Отдела типологии и сравнительного язы-
кознания Александра Борисовна Ипполитова с докладом «Заговоры в 
поздней рукописной традиции (на примере сборника конца XX в. 
из Вологодской обл.)».
5. 26 сентября – к.и.н., н.с. Отдела истории славянских народов пе-
риода мировых войн Дмитрий Станиславович Парфирьев с докладом 
«Российская империя и галицийские украинцы в 1914–1917 гг.». 
6. 28 ноября – д.ф.н., в.н.с. Отдела современных литератур Централь-
ной и Юго-Восточной Европы и проф. МГУ им. М.В. Ломоносова Алла 
Геннадьевна Шешкен с докладом «Македонский писатель Венко Ан-
доновский о подлинных и мнимых художественных ценностях».

СЕМИНАРЫ
Междисциплинарный центральноевропейский семинар:

1. 17 января – к.и.н., доцент школы исторических наук факультета гу-
манитарных наук НИУ «Высшая школа экономики» и с.н.с. Центра по 
изучению XVIII века Института всеобщей истории РАН С.В. Польской 
с докладом «Принцесса Иоганна-Елизавета Ангальт-Цербстская и 
русский двор в 1745–1748 гг.».
2. 21 февраля – независимый исследователь А.О. Бурцева с докладом 
«Туда и обратно: как и зачем советские писательские бригады ез-
дили в Туркменистан».



93

 

3. 21 марта – независимый исследователь, к.и.н. С.Г. Яковенко с до-
кладом «Отец Павел Пирлинг (1840–1922) – его работы и архив».
4. 6 июня – профессор НИУ Высшая школа экономики, руководитель 
Школы филологических наук, д.ф.н. Е.В. Казарцев с докладом «Ни-
дерландские и немецкие ямбы и их распространение у восточных 
славян в XVIII–XIX вв.».
5. 28 сентября – с.н.с. Отдела живописи XVIII – первой половины 
XIX в. Государственного Русского музея В.А. Кадочникова с докладом 
«“Венгерская рапсодия” (1881–1903) Готфрида Виллевальде, или 
события 1849 г. в Австрийской империи глазами художника-бата-
листа».
6. 10 октября – преподавательница кафедры славянской филологии 
филологического факультета Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова А.А. Широкова с докладом «“Время цве-
тения” и “Место цветения” как признаки, лежащие в основе фло-
ронимических номинаций (на материале польского и восточносла-
вянских языков)».
7. 28 ноября – независимый исследователь Ю.А. Грачёва с докла-
дом «Загадочные открытки: Славянские корреспонденты из Ав-
стро-Венгрии преподавателя Нижегородской гимназии Ф.В. Ржиги 
в период с 1901 по 1921 г.».
8. 21 декабря – д.и.н., профессор Европейского университета в 
Санкт-Петербурге К.Ю. Ерусалимский и другие участники проекта 
«Дипломатическая переписка Ивана Грозного (1533–1584)».

Балканский семинар:
1. 30 января – д.и.н., в.н.с. Отдела современной истории стран Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы В.П. Степанов с докладом «П.Е. За-
дерацкий и В.А. Мошков: первые гагаузоведы в России». 
2. 27 марта – д.и.н., в.н.с. Санкт-Петербургского института истории 
РАН  Л.А. Герд с докладом «Благочестие и политика: русские церков-
ные предметы и книги на Балканах во второй половине XIX в.».
3. 5 июня – к.и.н., ученый секретарь Института, с.н.с. Отдела исто-
рии славянских народов периода мировых войн Н.С. Гусев с докладом 
«Павел Милюков и Балканские войны 1912–1913 гг.».
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Дискуссионный клуб литературоведов:
18 апреля – заседание «Литературные контуры современной Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы: события, реалии, тренды»:
• м.н.с. Отдела современных литератур Центральной и Юго-Вос-
точной Европы С.А. Кожина с докладом «“Читательский успех или 
«маркетинговая чушь”: критики о чешской литературе последнего 
двадцатилетия»;
• м.н.с. Отдела современных литератур Центральной и Юго-Восточ-
ной Европы А.В. Грасько «“Премия с пузырьками”: победители и 
номинанты Magnesia litera 2021–2022 гг.». 
19 декабря – заседание «Литературные контуры современной Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы: события, реалии, тренды. Че-
хия»:
• д.ф.н., в.н.с. Центра по изучению современных литератур Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы И.Е. Адельгейм с докладом «“…
это реальность большей части населения”. Возвращение деревен-
ской прозы в польскую литературу?»;
• м.н.с. Отдела современных литератур Центральной и Юго-Восточ-
ной Европы Е.В. Байдалова с докладом «Основные тенденции разви-
тия современной украинской литературы».

Семинар отдела истории культуры славянских народов:
1. 18 января – к.ф.н., научный сотрудник Отдела современных лите-
ратур Центральной и Юго-Восточной Европы Е.В. Шатько с докладом 
«Образ балканца в современных американских сериалах»;
2. 16 мая – к.ф.н., доцент, с.н.с. Отдела истории культуры славянских 
народов Т.И. Чепелевская с докладом «Роман И. Цанкара «Крест на 
горе» (1904) и проблемы стиля».

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

1. 15 марта –  к.ф.н., старший научный сотрудник Института культур-
ного наследия (Кишинев, Республика Молдова) Е. Сорочану с докла-
дом «Семиотика традиционного жилища гагаузов»;
2. 19 апреля  – к.ф.н., доктор философии, М.Б. Мейлах с докладом 
«“Дальняя любовь” и “съеденное сердце”: мифопоэтические  моти-
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вы у провансальских трубадуров (XII–XIII вв.)»;
3. 19 сентября – к.и.н., н.с. Отдела истории славянских народов 
Юго-Восточной Европы в Новое время А.А. Леонтьева с докладом 
«Смена имен и фамилий до и после «Возродительного процесса» в 
контексте ассимиляционной политики (на примере Турции и Бол-
гарии)»;
4. 31 октября  – к.и.н. А.И. Бер-Глинка с докладом  «Тропами Проп-
па. Как африканский этнографический материал помогает пони-
мать античные сюжеты (на примере представлений о змеях)».
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НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН 

В 2023 г.
––––––––––––––––––––

В 2023 г. ряд сотрудников Института славяноведения РАН получил 
благодарности, награды и звания.

28 февраля – ведущий научный сотрудник Отдела славянского язы-
кознания Института славяноведения РАН Александр Игоревич Грищен-
ко стал лауреатом Премии Правительства Москвы молодым учёным 
за 2022 год в номинации «Гуманитарные науки» за работу «Языковые и 
литературные контакты восточных славян и евреев в эпоху Средневеко-
вья».

30 мая – на заседании Ученого совета были объявлены победители Еже-
годного конкурса на лучшие книги Института славяноведения РАН. 

Победитель в номинации «Филология» – кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник Отдела славянского языкознания Ми-
хаил Николаевич Саенко за монографию «Очерки по славянской сома-
тической лексике. М., 2022». 

Победитель в номинации «История» – кандидат исторических наук, ве-
дущий научный сотрудник Отдела истории средних веков Георгий Пав-
лович Мельников за монографию «Чешская общественно-историческая 
мысль Средневековья и раннего Нового времени. М., 2022».

6 июля – старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, 
кандидат филологических наук Михаил Николаевич Саенко удостоен 
Медали Российской академии наук с премией для молодых ученых по 
итогам конкурса 2022 года за монографию «Очерки по славянской сома-
тической лексике».  

20 октября – в Баня-Луке Академия наук и искусств Республики Серб-
ской (АНИРС) вручила Золотую медаль «За науку и искусство» Елене 
Юрьевне  Гуськовой, иностранному члену АНИРС, «за исключительный 
вклад в развитие Академии наук и искусств Республики Сербской и её 
общественную репутацию».

31 октября – зав. Отделом славянского языкознания д.ф.н. Валерия 
Сергеевна Ефимова удостоена почетного звания «Почетный работник 
науки и высоких технологий Российской Федерации».

31 октября – в.н.с. Отдела средних веков к.и.н. Георгию Павловичу 
Мельникову объявлена Благодарность Минобрнауки РФ за развитие 
сферы научной деятельности и добросовестный труд. 
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