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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, занимаю-
щимся комплексным изучением истории, культуры, литературы и 
языков зарубежных славянских народов. Институт продолжает тра-
диции российского славяноведения, история которого насчитывает 
более двух веков. В 1931–1934 гг. в Ленинграде существовал Инсти-
тут славяноведения АН СССР, директором которого был академик 
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, А.А. Зализняк, Вяч. Вс. Иванов, Г.Г. Литаврин, Д.Ф. Марков, 
Л.В. Милов, С.П. Обнорский, Ю.А. Писарев, М.Н. Тихомиров, 
Н.И. Толстой, В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев, члены-корреспонденты 
В.К. Волков, Т.М. Николаева, П.Н. Третьяков, З.В. Удальцова, акаде-
мик РАО, советник РАН 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 и Б.Н. Флоря. 
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На 1 января 2025 г. Институт располагал 178 ставками. С учётом не-
полной занятости в нем в течение 2024 г. работали 169 научных сотруд-
ников:

действительных членов РАН – 2
членов-корреспондентов РАН – 2
докторов наук – 43
кандидатов наук – 79
научных сотрудников без степени – 25

Доктора наук

Кандидаты наук

Научные сотрудники
без степени

Кроме того, с Институтом сотрудничали 23 ученых по внешнему со-
вместительству.

В Институте работали 31 сотрудников в возрасте до 39 лет.
В состав Института входят 14 научных отделов и 4 научных центра.

Институт издает журналы «Славяноведение», «Славянский аль-
манах» и «Славянский мир в третьем тысячелетии» – периодические 
научные издания, посвященные истории, культуре, литературе и языкам 
славянских народов. Институт также является учредителем журналов 
«Slověne = Словѣне», «Judaic-Slavic Journal», «Древняя Русь. Вопро-
сы медиевистики». 

На постоянной основе в Институте действуют научные семинары – 
«Балканский семинар», «Дискуссионный клуб литературоведов», «Куль-
тура переходных эпох», «Междисциплинарный центральноевропейский 
семинар», «Семинар Отдела истории культуры славянских народов», 
«Современные тенденции в славянском языкознании».

Институт ежегодно проводит научные и научно-просветительские меро-
приятия, приуроченные к Дням славянской письменности и культуры. 
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КООРДИНАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНСТИТУТА В 2024 Г.

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

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

В рамках Дней славянской письменности и культуры в 2024 г. Институт 
славяноведения организовал и провел конференции молодых ученых, сту-
дентов и академические чтения школьников.

Конференция молодых ученых 
«Славянский мир: общность и многообразие» 

20–21 мая 2024 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 2024 г. участники из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Калинин-
града, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Смоленска, а также Минска 
(Республика Беларусь), Белграда (Сербия), Будапешта (Венгрия), Вероны 
(Италия), Печи (Венгрия), Пешова (Словакия) продолжили эту традицию. 
Вновь обсуждался широкий круг проблем, связанных с историей славян-
ских народов от Средних веков до наших дней в национальном, регио-
нальном, этноконфессиональном и международном контексте; с типоло-
гией славянских языков и диалектов, лингвогеографией, социо- и этно-
лингвистикой; с формированием, развитием, историей и современным 
состоянием славянских литератур и пр.

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

жакова,  к.и.н. А. С. Стыкалин, к.и.н. Д. Г. Полонский,  к.и.н. Н.В. Бонда-
рев, к.и.н. П.И. Прудовский, к.и.н., к.и.н. А.А. Силкин, д.и.н. М.А. Робин-
сон, Г. П. Мельников, к.и.н. А. Р. Лагно, к.и.н. И. И. Баринов)

• «Языкознание» (Модераторы – к.ф.н. Д.Ю. Ващенко к.ф.н. Е.А. 
Смирнова, к.ф.н. М. Н. Саенко, к.ф.н. Г. П. Пилипенко, С.А. Борисов)

• «Литературоведение»  (Модераторы – к.ф.н. И.А. Герчикова, 
д.ф.н. И. Е. Адельгейм)
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Издание:  
Славянский мир: общность и многообразие. Материалы кон-

ференции молодых ученых в рамках Дней славянской письменности 
и культуры. 20–21 мая 2024 г. / Отв. ред. Е. С. Узенёва, О. В. Хаванова. 
― М.: Институт славяноведения РАН, 2024. ― 366 с.

Студенческая международная 
научно-практическая конференция 
«Славия: история, культура, язык» 

16 мая 2023 г.
 

Организаторы: Институт славяноведения РАН, Кафедра славян-
ских языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт славянской культуры РГУ им. 

А.Н. Косыгина 

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 Шапки-

на, 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 аспи-

рантов из вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

Издание:
Славия: история, культура, язык. Сб. материалов студенче-

ской научно-практической конференции с международным участием 
(14 мая 2024 г., Москва) / Науч. ред.: В.В. Белоусова, Н.Н. Запольская, 
Е.С. Узенева. Отв. ред. и сост.: О.А. Осипова. М.: Институт славянове-
дения РАН, 2024. 37c.

Первые академические 
славистические чтения школьников

23 апреля 2024 г.

При содействии Пятьдесят седьмой школы г. Москвы был опробо-
ван новый формат популяризации истории и культуры славянских народов 



6

 

и их соседей, а также привлечения перспективной молодежи в науку. В ме-
роприятии приняли участие шестеро учащихся Пятьдесят седьмой школы. 
Школьники под руководством ведущих ученых самостоятельно подгото-
вили исследовательские работы и выступили с результатами своей работы 
на конференции.

Сотрудничество с высшей школой России и стран СНГ:
• Военно-учебный научный центр ВВС «Военно-воздушная академия 

имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж). 
• 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 государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского;
• Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-

номики»;
• 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 2024 г.
––––––––––

В 2024 году были заключены: 
• Договор о сотрудничестве с Институтом сербского языка Сербской 

академии наук и искусства. 
• Меморандум о сотрудничестве в рамках научно-исследовательского 

проекта «Россия и Сербия: опыт взаимного восприятия» с Институтом 
новейшей истории Сербии (ИНИС).

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

Участие в международных проектах:

• «30 – летие Дейтонских соглашений». Международный проект ВШЭ, 
МГИМО, ИСл РАН, Института Европейских исследований (Сербия). 
Ответственный исполнитель со стороны ИСл РАН – Н.В. Бондарев.

• «Балканский диалог – 2025». Российско-сербский международный 
проект. Организаторы: Фонд поддержки публичной дипломатии им. 
А.И. Горчакова, Россотрудничество, Институт славяноведения РАН. 
Ответственный исполнитель со стороны ИСл РАН Н.В. Бондарев; ис-
полнитель Б.С. Новосельцев.

• «Москва – Сербия. Белград – Россия: сборник документов и ма-
териалов» / Сост. А.С. Аникеев, Н.В. Бондарев, А.С. Стыкалин. 
Том 5. Проект Института славяноведения РАН и Архива Сербии. От-
ветственный исполнитель со стороны ИСл РАН – А.С. Стыкалин.

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

• «Русские литературные трансформации с 1990 по 2020 гг.» 
(«Transform. Ruske književne transformacije od 1990. do 2020»). Меж-
дународный проект № IP-2020-02, поддержанный хорватским Фондом 
науки. Руководитель проекта со стороны Хорватии – Я. Войводич. Ру-
ководитель проекта со стороны России – Н.В. Злыднева. 2020–2024 гг.

• «Славянская лингвистическая библиография». Подготовка мате-
риалов для компьютерной базы библиографии славянского языкозна-
ния «iSybislaw» Руководитель – З.-Э. Рудник-Карватова (Польша). 
Член коллектива с российской стороны – О.А. Остапчук. 1994 г. – бес-
срочно. 

• «Славянские литературы в контексте мировой литературы». Рос-
сийско-словенский проект. Соруководитель – Н.Н. Старикова. 2010 г. 
– бессрочно. 

• Шемякинские чтения. Российско-сербский проект. Руководитель 
проекта со стороны России – А.А. Силкин. 2018 г.  – бессрочно. 

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. Пра-

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

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

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

рия: История». Болгария (Волокитина Т.В.)
• «Годишник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Се-
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рия: Филология». Болгария (Узенёва Е.С.)
• «Езиков свят». Болгария (Узенёва Е.С.)
• «Зборник Матице Српске за славистику». Сербия (Турилов А.А.)
• «Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику». Сербия (Тол-

стая С.М.)
• «Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Ско-

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

чин”» 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.)
• «Историческая экспертиза». Молдавия (Кочегаров К.А., Хаванова О.В.)
• «Исторически преглед». Болгария (Волокитина Т.В.)
• «Македонски архивист». Северная Македония (Стыкалин А.С.)
• «ПАЛИМСЕСТ. Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и 

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

Македония (Вендина Т.И.) 
• «Прилози проучавању језика» часопис Филозофског факултета у Но-

вом Саду. Сербия (Обижаева М.Г.)
• «Проблеми на изкуството». Болгария (Петрухин В.Я.)
• «Радови филозофског факултета». Босния и Герцеговина (Плотникова А.А.)
• «Славистические исследования». Китай (К.В. Никифоров, Е.С. Узенева)
• «Српске студиjе». Сербия (Никифоров К.В.)
• «Српски историјски часопис». Босния и Герцеговина (Гуськова Е.Ю.)
• «Стари српски архив». Сербия (Турилов А.А.)
• «Старобългарска литература». Болгария (Турилов А.А.)
• «Токови историе». Сербия (Гуськова Е.Ю.)
• «Шветлосц». Сербия (Дронов М.Ю.)
• «Accelerando: Belgrade journale for musik and dance». Сербия (Косик В.И.)
• «Acta Slavica Iaponica». Япония (Толстая С.М.)
• «Arhivele totalitarismului». Румыния (Стыкалин А.С.)
• «Balkanica». Сербия (Толстая С.М.)
• «Balkanoslavica». Северная Македония (Толстая С.М.)
• «Bilgilär», Молдавия (Степанов В.П.)
• «Būdas». Литва (Завьялова М.В.)
• «Bulgarian Historical Review». Болгария (Волокитина Т.В.)
• «Chinese Journal of Slavic Studies». Китай (Никифоров К.В.)
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• «Contemporary Legend» (Белова О.В.)
• «Czech Journal of Contemporary History». Чехия (Задорожнюк Э.Г.)
• «East-European Journal of Diplomatic History». Румыния (Стыкалин А.С.)
• «Ethnologia Slovaca et Slavica». Словакия (Узенёва Е.С.)
• «Etnolingwistyka». Польша (Толстая С.М.)
• «Folklore. Electronic Journal of Folklore». Эстония. (Седакова И.А.)
• «Forum Historiae». Словакия (Серапионова Е.П.) 
• «Historical Studies on Central Europe». Венгрия (Хаванова О.В.)
• «Historical Yearbook». Румыния (Никифоров К.В.)
• «Historické štúdie». Словакия (Никифоров К.В.)
• «Hungarian Historical Review». Венгрия (Хаванова О.В.)
• «International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative 

Horizons of Popular Literature and Culture». Польша (Ковтун Е.Н.)
• «Istorija 20. veka». Сербия (Едемский А.Б.)
• «Istraživanja. Journal of Historical Researches». Сербия (Хаванова О.В.)
• Jewish Folklore and Ethnology. США (Амосова С.Г.)
• «Kalbos kultūra». Литва (Завьялова М.В.)
• «Kwartalnik Historyczny». Польша (Носов Б.В.)
• «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis (A daļa)». Латвия (Андронов А.В.)
• «Liaudies kultūra». Литва (Завьялова М.В.)
• «Klio Polska». Польша (Носов Б.В.) 
• «Motusin verbo». Словакия (Дронов М.Ю.)
• «Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój». Польша (Носов Б.В.)
• «Orthodoxi Evropi». Польша (Лабынцев Ю.А.)
• «Patrologia slavica». Бельгия (Калиганов И.И.)
• «Prace etnograficzne». Польша (Белова О.В.)
• «Res humanitaries» Литва (Валенцова М.М., Завьялова М.В.)
• «Revista de etnologie şi culturologie». Молдавия (Валенцова М.М., Сте-

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

Reappraisal». (Ганин А.В.) 2023
• «Slavica Revaliensia». Эстония (Гиппиус А.А.)
• «Slovaca et Slavica». Словакия (Узенёва Е.С.)
• «Slavica Wratislaviensia». Польша (Вендина Т.И.)
• «Slovanský přehled». Чехия (Серапионова Е.П.) 
• «Sociološki pregled». Сербия (Гуськова Е.Ю.)
• «Socjolingwistyka». Польша (Гура А.В.)
• «Spotkania humanistyczne». Польша (Филатова Н.М.)
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• «Studia Ceranea. Waldemar Ceran Research Centre for the History and 
Culture of the Mediterranean area and South-East Europe». Польша (За-
польская Н.Н.)

• «Studia Comeniana et Hiatorica». Чехия (Мельников Г.П.)
• «Studia Pigoniana». Польша (Адельгейм И.Е.)
• «Studia Rossica». Польша (Адельгейм И.Е.)
• «Studia Slavica Opole-Ostrava». Чехия – Польша (Узенёва Е.С.)
• «Studia Litteraria Serdicensia». Болгария  (Узенёва Е.С.)
• «Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej». Польша (Мызников С.А.)
• «Századok». Венгрия (Хаванова О.В.)
• «Tanulmányok – Studije – Studies». Сербия (Хаванова О.В.)
• «Tekstualia». Польша (Адельгейм И.Е.)
• «The Belarusian Shtetl: History and Memory». США (Копченова И.В.)
• «Yearbook of Balkan and Baltic Studies». Болгария–Эстония (Седакова И.А.)
• «Yearbook of the Ritual Year». Великобритания. (Седакова И.А.)

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 (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);
• Славянская Библейская комиссия Международного комитета слави-

стов (Н.Н. Запольская, И.В. Вернер);
• Комиссия по электронным библиотекам и цифровой гуманистике 

(М.Г. Обижаева).
• Институт активно участвует в работе Национального комитета слави-

стов и широко в нем представлен: Г.П. Пилипенко – ученый секре-
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тарь. 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.

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 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, А.А. Плотникова.
• Международное общество по Хунгарологии: вице-президент – 

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

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

Членство в иностранных академиях:
• Академия наук Республики Сербской (Босния и Герцеговина) – Гусь-

кова Е.Ю.
• Македонская академии 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.
• Латвийская академия наук – Андронов А.В.
• Сербская академия наук и искусств – Гуськова Е.Ю., Толстая С.М., 

Турилов А.А.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

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

•	 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 европе-
изация, формирование систем международной безопасности.

•	 Славянские и неславянские языки и диалекты в сравнительно-истори-
ческом, этнолингвистическом, социолингвистическом и типологиче-
ском 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 2024 г. при поддержке научных фондов
реализовывались 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 
комментариями» (2023–2025, РНФ, руководитель Петрухин В. Я.);

•	 «Каталог текстов и сюжетов о Холокосте (на материале экспедиций, со-
цмедиа и СМИ)» (2023–2025, РНФ, руководитель Шнирельман В. А.);

•	 «Балканская распря 1912–1913 гг. и русское общество» (2023–2025, 
РНФ, руководитель Гусев Н. С.);

•	 «Семиотические модели в кросскультурном пространстве: Balcano-
Balto-Slavica» (2022–2024, РНФ, руководитель Седакова И. А.);
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•	 «Славяно-неславянское пограничье: похоронно-поминальный обряд 
в этнолингвистическом освещении» (2022–2024, РНФ, руководитель 
Плотникова А. А.).

В 2024 г. в Институте славяноведения РАН велась работа по 7 научно-ис-
следовательским направлениям в рамках госзадания. При поддержке РНФ 
реализовывалось 6 проектов. 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН

––––––––––
В 2024 году прошло 8 заседаний Ученого совета Института. 

Утверждено 8 тем 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., профессор РАН, д.и.н., зам. директора Института – зам. 
председателя Ученого совета

Гусев Н.С., к.и.н., ученый секретарь Института – секретарь Ученого совета
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. искусствоведения, 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
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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 Евро-

пы 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

Заместитель директора по общим вопросам

Павел Миронович ВЕРВИЦКИЙ

Ученый секретарь

кандидат исторических наук
Никита Сергеевич ГУСЕВ

+7 (495) 938–19–01

Заведующая Отделом кадров

Мария Владимировна КОРНЕЕНКО
+7 (495) 938–13–46
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Заведующая аспирантурой

кандидат философских наук 
Оксана Анатольевна ЗАПЕКА 

+7 (495) 938–06–11

Главный бухгалтер

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

Заведующая канцелярией

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

Адрес Института:

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

Факс: +7 (495) 938–00–96

E-mail: inslav@inslav.ru  – канцелярия

Сайт Института: www.inslav.ru 
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НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА

ОТДЕЛ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – член-корреспондент РАН
Борис Николаевич Флоря

УЧЁНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Дмитрий Георгиевич Полонский

E-MAIL: sredveka@inslav.ru

В Отделе работают 8 сотрудников: чл.-корр. РАН, д.и.н. Флоря Б.Н., д.и.н. 
Петрухин В.Я., к.и.н. Мельников Г.П., к.и.н. Полонский Д.Г., к.и.н. Пру-
довский П.И., 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:
• Исторические пути развития славянского мира в Средние века и Ран-

нее Новое время.
• Конфессиональные отношения в странах Центральной, Восточной и 

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

• Международные отношения в Центральной, Восточной и Юго-Вос-
точной Европе (XV–XVII вв.). 

• Письменность славянских народов и европейская письменность в эпо-
ху Средневековья и раннего Нового времени.

В 2024 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Флоря Б.Н. Россия и Левобережное гетманство в конце 60-х – начале 

70-х годов XVII в. – Москва: Индрик, 2024. – 472 с.
• Флоря Б.Н. Россия и восточнославянские земли Польско-Литовского 

государства в конце XVI-первой половине XVII в. / [2-е изд.] – Москва, 
Академический проект, 2024. – 426 с.
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• Петрухин В.Я. Финно-угорская мифология: по следам «Калевалы». — 
Москва: Эксмо: Яуза: Институт славяноведения РАН, 2024. — 480 с.

• Петрухин В.Я., Раевский Д.С. История народов России в древности и 
раннем средневековье / 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. 
– 434 с.

• Наумов Н.Н. Законы и Наставления Стефана Святого по их древней-
шим рукописям / отв. ред. Б. Н. Флоря. Москва: Институт славянове-
дения РАН; СПб.: Нестор-История, 2024. — 192 с.

Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано 40 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 6 в изданиях, индексируемых в РЦНИ, 
WoS, Scopus) общим объемом более 28 а.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Петрухин В.Я. Мифы о загробном мире
• Петрухин В.Я. Начало Руси: от Бертинских анналов до Русской прав-

ды
• Турилов А.А. Рядом с историей искусств и филологией. Авторский 

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

• Турилов А.А. Русско-южнославянские культурные и церковные связи 
конца XII–XIII вв. и проблемы 2-го южнославянского влияния

• Полонский Д.Г., Рамазанова Д.Н. Сербская печатная книга конца 
XVII–XVIII вв. (история типографий и книгоиздательских проектов). 
Каталог изданий и экземпляров из собрания Научно-исследователь-
ского отдела редких книг (Музея книги) Российской государственной 
библиотеки

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

• Межконфессиональные отношения в славянских странах Централь-
ной, Восточной и Юго-Восточной Европы в позднее Средневековье и 
ранее Новое время (конец XIV – XVI в.) 

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• 22—23 апреля 2025 г. Взаимосвязи русской и cербской культур в зерка-
ле истории образования XVIII — начала XX вв.: люди, идеи, практики, 
институты.

• Июнь. Чтения к 100-летию академика Геннадия Григорьевича Литав-
рина Byzantinoslavica. 



21

 

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: seemt@inslav.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:
• Балканские конфликты и Россия: военно-политические, социально-э-

кономические и культурно-религиозные модели взаимного влияния 
(XVIII–начало XX вв.)

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

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

В 2024 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Славяне и Россия: Балканы и российский дипломатический корпус. 

XVIII–XXI вв. Колл. мон./ Отв. ред. С.И. Данченко. М.: Институт сла-
вяноведения РАН, 2024. – 348 с.

• Косик В.И. Вдали от Родины. Россия на балканских берегах. М.: Рус-
ский путь, 2024. – 456 с.

• Lidhja Shqiptare e Prizrenit në raportet e konsujve rusë: - dokumente nga 
Arkivi i Punëve të Jashtme i Perandorisë Ruse / përgatitën F. Ramadani, 
M. M. Frollova; përktheu nga rusishtja X. Lloshi. Shkup: Logos-A, 2024 
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(Shkup: Focus Print). 428 crp.; 24 cm.

Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликованы 42 статьи, 5 под-
борок документов, 1 перевод, 1 воспоминание в форме интервью (в т.ч. 
2 за рубежом, 2 в изданиях, индексируемых в WoS, Scopus) общим объе-
мом 125.52  п.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Славяне и Россия: Войны и миротворчество России на Балканах (К 

250-летию Кючук-Кайнарджийского мирного договора) Колл. моно-
графия / Отв. ред. С.И. Данченко. – М.: Институт славяноведения РАН, 
2025. 300 с.

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

• Фролова М.М. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в воспоминаниях 
участников (Балканский театр военных действий). Т. 1. Ч. 1. Преддве-
рие и начало войны. Ч. 2. «Заколдованная» Плевна.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• 11–12 ноября. XV Никитинские чтения: Балканы: зона межэтнических 
конфликтов или межнационального сотрудничества? (К 150-летию на-
чала Великого Восточного кризиса 1875–1878 гг.) 
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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@inslav.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. Кочегаров К.А., к.и.н. Марней Л.П., Макушин А.Ю.

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

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

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

В рамках темы разрабатываются направления:
• Социально-политическая модернизация Центральной Европы в Но-

вое время.
• История народов Центральной Европы в системе международных от-

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

тического развития Польши и России.
• 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:
• Государственно-политическая и социокультурная эволюция полиэт-

ничного и поликонфессионального государства Габсбургов.
• Становление современных наций и национальной идеологии у наро-
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дов империи в системе международных отношений Нового времени.

В 2024 Г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Котов В.В. Сокольский взлёт: спорт и политика в чешских землях 

(1861–1871) / отв. ред. Е.П. Серапионова. М.: Институт славяноведе-
ния РАН; СПб.: Нестор-История, 2024. 388 с. 

• Центральноевропейские исследования = Central-European Studies. 
2024. Выпуск 7 / главн. ред. О.В. Хаванова. М.: Институт славяноведе-
ния РАН; СПб.: Нестор-История, 2024. 464 с. 

• «Есть город…»: локус – социум – образ в Центральной Европе и со-
предельных регионах XVII–XXI вв. Тезисы конференции. 5–6 ноября 
2024 г. / Ред.-сост. О.В. Хаванова, Д.Ю. Ващенко. М.: Институт славя-
новедения РАН, 2024. 64 с.

Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано 25 коллективных 
и индивидуальных работ (в т.ч. 3 в изданиях, индексируемых в WoS, 4 – 
Scopus) общим объемом около 21,3 п.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Дронов А.М. Фактор Военной Границы в политическом развитии коро-

левства Хорватии и Славонии в 1840-е – начале 1870-х 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:

•	 10 апреля. Международный круглый стол «”Сказочный мир, удиви-
тельный край?” История, язык и культура полиэтничного Баната».

•	 5–6 ноября. IX ежегодная конференция Междисциплинарного цен-
тральноевропейского семинара. 
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 
ПЕРИОДА МИРОВЫХ ВОЙН

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор исторических наук
Елена Павловна Серапионова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Юлия Владимировна Лобачева

Е-MAIL: interwar.period@inslav.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:
• Славянские народы в первой половине ХХ века: традиции и модерни- 

зация.
• Войны и конфликты в судьбах славянских народов в первой поло- 

вине ХХ в.
• Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в системе меж- 

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

ственные отношения в регионе.

В 2024 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Балканские войны 1912–1913 гг.: далекие предпосылки и долгое эхо. 

Колл. монография / Отв. ред. Н. С. Гусев, Б. С. Котов. ― М.: Институт 
славяноведения РАН, 2024. ― 388 с.: ил.

• Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей СССР и Вен-
грии. 1957–1964 / составители: Л. А. Величанская [и др.]; ответствен-
ный редактор А. В. Юрасов; предисловие и примечания А.С. Стыка-
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лина. — Москва: Кучково поле Музеон; Ретроспектива, 2023. — 992 
с.; 16 с. ил.

• Дипломатические документы российских представителей в Румы-
нии (1909–1911). Яссы, 2024 / Rapoarte diplomatice ruse din România 
(1909–1911) / ed.: Flavius Solomon (ed. coord.), Andrei Cuşco, Alexandr 
Stâkalin = Diplomatičeskie dokumenty rossijskih predstavitelej v Rumynii 
(1909–1911) / red.-sost.: Flavius Solomon (glavnyj red.-sost.), Andrej 
Kuško, Aleksandr Stykalin. – Iaşi : Editura Universităţii «Al. I. Cuza», 
2024. – 545 s.

• Докторский памятник в Софии. Исследования и документы / Пер. с 
болгарского яз. Н. С. Гусева. – Москва: ИстЛит, 2024. – 312 с.: ил.

• Щепихин С.А. Воспоминания 1918–1920 гг. / под ред. А.В. Ганина; 
подгот. текста, вступ. ст., примеч., приложения А.В. Ганина. –– М.: 
Фонд «Связь Эпох», 2024. –– 976 с., 8 л. ил.

Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано 87 научных ра-
бот (в т.ч. 4 в изданиях, индексируемых в WoS, 9 – Scopus) общим объемом 
более 95 п.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г. 

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Ганин А.В. Академический зигзаг. Главное военно-учебное заведение 

старой России в эпоху войн и революций / Андрей Ганин. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2025.

• Воспоминания П.С. Махрова. 1917–1920 гг. / под ред. А.В. Ганина. М., 2025.
• Москва и Восточная Европа. Югославская модель социализма и 

страны советского блока. 1950–1960-е гг. Коллективная монография 
/ Редколл.: А.С. Аникеев (отв.ред.), Т.В. Волокитина, А.С. Стыкалин. 
М., 2025.

• Россия и Словакия: страницы истории и культуры / отв. ред. М.Ю. Дронов, 
Е.П. Серапионова. М., 2025.

• Центральная и Юго-Восточная Европа в системе международных 
отношений ХХ в. К 95-й годовщине со дня рождения В.К. Волкова / 
отв. ред. Е.П. Серапионова.

• Шемякинские чтения. Выпуск 3. «Мифы, предрассудки и стереотипы 
в истории и историографии народов Центральной и Юго-восточной 
Европы. XVIII–XX вв.». М.–Белград, 2025.

• Slovenica VI. Женщина в политике, культуре и истории на югославском 
и постъюгославском пространстве / отв. ред. Ю.В. Лобачева, 
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Н.С. Пилько. М., 2025.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Встречи и переговоры руководителей СССР и Венгрии. Т. 2. 1964–1982 

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

готомный проект. Т. 3. / сост. А.С. Стыкалин и др.
• Венгрия и Коминтерн / сост. А.С. Стыкалин и др.
• Сборник документов «Москва – Сербия. Белград – Россия: сборник 

документов и материалов» / Сост. А.С. Аникеев, А.С. Стыкалин. Том 5. 
• Серапионова Е.П. Чехи и словаки в России годы Первой мировой и 

Гражданской войн.
• Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941: Dokumente aus russischen 

und deutschen Archiven. Bd. 4: August 1939 – июнь 1941 / Hrsg. von 
S. Slutsch, C. Tischler.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• 13–14 мая. 3-и «Шемякинские чтения»: конференция «Мифы, пред-
рассудки и стереотипы в истории и историографии народов Централь-
ной и Юго-Восточной Европы. XVIII–XX вв.». 

• 18 ноября. Круглый стол «Малая Женская Антанта в системе между-
народных отношений».
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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@inslav.ru

В Отделе работают 8 сотрудников: д.и.н. Волокитина Т.В., д.и.н.  Носко-
ва 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
• Новая и Новейшая история стран Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы: революции и реформы, войны, регионализм и 
европеизация, формирование систем международной безопасности.

В рамках темы разрабатываются направления:
• Историко-сравнительный анализ ключевых процессов развития 

стран Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.: 
модернизационные процессы.

• межгосударственные отношения и локальные конфликты; внешняя 
политика и дипломатия на рубеже войны и мира и времен «холодной 
войны».

• национально-территориальные, этнополитические и конфес-
сиональные проблемы в ХХ в.

• национальные «пантеоны» региона и их эволюция.
• коммеморативные практики как инструмент формирования 

исторической памяти; историческая политика.

В 2024 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:

В 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано 17 работ (в том числе 3 за 
рубежом) общим объемом более 11 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2025 г.

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

ты: в 3-х тт. Т. 2. Ч. 3. Ноябрь 1944 – январь 1945 г. 
• Москва – Сербия; Белград – Россия. Сборник документов и мате-

риалов. Том 5. Русско-сербские отношения. 1945–1980 / Ред.-сост. 
Н.В. Бондарев и др.

• Носкова А.Ф. Польша: история власти и границ. 1939-1945 гг. Очерки
• Покивайлова Т.А. Румынский король Михай I. Жизнь и судьба. Очерки 

истории
• Лубоцкая А.С. Греция и идея балканского объединения. 1930–1934 гг. 

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• 28 октября. Страны Восточной Европы и Россия в ХХ веке: диалог в 
историко-культурном пространстве

• 18 ноября. Круглый стол «Малая Женская Антанта в системе между-
народных отношений».
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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@inslav.ru

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:
• Политическая история стран ЦЮВЕ. Конец ХХ в. – первая четверть 

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

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

первая четверть ХХI в.
• Интеграционные и дезинтеграционные процессы в странах ЦЮВЕ. 

Конец ХХ в. – первая четверть ХХI в.
• Политические кризисы и конфликты в странах региона внутреннего и 

международного характера.
• Особенности внутриполитического и внешнеполитического развития 

Турции, Греции, Молдовы и Приднестровья. Конец XX в. – первая 
четверть XXI в.

В 2024 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Никифоров К.В. Од Србије до Србије. У потрази за модернизацијом од 

краја 19. до почетка 21. века. Београд: Службени гласник, 2024. 214 с.
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Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано 27 статей (в т.ч. 
10 за рубежом, 1 в изданиях, индексируемых в WoS, 1 – Scopus) общим 
объемом 21 п.л. 

ПЛАНЫ НА 2025 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. 2025. (Центральная 
и Юго-Восточная Европа в XX–XXI вв.: исследования и документы. 
Вып. 4).

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

Европы. Конец XX – первая четверть XXI вв. Серия «Центральная и 
Юго-Восточная 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@inslav.ru

В Отделе работают 10 сотрудников: д.и.н. Борисёнок Е.Ю., д.ф.н. Лабын-
цев Ю.А., д.и.н. Лескинен М.В., к.и.н. Баринов И.И., к.и.н. Дронов М.Ю., 
к.и.н. Клопова М.Э., к.и.н. Короткова Д.А.,  к.ф.н. Остапчук О.А., к.ф.н. 
Щавинская Л.Л., Слоистов С.М.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
• Украинские и белорусские земли в Новое и Новейшее время: проблема 

выбора культурной и национальной стратегий в полиэтническом и 
поликонфессиональном социуме.

В рамках темы разрабатываются направления:
• Изучение специфики репрезентации «изнутри» и восприятия «извне» 

культурных и языковых особенностей восточнославянских народов в 
период формирования национальных и государственных доктрин. 

• Реконструкция механизмов национальной мобилизации и этнокуль-
турной ассимиляции в восточноевропейском регионе (проблемы бе-
женства, эмиграции, деятельности движений национальных мень-
шинств).

• Изучение историографии этнокультурных, этнополитических, языко-
вых процессов восточнославянских народов.

• Анализ функционировавших на белорусских и украинских землях 
идентионимов, их ротация в связи с историческими и культурными 
изменениями в восточноевропейском регионе. 

В 2024 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Баринов И.И. Albaruthenia incognita: неизвестные страницы герма-

но-белорусских отношений 1914–1944. М.: Институт славяноведения 
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РАН; СПб.: Нестор-История, 2024. 232 с. 
• Баринов И.И. Litauen: allgemeine deutsche Bibliographie, 1915–1944. 

Moskau-Berlin, 2024. 48 s.
• Лескинен М.В. «Визуальные репрезентации русскоcти в Российской 

империи второй половины XIX–начала ХХ в.». М., Кучково Поле Му-
зеон, 2024. Кн. 1. Облики, обличья, облаченья. 720 с.\

• Лескинен М.В. Визуальные репрезентации русскоcти в Российской им-
перии второй половины XIX – начала ХХ в.». М., Кучково Поле Музе-
он, 2024. Кн. 2. Русское зеркало. 400 с.

• Восточнославянские исследования. Вып. 3 / гл. ред. Б.Н. Флоря. – М.: 
Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2024. 224 с.

Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликованы 32 коллектив-
ные и индивидуальные работы (в т.ч. 3 за рубежом) общим объемом около 
20 п.л. 

ПЛАНЫ НА 2025 г.

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

лическая церковь в Словакии (1919–1938).
• Восточнославянские исследования. 2025. Выпуск 4.



34

 

ОТДЕЛ АРХЕОГРАФИИ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ – кандидат исторических наук
Андрей Васильевич Мельников

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат исторических наук
Татьяна Валерьевна Медведева

E-MAIL: ak@inslav.ru

В Отделе работают 12 сотрудников: д.и.н. Швейковская Е.Н, к.и.н. Комо-
чев Н.А., к.и.н. Лифшиц А.Л., к.и.н. Медведева Т.В., к.и.н. Мельников А.В., 
к.и.н. Мироненко М.П., к.и.н. Морозов Б.Н., к.и.н. Нуйкина Е.Ю., к.и.н. Па-
скаль А.Д., к.и.н. Соколова Н.В., Кобяк Н.А., Куркович М.Д. 

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
• Теоретические принципы археографии и их практическое примене-

ние в изучении истории славянских народов и архивного наследия 
отечественных славистов.

• 
В рамках темы разрабатываются направления:

• Исследование и описание памятников древнерусской письменности и 
делопроизводства XVI–XVII вв.

• Изучение и подготовка к публикации источников личного происхож-
дения XVIII–XIX вв. из отечественных архивов.

• Выявление, изучение и публикация научного наследия отечественных 
историков втор. пол. XIX – перв. пол. XX вв.

• Редактирование, подготовка к печати материалов «Археографических 
ежегодников» (вопросы историографии, источниковедения, археогра-
фии отечественной истории).

В 2024 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Археографический ежегодник за 2016-2023 годы / [отв. ред. С.М. Кашта-

нов]; Ин-т славяноведения РАН; Археограф. комис. РАН; Фед. архив. 
агентство. – М.: Наука, 2024. – 540 с.

• Нуйкина Е.Ю. Архивно-следственные дела по обвинению духовенства 
Русской православной церкви: источниковедческое исследование. 
1917–1930-е годы. Москва, 2024. 240 с.

• Морозов Б.Н., Морозова Л.Е.  Иван Грозный и его жены. М.: «Ломоно-
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сов», 2024. 216 с. Серия «История. География. Этнография» 
Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано 58 коллектив-
ных и индивидуальных работ (в т.ч. 4 в изданиях, индексируемых в WoS и 
Scopus) общим объемом более 42 п.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Комочев Н.А. Историко-архивный институт в свое первое десятилетие 

(1931–1941): исследование и документы. М.: РГГУ.
• Морозов Б.Н., Попов В.М. Морозовы из села Межадор Республики 

Коми. Четырехсотлетняя генеалогия рода. Сыктывкар: Министерство 
национальной политики Республики Коми, Институт языка, литерату-
ры и истории Коми НЦ УрО РАН, Археографическая комиссия РАН. 

• Паскаль А.Д. Каталог славянских рукописных книг молдавского и ва-
лашского происхождения в фондах отдела рукописей РГБ. Выпуск 2. 
Собрание В. М. Ундольского (ф. 310), Отдела рукописей (ф. 218), Ро-
гожского кладбища (ф. 247). Москва: Пашков дом.

• Соколова Н.В. Начало «Эпохи секуляризации»: Церковная реформа 
Петра I. 

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:

• 9 октября. Тихомировские чтения «Проблемы установления подлин-
ности документов Нового и Новейшего времени» 
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ОТДЕЛ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор филологических наук 
Валерия Сергеевна Ефимова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Сергей Александрович Борисов

E-MAIL: slavjaz@inslav.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. Муравлёва Н.И., 
к.ф.н. Пилипенко Г.П., к.ф.н. Саенко М.Н., к.ф.н. Смирнова Е.А., Бори-
сов 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: фонети-

ческий и лексико-словообразовательный аспекты.

В рамках темы разрабатываются направления:
• Изучение глоттогенеза славянских языков, анализ языка рукописного 

и старопечатного общеславянского наследия X–XVII вв.
• Изучение современного состояния диалектов славянских языков.
• Исследование грамматических и социолингвистических особенностей 

славянских языков в синхронии и диахронии.

В 2024 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Славянское и балканское языкознание. Вып. 24: Палеославистика – 5: 

Международная коллективная монография / Отв. ред. В. С. Ефимова. 
Москва: Институт славяноведения РАН; Полимедиа, 2024. — 376 с.

• Ващенко Д.Ю., Плотникова А.А. Язык и народная культура градищанских 
хорватов Венгрии (XX–XXI вв.). М., 2024. — 266 с.

• Пилипенко Г.П., Ясинская М.В., Борисов С.А., Пивоваренко А.А. Нацио-
нальные меньшинства альпийско-паннонского региона: очерки по языку, 
культуре, истории. черки по языку, культуре, истории. Колл. монография / 
Отв. ред. Г. П. Пилипенко, М. В. Ясинская, ред. С. А. Борисов. М.: Инсти-
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тут славяноведения РАН, 2024. — 408 с.
•  Смирнова Е.А. Евангелие Василия Тяпинского. К реконструкции гла-

гольной системы «простой мовы». М.: Институт славяноведения РАН, 
2024.— 416 с.

Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано 38 коллективных 
и индивидуальных работ (в т.ч. 2 в изданиях, индексируемых в WoS, 6 – 
Scopus) общим объемом более 40 п.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Исследования по славянской диалектологии. Вып. 25 / отв. ред. 

А.Ф. Журавлев.
• Славянское и балканское языкознание. Вып. 25: Палеославистика–6. 

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Ефимова В.С. Сложные и несколькословные номинативные единицы в 

старославянском языке.
• Муравлёва Н.И. На стыке формы и конструкции: ирреальные значения 

конъюнктива в македонском и сербском языках.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• 18 февраля 2025 г. Круглый стол «Местоимения в славянских языках»
• 7–8 октября 2025 г. XXVI Круглый стол по славянской диалектологии.
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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.ru

В Отделе работают 7 сотрудников: д.ф.н. Седакова И.А., академик РАН 
Гиппиус А.А., д.ф.н. Касьян А.С., к.ф.н. А.А. Андронов, к.ф.н. Завьяло-
ва М.В., к.ф.н. А.А. Индыченко, к.и.н. Ипполитова А.Б. 

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ: 
• Типология и сравнительное языкознание: славянские, балканские и 

балтийские языки, памятники письменности, контактология, индоев-
ропеистика.

В рамках темы разрабатываются направления:
• Междисциплинарные исследования в области германо-славянских, 

балто-славянских и балкано-славянских языковых и культурных 
контактов в синхронии и диахронии.

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

• Этнолингвистические и семиотические исследования языка тради-
ционной культуры балканских, балтийских и славянских народов.

• Работа над сводом древних надписей на стенах новгородского Со-
фийского собора и других эпиграфических памятников.

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

• Ономастика и семиотика.

В 2005 г. в Отделе создан Центр славяно-германских исследований. 
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В его задачи входит историко-филологическое исследование древнерус-
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 внимание к семиотическим аспектам. Проводятся 
ежегодные конференции и выпускаются два серийных издания по бал-
канистике.

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

.

В 2024 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Заговоры из архивных источников XVIII – первой трети ХХ в.: в 2 т. Т. 

2 / Изд. подг. А.Б. Ипполитова, А.Л. Топорков. М.: Индрик, 2024. 536 с.
• Индыченко А.А. Чешский литературный язык за пределами его этни-

ческой территории в XV–XVII вв. М.: Институт славяноведения РАН, 
2024. 184 с.

• Ономастика sub specie семиотики / отв. ред. И.А. Седакова, ред. 
М.В. Завьялова. М.: Институт славяноведения РАН, 2024. 300 с.

• Старое и новое в языках и культурах Балкан / отв. ред. И.А. Седакова, 
ред. А.Б. Ипполитова. М.: Институт славяноведения РАН, 2024. (Мате-
риалы круглого стола ЦЛИ Balcanica. 9.). 152 с.

Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано 36 коллективных 
и индивидуальных работ (в т.ч. 7 за рубежом, 6 в изданиях, индексируе-
мых в WoS, 10 – Scopus) общим объемом около 21 п.л. 

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Завьялова М.В. Литовские и белорусские лечебные заговоры в типоло-

гическом и ареальном аспекте. 
• Сборник материалов конференции Балканские чтения 18. «Старое и 
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новое / молодое в лингвокультурном пространстве Балкан».

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

надписи на стенах.
• Зализняк А.А., Гиппиус А.А. Новгородские грамоты на бересте (из 

раскопок 2015–2024 гг.).

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• 1–2 апреля. Балканские чтения 18. «Старое и новое / молодое в лингво-
культурном пространстве Балкан».

• 2 декабря. Топоровские чтения. 
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ОТДЕЛ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ И ФОЛЬКЛОРА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – академик РАН
Светлана Михайловна Толстая

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – кандидат филологических наук
Оксана Владимировна Чёха

Е-MAIL: etnolingvisty@inslav.ru

В Отделе работают 12 сотрудников: академик РАН д.ф.н. Толстая С.М.., 
д.ф.н. Агапкина Т.А., д.ф.н. Белова О.В., д.ф.н. Гура А.В., д.ф.н. Плотнико-
ва А.А., к.ф.н. Валенцова М.М., к.ф.н. Узенева Е.С., к.ф.н. Чёха О.В., к.ф.н. 
Ясинская М.В., Березнев В.И., Маркадеев Г.А., Трефилова О.В.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
• Язык и фольклор славянских народов в этнолингвистическом освещении.

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

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

• Разработка теоретических проблем, касающихся категорий языка 
культуры, его структуры, механизмов или отдельных фрагментов куль-
турной традиции.

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

ных стереотипов в славянской народной традиции.

В 2024 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Ващенко Д.Ю., Плотникова А.А. Язык и народная культура градищан-

ских хорватов Венгрии (XX–XXI вв.). – М.: ИСл РАН, 2024. – 272 с., 
ил., карты. 

• Сурикова О.Д., Толстая С.М. «Причитания Северного края» Е.В. Барсо-
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ва: Исследования и материалы к словарю. –  М.: Индрик, 2024. - 696 с. 
• Никита Ильич Толстой. 1923–1996. Серия «Биобиблиография уче-

ных». Составители: Толстая С.М., Тихомирова Г.М. 2-е издание, ис-
правленное и дополненное. М.: ИНИОН РАН, 2024. 247 с.

.
Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано 40 научных ра-
бот (в т.ч. 2 в изданиях, индексируемых в WoS, 14 – Scopus) общим объе-
мом более 40 п.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Гура А.В. Сон и символика сновидений в устной и книжной традиции.
• Низшая мифология славян. Этнолингвистические очерки / Отв. ред. 

М.М. Валенцова.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Агапкина Т.А. Заговорная традиция восточных славян. Очерки.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• 21–23 апреля. Толстовские чтения XXIX. Вербальная магия и народ-
ная этимология
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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: arealogiya@inslav.ru

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

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

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

минаров по Лексическому атласу русских народных говорах и ежегод-
ных рабочих совещаний комиссии Общеславянского лингвистическо-
го атласа.

В 2024 г. ЦЕНТРОМ ИЗДАНО:

• Общеславянский лингвистический атлас. Славянское слово в ареаль-
ном контексте (животный мир). Серия лексико-словообразовательная / 
Отв. ред. Т. И. Вендина. М.; СПб.: Нестор-История, 2024. 332 с.

• Шалаева Т.В. Славянские этимологии. М.; СПб.: Нестор-История, 
2024. 176 с.

Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Центра опубликовано Центра опубли-
ковано 15 индивидуальных работ (в т.ч. 4 в изданиях из списка ВАК) об-
щим объемом более 20 п.л.
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ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Лексический атлас русских народных говоров. Т. III: Ландшафт.

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.ru

В Отделе работают 9 сотрудников: д.ф.н. Ковтун Е.Н.., д.ф.н., проф. Кали-
ганов И.И., к.ф.н. Герчикова И.А., к.ф.н. Пескова А.Ю., к.ф.н. Созина Ю.А., 
к.ф.н. Шакирова Е.З., Амелина А.В., Кравченко Т.Ю., Пшеничный П.В.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
• Изучение духовных и эстетических ценностей славянских литератур 

и фольклора  в европейском и мировом литературном и культурном 
контексте.

В рамках темы разрабатываются направления:
• Изучение основных направлений, течений, художественных концеп-

ций в славянских литературах XIX — первой половины ХХ в. с учетом 
контекста европейской и мировой литературы и современных научных 
концепций в области теории литературы.

• Изучение рукописной традиции Средневековья и печатной продукции 
Нового времени, распространения знаний о ней и ее роли в формиро-
вании славянского мира.

• Изучение специфики и исторических закономерностей литературного 
процесса в славянских странах и влияния на него иных литератур и 
культур.

• Исследование литературных связей и их роли в интеграции и диффе-
ренциации славянских литератур с учетом новейшего опыта сопоста-
вительных литературоведческих исследований.

• Изучение и обобщение опыта отечественных и зарубежных слависти-
ческих литературоведческих исследований разных периодов.
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В 2024 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Ковтун Е.Н. Интертекст Мира Посмертия в фантастике XX–XXI вв. 

М.: Индрик, 2024. 656 с. 
• Литературные манифесты в культурном пространстве славянского мо-

дернизма и авангарда. Материалы научной конференции с междуна-
родным участием (5 декабря 2023 г.) / Отв. ред. Ю.А. Созина. – М.: 
Институт славяноведения РАН, 2024. – 128 с. 

• Sozina J.A. Slovenski roman zadnje tretjine 20. Stoletja kot raziskovanje 
človeka in njegove »arene življenja« / slovenski prevod M. Kragelja. – 
Moskva: Inštitut za slovanske študije RAZ, 2024. – 256 s. 

Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликованы 24 индивиду-
альные работы (в т.ч. 1 за рубежом, 2 в изданиях, индексируемых в WoS, и 
4 – в Scopus) общим объемом более 17 п.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• 50 лет изучения межславянских литературных и культурных связей. 

Сборник материалов конференции.
• Калиганов И.И. Болгария и Россия в зеркале истории и культуры.
• Лексикон чешской и словацкой литератур.
• Литературные манифесты славянского модернизма и авангарда. 
• Созина Ю.А. От Золотого века до наших дней. А.С. Пушкин, А.С. Хо-

мяков, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов в Словении.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• 18–19 ноября. II чтения памяти С.В. Никольского и Л.Н. Будаговой 
«Судьбы реализма в славянских литературах ХХ в.».
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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: sovr.lit@inslav.ru

В Отделе работает 10 сотрудников: д.ф.н. Адельгейм И.Е.,  д.ф.н. Стари-
кова Н.Н., д.ф.н. Шешкен А.Г., к.ф.н. Широкова Л.Ф., к.ф.н. Шатько Е.В., 
Байдалова Е.В., Кожина С.А., Лунькова Н.А., Усачева А.В., Грасько А.В.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
• Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы XX–XXI вв. в па-

радигме социокультурных и эстетических трансформаций.

В рамках темы разрабатываются направления:
• Выявление основных закономерностей и специфики развития запад-

нославянских, восточнославянских и южнославянских литератур в 
XX–XXI вв. в парадигме мирового литературного процесса.

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

• Изучение динамики трансформаций художественных форм и структур 
в поэтике авторов ЦЮВЕ после 1989 г.

В 2024 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
• Национальная картина мира в литературах Центральной и Юго-Вос-

точной Европы. К 90-летию В.А. Хорева (по материалам IV Хорев-
ских чтений) / В.В. Мочалова, Н.М. Филатова, Л.А. Мальцев [и др.], 
под общ. ред. И.Е. Адельгейм (отв. ред.), Е.В. Байдаловой, Н.А. Лунь-
ковой, Н.Н. Стариковой. – М.: Институт славяноведения РАН, 2024. 
– 468 с.: ил. (Серия «Современные литературы стран Центральной и 
Юго- Восточной Европы»).
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Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано 44 коллективные 
и индивидуальные работы (в т. ч. 2 в изданиях, индексируемых в Scopus) 
общим объемом более 55 п.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Старикова Н.Н. Доминанты и дискурсы словенской литературной па-

радигмы.
• 50 лет изучения межславянских литературных и культурных связей 

(по материалам конференции «50 лет изучения межславянских лите-
ратурных и культурных связей. Чтения памяти С.В. Никольского и 
Л.Н. Будаговой» Москва, 25–26 октября 2023 г.). Отв. ред. Е.Н. Ковтун, 
Н.Н. Старикова.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Лексикон чешской и словацкой литератур.
• Усачева А.В. Неизвестный Эжен Ионеско.
• Шатько Е.В. Поэтика М. Павича.
• Широкова Л.Ф. Словацкая проза второй половины ХХ–начала ХХI вв. 

Историко-литературные очерки.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:

• 8 апреля. Травма истории: вербальный ресурс репрезентации и прео-
доления.

• 2–4 декабря. V Хоревские чтения «Автор – герой – нарратор в совре-
менных литературах Центральной и Юго-Восточной Европы». 
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ – доктор искусствоведения
Наталия Витальевна Злыднева

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Ольга Сергеевна Румянцева

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

В Отделе работают 8 сотрудников: д.иск. Злыднева Н.В., д.ф.н. Курен-
ная 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 миро-
вой культуры.

• Сравнительное изучение культуры, литературы и искусства славян-
ских народов

 
В рамках темы разрабатываются направления:

• История культуры славянских народов.
• Интердисциплинарное изучение фундаментальных механизмов и ка-

тегорий культуры славянских народов в диахронии и синхронии.
• Общие и частные проблемы взаимодействия высокой и низовой куль-

туры, национальной и региональной идентификации, поэтики культу-
ры, ее региональной специфики и общеевропейского контекста, в ши-
роком историческом диапазоне – от позднего средневековья и барокко 
до авангарда и современности.

В 2024 г. ОТДЕЛОМ ИЗДАНО:
В 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано опубликовано 24 коллек-

тивных и индивидуальных работы общим объемом более 13,5 п.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г.
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ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Прогностические функции культуры: славянский мир  / отв. ред. 

Д.К. Поляков (Серия «Категории и механизмы славянской культуры»).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Злыднева Н.В. Изображение между языком и словом.
• Филатова Н.М. Вокруг конституционного Королевства Польского 

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – кандидат филологических наук
Виктория Валентиновна Мочалова

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Ирина Владимировна Копченова

E-MAIL: judaic-slavic@inslav.ru

В Центре работают 4 сотрудника: к.ф.н. Мочалова В.В., Амосова С.Н., За-
кревская Е.А., Копченова И.В.

ОСНОВНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ:
• Многовековой опыт сосуществования славянских народов и 

еврейского населения в Восточной Европе. 

В рамках темы разрабатываются направления:
• Особенности межэтнических отношений между славянскими 

народами и еврейским населением в Восточной Европе.
• Особенности и изменения межконфессиональных отношений в 

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

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

видения разнообразных межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений и процессов.

В 2024 г. ЦЕНТРОМ ИЗДАНО:
• Концепт границы в славянской и еврейской культурной традиции / 

Редколлегия: С. Амосова, О. Белова (отв. ред.), И. Копченова, В. Моча-
лова, А. Ипполитова, С. Амосова. М., 2024. 566 с. (Ежегодник «Культу-
ра славян и культура евреев: диалог, сходства, различия»). 

• Judaic-Slavic Journal ## 1–2 (11–12). М., 2024. 

Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Отдела опубликовано 17 индивидуаль-
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ных и коллективных работ общим объемом 115,5 п.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• «Время перемен» в славянской и еврейской культурной традиции 

(Ежегодник «Культура славян и культура евреев: диалог, сходства, раз-
личия»).

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 Геннадиевна Обижаева

E-MAIL: slaviachristiana@inslav.ru

Сайт: www.slaviachristiana.ru

В Центре работают 6 сотрудников: д.и.н. Робинсон М.А., д.ф.н. Заполь-
ская Н.Н., к.ф.н. Вернер И.В., к.иск. Лидова М.А., к.и.н. Рамазанова Д.Н., 
Обижаева М.Г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:
• 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.

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

• 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 литератур-
ного языка.

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

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

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

• 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.

• Исследование истории славистики.

В 2024 Г. ЦЕНТРОМ ИЗДАНО:
• Славия: история, культура, язык. Сб. материалов студенческой науч-

но-практической конференции с международным участием (14 мая 
2024 г., Москва) / Отв. ред.: В.В. Белоусова, Н.Н. Запольская, Е.С. Узе-
нева. Отв. ред. и сост.: О.А. Осипова. М.: Институт славяноведения 
РАН, 2024. 37c.

Кроме того, в 2024 г. сотрудниками Центра опубликовано 13 коллективных 
и индивидуальных работ общим объемом более 14 п.л.

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ИЗДАНИЕ ТРУДОВ:
• «Славия: история, культура, язык». Сб. материалов студенческой науч-

но-практической конференции с международным участием (май 2025 
г., Москва).

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Грамматика Мелетия Смотрицкого как культурно-языковой феномен.
• Вернер И.В. Лингвистические сочинения Максима Грека / Преподоб-

ный Максим Грек. Сочинения. Т. 3.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА НАД ТРУДАМИ:
• Обижаева М.Г. Семена сербского Просвещения: учебные пособия 

Стефана Вуяновского.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• Цикл докладов «Русское славяноведение: судьбы научной элиты и ака-
демических институтов (1917 — начало 1930-х годов)».
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• Цикл лекций «Визуальные тексты христианской культуры» в рамках 
постоянного семинара Центра «Slavia Christiana».

• Апрель. XV Римские Кирилло-Мефодиевские чтения.
• 22—23 апреля 2025 г. Взаимосвязи русской и cербской культур в зерка-

ле истории образования XVIII — начала XX вв.: люди, идеи, практики, 
институты.

• Май. Студенческая научно-практическая конференция «Славия: исто-
рия, культура, язык»..

• Июнь. А.В. Горский и К.И. Невоструев и изучение славянского руко-
писного наследия (к 170-летию издания «Описания славянских руко-
писей Московской Синодальной библиотеки»).
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НАУЧНО‐ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СЛАВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА – кандидат филологических наук
Елена Семёновна Узенёва

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ – 
Олеся Игоревна Бабаева

E-MAIL: nocsi@inslav.ru

В Центре работают 11 человек:
научные сотрудники Центра: к.ф.н. Климова К.А., к.ф.н. Кучко В.С., 
к.ф.н. Семёнова А.В., к.ф.н. Узенёва Е.С., м.н.с. Бабаева О.И., м.н.с. Ми-
хайленко А.Ю., м.н.с. Чиварзина А.И.;
специалисты Центра: Авакова Л.А., Веслова И.Ю., Донской П.К., Лень-
шина М.И.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Научно-исследовательская работа по теме «Языки и культуры в про-

странстве Славии: традиции и инновации».
• Осуществление координации Института славяноведения РАН с веду-

щими славистическими кафедрами вузов России и зарубежья.
• Создание базовых кафедр Института славяноведения РАН.
• 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.

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

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

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

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

В 2024 г. ЦЕНТРОМ И ПРИ ЕГО УЧАСТИИ ИЗДАНО:
• Ващенко Д.Ю., Плотникова А.А. Язык и народная культура градищан-
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ских хорватов Венгрии (XX–XXI вв.). – М.: ИСл РАН, 2024. – 272 с., 
ил., карты. 

• Институт славяноведения РАН в 2023 году. Планы 2024 года. Спра-
вочник / отв. ред. Н.С. Гусев, сост. А.Ю. Михайленко. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2024. 96 с.

• Ковтун Е.Н. Интертекст Мира Посмертия в фантастике XX–XXI вв. 
— М.: Индрик, 2024. — 656 с.

• Славия: история, культура, язык. Сб. тезисов студенческой науч-
но-практической конференции с международным участием (14 мая 
2024 г., Москва) / Отв. ред.: Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. Сост., ред.: 
О.А. Осипова. М.: Институт славяноведения РАН, 2024. 37 c.

• Славянский мир: общность и многообразие. Материалы конференции 
молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
21–22 мая 2024 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. ― М.: Ин-
ститут славяноведения РАН, 2024. ― 305  с. 

ПЛАНЫ НА 2025 г.

ПОДГОТОВКА ТРУДОВ:
• Славянский мир: общность и многообразие. Материалы конференции 

молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 
21–22 мая 2025 г.

• Славия: история, культура, язык. Сб. тезисов студенческой науч-
но-практической конференции с международным участием (13 мая 
2025 г., Москва) / отв. ред. Н.Н. Запольская, Е.С. Узенева. 

• Чиварзина А.И. Вино – жито: от цвета к слову.

КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИЕ 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• 18 февраля. Круглый стол «Местоимения в славянских языках». Со-
вместно с Отделом славянского языкознания.

• 13 мая. «Славия: история, культура, язык». Студенческая научно-прак-
тическая конференция с международным участием. Совм. с МГУ име-
ни М.В. Ломоносова.

• 21–22 мая. Славянский мир: общность и многообразие. Конференция 
молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и культуры. 

• 29 мая. Симпозиум «Славянский мир в третьем тысячелетии». Со-
вместно с ИСК РГУ им. А.Н. Косыгина и Славянским фондом РФ.

• 9 декабря. Круглый стол к 100-летию русско-турецкого договора о со-
трудничестве в области культуры. Совместно с Институтом востоко-
ведения РАН.
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АСПИРАНТУРА
––––––––––––––––––––

Заведующая аспирантурой – кандидат философских наук
Оксана Анатольевна Запека

Тел.: (495) 938–06–11.
E-MAIL: aspirantura@inslav.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 (специализа-
ции / профили: «литература народов стран зарубежья (с указанием кон-
кретной литературы)» – 10.01.03 и «славянские языки» – 10.02.03);

• 46.06.01 Исторические науки и археология (специализация 
/ профиль: «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 кон-

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

гуманитарного профиля необходимо успешно сдать 3 вступительных 
экзамена: по специальности, западноевропейскому языку (английский, 
французский, немецкий) и одному из славянских языков (белорусский, 
болгарский, македонский, польский, сербский, словацкий, словенский, 
украинский, чешский) или языков народов региона Центральной, Вос-
точной и Юго-Восточной Европы (албанскому, венгерскому, греческому, 
румынскому). Собеседование поступающих с потенциальными научными 
руководителями проводится с 08 апреля по 25 августа. Прием документов 
от абитуриентов, имеющих соответствующее ходатайство-рекомендацию 
от факультета (кафедры) вуза и/или научного руководителя магистерского 
диплома, проходит с 02 июня по 25 августа, экзамены – в сентябре-октя-
бре, зачисление в аспирантуру – с 1 октября.

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

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

экзамена: по специальности, истории и философии науки, западноевро-
пейскому языку, а также квалификационный экзамен по языку специ-
ализации (одному из славянских языков или языков народов региона 
Центральной,  Восточной и Юго-Восточной Европы: албанскому, венгер-
скому, греческому, румынскому) и написать научно-квалификационную 
работу (кандидатскую диссертацию) по теме, избранной им с помощью 
научного руководителя и утвержденной Отделом, в котором проходит об-
учение, а также Ученым советом Института. Аспиранты, обучающиеся в 
очной аспирантуре, 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 
заочной аспирантуре по следующим направлениям и научным специаль-
ностям: «всеобщая история» (07.00.03), «литература народов стран зару-
бежья (с указанием конкретной литературы)» (10.01.03), «славянские язы-
ки» (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 2024 г. аспирантуру Института окончили 2 очных аспиранта: 
после успешного прохождения Государственной итоговой аттеста-

ции (ГИА):
• Анхимюк Мстислав Юрьевич – по направлению подготов-

ки 46.06.01 Исторические науки и археология, специализация (профиль) 
«Всеобщая история». Аспиранту был вручен Диплом государственного 
образца об окончании аспирантуры (с Приложением).

• Евстафьев Никита Владимирович – по направлению под-
готовки 46.06.01 Исторические науки и археология, специализация (про-
филь) «Всеобщая история». Аспиранту был вручен Диплом государствен-
ного образца об окончании аспирантуры с отличием (с Приложением).

С 01 ноября 2024 г. в очную аспирантуру Института в рамках кон-
трольных цифр приема зачислены 6 чел. – по научной специальности 5.6.2 
Всеобщая история (Гребенюк Д.О., Макушин А.Ю., Феноменова Л.В.); по 
научной специальности 5.9.2 Литературы народов мира (Морозов А.С.); по 
научной специальности 5.9.6 Языки народов зарубежных стран (с указани-
ем конкретного языка или группы языков) (Маркадеев Г.А., Черняк М.Б.).

На конец 2024 г. в аспирантуре Института обучается 14 чел., из 
них: 13 чел. – в очной и 1 чел. – в заочной аспирантуре. Всего обучает-
ся: 7 историков, 5 лингвистов и 2 литературоведа; в очной аспирантуре 
– 7 историков, 4 лингвиста и 2 литературоведа. 5 очных аспирантов (Янь 
Лэй, гражданин КНР; Бужинская В.И., Узенев Ф.К., Березнев В.И., Тка-
ленко  А.Е., граждане РФ) обучаются на основании договоров об оказании 
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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 аспирантуре: 2 историка (Мартынова Я.В., Шишов Н.Ю.) и 1 лингвист 
(Ларина А.Е.).

Наряду с посещением лекций и семинаров и подготовкой к кан-
дидатским экзаменам, аспиранты принимают участие в работе отделов, 
выступают на конференциях, симпозиумах, круглых столах, проводимых 
в рамках Института. Научное руководство аспирантами осуществляют ве-
дущие сотрудники Института – доктора и кандидаты наук, являющиеся 
авторами многочисленных работ и обладающие большим педагогическим 
опытом и научным авторитетом. Тематика диссертаций аспирантов свя-
зана с перспективным планом работы Института, круг проблем, затра-
гиваемых 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 за-
седаниях тех отделов и центров, в которых они обучаются, и проходят 
промежуточные переаттестации, а в конце срока обучения – Государствен-
ную итоговую аттестацию или защиту диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. Они имеют возможность публиковать свои ста-
тьи в изданиях Института и журналах из списка ВАК: «Славяноведение» 
и «Славянский альманах», а также в индексируемом в Scopus журнале 
«Славянский мир в третьем тысячелетии». В Институте славяноведения 
РАН ежегодно проходит конференция молодых ученых «Славянский мир: 
общность и многообразие», тезисы докладов публикуются в одноименном 
ежегоднике, индексируемом в РИНЦ.
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
––––––––––––––––––––

Диссертационный совет 24.1.121.01 (Д 002.248.01) (по истори-
ческим наукам) по специальностям: 5.6.2 – всеобщая история; 5.6.7 – 
история международных отношений и внешней политики (Приказ № 
105/ нк от 11 апреля 2012 г. Министерства образования и науки РФ об уч-
реждении совета и приказы № 344 от 22 июля 2013 г., № 1262/нк от 21 де-
кабря 2017 г., № 66/нк от 01 февраля 2019 г., № 352/нк от 17 апреля 2021 г. 
и № 160/нк от 20 февраля 2024 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 21
Тел.: 8 (495) 938–00–73
http://inslav.ru/page/dissertacionnye-sovety 

2024 год
10 декабря аспирант ФГАОУ ВО «Южный федеральный универ-

ситет» МАРТЫНЕНКО Михаил Александрович защитил в диссерта-
ционном совете 24.1.121.01 (Д.002.248.01) диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук по теме «Историческая поли-
тика Польской Народной Республики в 1981–1989 гг.: трансформация 
курса».

Члены совета проголосовали: «за» – 15, «против» – 1, «недействи-
тельных голосов» – 1.

Кроме того, 11 декабря аспирантка Института славяноведения 
РАН Чжэн ЯНТУН в диссертационном совете МГУ.059.1 защитила дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по теме «Сербская диалектная лексика обрядов жизненного цикла в 
этнолингвистическом освещении (начало и конец жизни человека)».

Члены совета проголосовали единогласно.
Члены совета проголосовали: «за» – 15, «против» – 1, «недействи-

тельных голосов» – 1. 
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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,  др. 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 (Сло-
вакия), к.ф.н. В.В. Мочалова, чл.-к. РАН д.ф.н. С.А. Мызников, д.и.н.  
К.В. Никифоров, 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. Робин-
сон, к.ф.н. М.Н. Саенко, д.ф.н. Н.Н. Старикова, чл.-к. РАН, проф. д.и.н. 
Б.Н. Флоря, д.и.н. О.В. Хаванова, др. Э. Шашхалми (Венгрия), д.ф.н. 
Е.И. Якушкина.

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

«Славяноведение» – один из старейших научных советских / россий-
ских журналов, посвященных гуманитарным и историческим исследова-
ниям народов и стран Славии. Издается с января 1965 г. (до 1992 г. «Со-
ветское славяноведение»), выходит шесть раз в год, объем номера около 12 
п.л. На страницах журнала публикуются проблемно-тематические статьи, 
документы, критические обзоры, материалы дискуссий, круглых столов, 
хроника 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 белый список, а также 
в список ВАК по специальностям: 5.6.2. Всеобщая история (исторические 
науки); 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (славянские языки); 5.9.8. 
Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвисти-
ка (филологические науки); 5.9.2. Литературы народов мира (славянские 
литературы). Всем статьям издания (кроме некрологов и юбилейных ста-
тей) присваивается DOI.
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В 2024 году в журнале были опубликованы статьи по истории и культуре 
славян в Средние века и раннее Новое время – о религиозном фундамента-
лизме и ветхозаветной топике в идеологии гуситских войн (1420-е годы), о 
взгляде христианских авторов на практику принудительного отбора маль-
чиков-христиан для их обращения в ислам  в Османской империи XVI в., 
о польском дворянском обществе конца XVI в., о проповедническом на-
следии Симеона Полоцкого и его источниках, об отражении биографии 
А.Д. Меншикова в польских источниках петровской эпохи. Немалое вни-
мание было уделено русско-украинским отношениям в XVII в. – статьи о 
переговорах царского двора с делегацией Запорожского войска в 1660-е 
годы и их итогах, о судьбе г. Чигирин в отношениях Москвы и гетманства 
в 1670-е годы.  Проблемы истории русско-турецких войн рассмотрены в 
статьях о стратегии России в отношении Молдавского княжества в усло-
виях войны 1768-1774 гг., об участии конкретных военных формирований 
в войне 1877-1878 гг.  

Вопросы русско-польских отношений в Новое время затрагивались 
в статьях о механизме политического надзора  Российской империи над 
польской эмиграцией в 1830-е годы, о Варшавском генерал-губернатор-
стве как транзитном направлении эмиграции из Российской империи на 
Запад в конце XIX – начале XX в. Проблемы формирования украинского 
национализма поднимались в статье о подходах галицийского греко-като-
лического митрополита А. Шептицкого к национально-конфессиональ-
ным вопросам в начале XX в. Междисциплинарный характер носит статья 
о терминологии, связанной с иудейским культовым строительством в Рос-
сийской империи. 

Проблемы межнациональных отношений кануна Первой мировой вой-
ны нашли отражение в статье об освещении сербо-албанского конфликта 
1913-1914 гг. в русской прессе того времени. В статьях о белых формиро-
ваниях в Польше и связанных с ними попытках срыва Генуэзской конфе-
ренции в 1922 г., о роли Чехословакии в развитии советско-французских 
отношений в период непризнания СССР в первой половине 1920-х годов 
журнал обращался к тематике межвоенной истории.  Немалое внимание 
было уделено истории Второй мировой войны (в том числе ее кануна и 
предпосылок) – статьи о «малой» словацко-венгерской войне 1939 г. в кон-
тексте послемюнхенского кризиса в международных отношениях и раз-
дела Чехословакии, об участии Коминтерна и Всеславянского комитета в 
создании иностранных воинских формирований на территории СССР, о 
положении в Протекторате Богемии и Моравии, а также в Словакии летом 
1944 г.  Современная история представлена статьями о стратегии и тактике 
ФРГ по формированию постъюгославского пространства, о месте евро-
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интеграции в программах чешских парламентских партий левого крыла в 
1990-е – 2010-е годы. 

Значительное внимание в 2024 г. уделялось лингвистической пробле-
матике. Подробно исследовался феномен переключения кодов в ситуации 
поли- и билингвизма и коммуникации славян в инославянском и иноязыч-
ном окружении. Речь полилингвов на литовско-белорусском пограничье 
изучалась на основе экспедиционных этнографических и фольклорных 
записей, переключение кодов в семейной коммуникации анализировалось 
на примере материалов из миноритарного сообщества Хорватии (в Славо-
нии). 

Несколько статей посвящено лексикологии и лексикографии славян-
ских идиомов с применением разнообразных методологических подходов. 
В сопоставительном общеславянском плане описана эпидигматика интер-
национальных лексем пилот/ріlот, а русский глагол бросить и его сербский 
переводной эквивалент бацити изучен в свете типологии. В нескольких 
статьях представлен сравнительный анализ лексических систем и отдель-
ных глаголов на материале сербско-русской лексикографических трудов.  
В перспективе диалектологической лексикографии рассматривается свое-
образие речи жителей г. Баня-Лука. 

Традиционно журнал печатает новейшие исследования по этнолинг-
вистике. В 2024 г. в трех статьях анализировались демонологические и 
мифологические представления славян и соответствующая терминология. 
Опубликованы заключительная статья по польской народной демоноло-
гии и исследование македонских демонимов. Мифологический сюжет 
«превращение в змея» рассмотрен на материале болгарских фольклорных 
баллад. Фольклорная народно-культурная лексика (тоска и ее «партнеры») 
рассматривалась на материале восточнославянских заговоров.  

Обзор этно- и социолингвистических экспедиций становится все более 
популярным жанром в журнале «Славяноведение». В 2024 г. представле-
ны результаты полевых исследований в Воеводине, в Македонии и  серб-
ском Банате.

Отдельный блок посвящен юбилею выдающегося этимолога Ж.Ж. Вар-
бот. В блоке, кроме статьи о юбиляре, статьи самой Ж.Ж. Варбот об исто-
рии «Этимологического словаря славянских языков. Праславянский лек-
сический фонд» и рецензии на ее книгу «Память славян в словах», пу-
бликуются статьи по реконструкции семантики, глагольным перифразам в 
старославянском лексическом инвентаре. 

Две статьи написаны на стыке лингвистики и переводоведения, и обе 
посвящены стилистике и экспрессивности  романа Э. Бёрджесса «Заводно-
й апельсин» (на материале польского, русского и украинского переводов). 
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Проблемы русско-славянских литературных связей нашли отражение в 
статье о восприятии переведенных пьес А.Н. Островского в Словакии.

В статьях по литературоведению разрабатывается тема «травмы». Ис-
следователи уделяют особое внимание уделяется  Холокосту, «возроди-
тельному» процессу в Болгарии; эмиграция и отказ от родного языка так-
же рассматриваются в этом ключе. Привлекаются произведения польских, 
болгарских и югославянских авторов, таких как З. Орышин, Ахмета Ше-
рифа Шерефли, Б. Станишич, В. Чолич, А. Махмутович, А. Божичевич, 
Н. Кулиджан.

Опубликованы материалы научной конференции «Границы, регионы, 
идентичности в Центральной и Юго-Восточной Европе», в том числе 
статьи об эволюции восприятия западных и восточных границ «польско-
го мира» и о меняющейся польской идентичности (на обширном исто-
рическом материале XIII – XIX  вв.), о новой концептуализации облика 
Юго-Восточной Европы как региона в современной мировой историогра-
фии. Опубликованы также материалы литературоведческой конференции 
«Авторы-мигранты в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 
проблемы интеграции и идентичности». 

В разделе по истории славистики и славянской идеи опубликованы ста-
тьи и архивные материалы о русской экспедиции в Боснийский вилайет в 
1860-е годы, о «пражском проекте» создания Института славяноведения 
в Советском Союзе в 1926-1928 гг. и роли Р.О. Якобсона, об обсуждении 
задач советского славяноведения на Секции общественных наук Президи-
ума АН СССР в 1960-е годы, о восприятии советским историком, посетив-
шим Чехословакию летом 1968 г., проблем чешско-словацких отношений. 
Заслуживает внимания также введение в научный оборот писем Р.О. Якоб-
сона академику А.А. Шахматову, фрагментов из корреспонденции ака-
демика В.А. Дыбо. Отдельными статьями отмечены 100-летние юбилеи 
со дня рождений известного полониста В.А. Якубского и специалиста по 
средневековой истории Венгрии В.П. Шушарина.  

На страницах журнала в разделе научной хроники опубликованы  обзо-
ры научных симпозиумов, в том числе III Всероссийского совещания сла-
вистов, конференции, посвященной социально-политическим движениям 
в истории России и Польши в XIX в., конференции «Россия – Словакия: 
страницы истории».  Опубликованы хроники очередной конференции по 
славянской и еврейской культурной традиции, лингвистических «Широ-
ковских чтений» и научной встречи литературоведов, обсуждавших про-
изведения славянских авторов, оказавшихся в эмиграции.  

Рецензировались книги не только российских, но и зарубежных ав-
торов, в том числе новое издание глаголических рукописей в Хорватии, 
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работы о чешской общественно-исторической мысли Средневековья и 
Раннего Нового времени, об отражении московского стрелецкого бун-
та 1682 г. в донесениях шведских дипломатов, об истоках и конкретных 
обстоятельствах развязывания Первой мировой войны, о взаимоотноше-
ниях нацистской Германии и украинских националистов в годы Второй 
мировой войны на оккупированных Третьим рейхом территориях, публи-
кация документов по внешней политике Болгарии в 1944-1947 гг., сборник 
статей и воспоминаний о распаде Югославии в 30-летней ретроспективе, 
а также очерки о русском театральном зарубежье в славянских странах. 
Представлена рецензия на монографию Б. Шеллкросса о репрезентация 
Холокоста в польской и польско-еврейской культуре.

В 2024 г. в журнале отмечаются памятные даты, публикуются юбилей-
ные статьи и некрологи.  

В журнале наряду с российскими учеными публиковались слависты 
Германии, Боснии, Литвы, Белоруссии 

«Славянский альманах»

Редакционная коллегия:
.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 Австрийской акаде-
мии наук А. Зуппан, PhD М. Номати, д.ф.н. А.А. Плотникова, проф. В. Ра-
дева, д.и.н. М.А. Робинсон, проф. А. Розман, д.и.н. Н.Н. Станков, д.ф.н. 
Н.Н. Старикова, к.ф.н. Е.С. Узенёва.
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Научный журнал Института славяноведения РАН «Славянский аль-
манах» издается c 1997 г. Начиная с 2015 г. периодичность составляет 
четыре номера (два сдвоенных выпуска) в год. Журнал является одним 
из ведущих в России периодических изданий, посвященных проблемам 
славистики – активно развивающейся группе научных дисциплин, 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-
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следователями, знакомит читателей с актуальными проблемами и дости-
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 2024 г. в «Славянском альманахе» было опубликовано несколько 
статей, касающихся истории Восточной Европы раннего Нового време-
ни. Значительное внимание на страницах журнала было уделено куль-
турной и политической истории Балкан, Центральной Европы, Украины 
и Белоруссии в XIX–ХХ вв. Заметное место в журнале занимали мате-
риалы по лингвистике, этнолингвистике,  литературоведению и истории 
культуры.

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 2024 г. на страницах журнала выходили статьи российских ученых 
из разных городов (Москва, Калининград, Санкт-Петербург), а также 
коллег из Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Венгрии и Сербии.

«Славянский мир в третьем тысячелетии»

Научная редакция:
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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. 
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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 
Scopus, EBSCO, ERIH PLUS, DOAJ.

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

В 2024 г. в журнале были опубликованы исследования по истории сла-
вян и народов Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в Сред-
ние века, а также в Новое и Новейшее время. Изучено отражение в русских 
источниках Варшавской битвы 1656 г. Речи Посполитой против Швеции и 
Бранденбургско-Прусского государства, рассмотрена дипломатическая ка-
рьера венгерского дворянина XVIII в. Йозефа Кеглевеча, который состоял 
на службе в посольствах империи Габсбургов в Мадриде и Санкт-Петер-
бурге. Отдельное внимание уделялось истории дипломатических и эконо-
мических отношений России и Сербии во второй половине XIX в., судь-
бе архимандрита Супрасльского монастыря Николая (Далматова) (1835–
1906) и экономической деятельности словенских либеральных политиков 
в 70–90-е гг. XIX в. Пристальное внимание было уделено в том числе и 
истории XX в.: роли словацкого ученого и политика Милана Растислава 
Штефаника в создании Чешско-Словацкой армии в годы Первой мировой 
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войны, участию СССР в организации Словацкого национального восста-
ния 1944 г. На страницах журнала была представлена биография полков-
ника Н.Ф. Соколовского, участника Гражданской войны в России. Одна 
из публикаций журнала была также посвящена вопросу реэмиграции рус-
ских старообрядцев из Болгарии в СССР в 1946 г.

В постоянной рубрике «О времени и о себе» вышло интервью с доктор-
ом исторических наук, крупным специалистом по истории Балкан, веду-
щим научным сотрудником Института славяноведения РАН В.И. Косиком. 

Отдельный раздел журнала посвящен истории славяноведения, в нем 
вышла обширная статья в двух частях о работе и научной деятельности 
Е.Ф. Шмурло, ученого корреспондента Российской Академии наук в Риме 
в 1903–1924 гг.

В лингвистическом блоке журнала была опубликована статья о разных 
вариантах реконструкции праславянского названия десны. В 2024 г. про-
должили публиковаться работы, посвященные результатам разных этно-
лингвистических экспедиций: топонимической экспедиции Уральского 
федерального университета в Кологривский район Костромской области, 
в ходе которой был собран материал об использовании камней небольшого 
размера в магических и народномедицинских целях, экспедиции к грекам 
Северного Кавказа, в рамках которой изучались надгробия и надгробные 
надписи на захоронениях греков России, а также экспедиции к понтий-
ским грекам, проживающим на территории России, Казахстана, Армении 
и Грузии – целью этой экспедиции было изучение представлений о залож-
ных покойниках. 

Свое место на страницах журнала нашло и литературоведение. Была 
рассмотрена история восприятия романа Франи Шрамека «Тело» критика-
ми и читателями с момента его выхода в свет в 1919 г. до 1990-х гг., особое 
внимание было уделено образу семьи как базовой жизненной ценности. 

В специальной рубрике были опубликованы статьи о юбилеях учено-
го-филолога В.В. Иванова, ученого-филолога, сербокроатиста, балкани-
ста, специалиста в области этнолингвистики А.А. Плотниковой, а также 
доктора филологических наук Е.Н. Ковтун, руководителя Отдела истории 
славянских литератур. 

Интерес для научного сообщества представляют рецензии на избран-
ные книжные новинки, привлекшие внимание экспертов и редакции. Сре-
ди них – монография Н.А. Подчасова о современной истории Болгарии, 
«Каталог славянских рукописных книг молдавского и валашского проис-
хождения в фондах Отдела рукописей РГБ», составленный сотрудником 
Института славяноведения РАН А.Д. Паскалем, и коллективная моногра-
фия, посвященная важнейшему сербскому государственному деятелю И. 
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Гарашанину – эта книга была написана шестью преподавателями Кафе-
дры истории сербского народа в Новое время Философского факультета 
Белградского университета.

На страницах научной хроники зафиксирован ход XIII Международной 
конференции «Современная православная гимнография», организованной 
сотрудниками Научного центра по изучению церковнославянского языка 
Института русского языка РАН, состоявшихся в Саратове «XXIX Все-
российских Фединских чтений», организованной Институтом славянове-
дения РАН конференции «Балканы, Малая Азия, Кавказ: исторические, 
культурные и языковые связи», в которой приняли участие в том числе 
ученые из Турции и Азербайджана. Отдельная публикация была посвяще-
на презентации нового собрания сочинений А. Н. Толстого, прошедшей в 
Мемориальном музее-квартире А. Н. Толстого на Спиридоновке. На стра-
ницах журнала также размещены отчеты о работе секций истории, лите-
ратуроведения и языкознания ежегодной конференции молодых ученых 
«Славянский мир: общность и многообразие».

В 2024 г. в журнале был опубликован некролог, в котором были отмече-
ны основные вехи профессиональной биографии выдающегося белорус-
ского слависта-филолога Г.А. Цыхуна (1936–2024).

Кроме российских авторов, в 2024 г. свои материалы в журнале опу-
бликовал и ряд иностранных ученых из Сербии, Хорватии, Китая и Сло-
вакии. Их публикации были посвящены широкой проблематике: вопросам 
истории и развития славистики и, конкретно, болгаристики в Китае, ана-
лизу материалов «Гласника: Официальной газеты Сербской православной 
патриархии» и мнений авторов статей этой газеты о Конкордате Югосла-
вии с Римом, который был подписан 25 июля 1935 г., изучению литера-
турно-художественного стиля и языковой игры современной хорватской 
рекламы банковских услуг для детей и их родителей

«Judaic-Slavic Journal»
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В. Мочалова (Центр славяно-иудаики Института славяноведения РАН; 
Центр Сэфер), Ш. Штампфер (Еврейский университет Иерусалима). Ред-
коллегия: С. Амосова (выпускающий редактор).
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лерман, 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 проблем-
но-тематические статьи, материалы дискуссий, круглых столов, докумен-
ты, критические обзоры, библиография, хроника научной жизни, инфор-
мация о книгах и др. Для достижения большей цельности в формировании 
и подаче материала выпускаются проблемно-тематические номера. Пла-
нируется уделять наибольшее внимание исследованиям еврейства Восточ-
ной Европы – в этом отношении отечественные ученые имеют некоторый 
приоритет перед остальными. Однако возможен выпуск отдельных номе-
ров по другим темам.

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

В 2024 г. вышло два номера. В них есть тематический блок с 6 статьями 
по памяти о Холокосте и идентичности советских евреев, а также совре-
менным коммеморативным практикам в России. Отдельным блоком пред-
ставлены архивные материалы. Тематические номера включают в себя 
статьи исследователей из России.
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ТРУДЫ, ИЗДАННЫЕ В 2024 г. 

Археографический ежегодник за 2016-2023 годы / [отв. ред. С. М. 
Каштанов]; Ин-т славяноведения РАН; Археограф. комис. РАН; Фед. 
архив. агентство. – М.: Наука, 2024. – 540 с. Том ежегодника содержит 
статьи, сообщения, документальные публикации и обзоры архивных фон-
дов по отечественной и всеобщей истории от раннего Средневековья до 
наших дней, археографии, архивоведению, источниковедению, историо-
графии и специальным историческим дисциплинам; материалы научных 
заседаний Археографической комиссии РАН; перечни документальных 
источников (русских средневековых судебных документов и грамот по 
истории русско-французских отношений); библиографические материа-
лы, рецензии, хронику научной жизни, некрологи за 2016–2023 гг.Пред-
ставленные материалы обстоятельно характеризуют новейшие подходы в 
источниковедении и историографии, современные археографические 

Балканские войны 1912–1913 гг.: далекие предпосылки и долгое эхо. 
Колл. монография / Отв. ред. Н. С. Гусев, Б. С. Котов. ― М.: Институт 
славяноведения РАН, 2024. ― 388 с.: ил. В книге представлены статьи 
восемнадцати ученых из России, Болгарии, Северной Македонии и Сер-
бии, посвященные Балканским войнам 1912–1913 гг. Работы охватывают 
не только сам конфликт, но и подготовку к нему, его завершение, влия-
ние на модернизационные процессы на полуострове и на историческую 
память балканских народов. Представлены военный и дипломатический 
аспекты этих событий, показано отношение к ним извне ― российско-
го, немецкого, словенского и чешского обществ. Труд адресован специа-
листам, преподавателям высшей школы, а также всем, интересующимся 
международными отношениями на Балканах и в Европе, славянской идеей 
накануне Первой мировой войны.

Баринов И.И. Albaruthenia incognita: Неизвестные страницы герма-
но-белорусских отношений. 1914–1944. М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-История, 2024. — 232 с. Настоящая работа посвя-
щена изучению восприятия белорусских земель в Германии между 1914 
и 1944 гг., а также германо-белорусским контактам в указанный период. 
Немецкая интеллектуальная мысль того времени отличалась достаточно 
сложной динамикой изучения белорусской территории и ее населения, 
которые ранее были практически неизвестны немцам. Расширение не-
мецкого пространственного мышления дальше на Восток от привычных 
польских реалий способствовало появлению Белоруссии и белорусов на 
немецкой ментальной карте.  Непосредственное знакомство с Белоруссией 
оставило у немцев довольно противоречивые впечатления, а отношение 
к белорусам колебалось от нейтрально-доброжелательного до негатив-
но-инструментального. Дальнейшее «узнавание» Белоруссии способство-
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вало возникновению таких феноменов, как течение белорусофилов в среде 
немецких публичных интеллектуалов. Значительное место в ней занимали 
бывшие соотечественники белорусов из числа балтийских немцев, стре-
мившиеся выступать в роли главных экспертов по Восточной Европе. На 
основе широкого круга неопубликованных документов и оригинальной 
литературы в настоящей книге рассматриваются малоизученные сюжеты 
из указанной проблематики, прежде остававшиеся за рамками внимания 
исследователей.

Безрученко В.И. Война в Боснии и Герцеговине 1992–1995 гг. Полити-
ческая, военная и дипломатическая история. — СПб. : Нестор-Исто-
рия, 2024. — 928 с., ил. Монография дает читателю возможность получить 
комплексный анализ военного, политического и дипломатического аспек-
тов войны в Боснии и Герцеговине 1992–1995 гг. Автор раскрывает исто-
рические и идеологические основы национальных движений в Боснии и 
Герцеговине и их политические цели, подробно описывает вооруженные 
силы воюющих сторон и их боевые операции на протяжении четырех лет, 
а также политику ведущих держав по урегулированию конфликта и его во-
енно-политические итоги. В монографии использованы документы Меж-
дународного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) и архива Центра 
Республики Сербской по исследованию войны, расследованию военных 
преступлений и поиску пропавших без вести (РЦИPЗ) в Баня-Луке, а так-
же материалы Международной независимой комиссии по расследованию 
страданий сербов в Сараево и Международной независимой комиссии по 
расследованию страданий всех народов в районе Сребреницы. Несомнен-
ным достоинством книги является привлечение значительного числа ра-
бот на иностранных языках, многие из которых вводятся в научный оборот 
в отечественной науке впервые, а также личных записок автора в период 
его работы в миссии ООН в Боснии и Герцеговине в 1992–2002 гг. Личный 
опыт, широкая источниковая база и объем использованной литературы по-
зволили автору выступить с аргументированной критикой сложившихся за 
последние три десятка лет мифов и пропагандистских клише. Книга при-
влечет самый широкий круг читателей, среди которых окажутся не только 
специалисты, занимающиеся регионом Юго-Восточной Европы, но и сту-
денты-гуманитарии (историки, политологи, международники). Подробное 
и профессиональное изложение автором боевых действий (планирование 
и ход операций, их итоги и потери) в политическом и дипломатическом 
контексте позволит использовать монографию в учебных заведениях РФ 
военного профиля. 

«Будем надеяться на всё лучшее...»: Из эпистолярного наследия Д.С. Ли-
хачева: 1938-1999 / Под научн. рук. С. О. Шмидта; сост., коммент. 
Е.В. Бронниковой, Т.Л. Латыповой, Е.Ю. Филькиной. — М.: Новое 
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литературное обозрение, 2024. —1024 с.: ил. Наследие Дмитрия Серге-
евича Лихачева — филолога-слависта, специалиста по древнерусской ли-
тературе, одного из столпов отечественной культуры и науки XX века — 
включает в себя множество разных жанров от монографий и статей до эссе 
и воспоминаний. Однако долгое время оставалась неизученной еще одна 
важная часть его рукописного наследия— эпистолярная. В этой книге пу-
бликуются письма Д. С. Лихачева и ответы его корреспондентов за период 
с 1938 по 1999 год. Среди адресатов —ученые, деятели культуры, друзья и 
издатели, государственные деятели (в том числе М.С. Горбачев и Б.Н. Ель-
цин). В публикуемой переписке нашли отражение важные научные дис-
куссии, которые велись устно и на страницах периодических изданий (о 
проблемах текстологии, подлинности «Слова о полку Игореве», методо-
логии изучения русских летописей и др.), обсуждение серии «Литератур-
ные памятники», подготовка и участие в международных конференциях 
по гуманитарным наукам, в том числе съездах Международного комитета 
славистов и его Эдиционно-текстологической комиссии. Кроме того, пись-
ма дают представления о быте, интересах и образе жизни гуманитарной 
научной интеллигенции XX века, о дружеских связях Д.С. Лихачева и его 
современников.

Ващенко Д.Ю., Плотникова А.А. Язык и народная культура гради-
щанских хорватов Венгрии (XX–XXI вв.). – М.: ИСл РАН, 2024. – 
272 с., ил., карты. Монография представляет собой обобщение данных 
полевых этнолингвистических экспедиций к градищанским хорватам Бур-
генланда в 2017–2019 гг. Рассматривается терминологическая лексика и 
традиционная духовная культура градищанских хорватов, проживающих 
преимущественно на территории западной Венгрии. Исследуются основ-
ные мотивы народного календаря, особенности семейной обрядности и 
характеризующие ее основные лексико-тематические группы, специфика 
сохраняющихся народных мифологических представлений и соответству-
ющая диалектная лексика. Важная часть монографии посвящена анализу 
градищанскохорватской частной переписки начала XX века. Определяют-
ся графика, орфография и иные особенности писем жителей одного из сел 
Северного Градища – Чунова, находящегося в настоящее время на терри-
тории Словакии. Особое внимание уделено топонимам и заимствованиям 
(немецким и венгерским), а также терминологической лексике народной 
культуры, которая обнаруживается в исследуемой частной корреспонден-
ции. Книга адресована специалистам разного профиля – диалектологам, 
историкам языка, этнолингвистам, лексикологам, социолингвистам, фоль-
клористам, этнографам, а также всем, кто интересуется славянскими язы-
ками, их развитием и современным состоянием, традиционной народной 
культурой славян.
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Восточнославянские исследования. Вып. 3 / гл. ред. Б. Н. Флоря. — М.: 
Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2024. — 224 с. 
«Восточнославянские исследования» — серийное издание, посвященное 
истории, языку и культуре зарубежных восточнославянских народов. Для 
специалистов в области гуманитарных наук и широкого круга читателей.

Встречи и переговоры на высшем уровне руководителей СССР и Вен-
грии. 1957-1964 / составители: Л. А. Величанская [и др.]; ответственный 
редактор А. В. Юрасов ; предисловие и примечания А. С. Стыкалина. — 
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 про-
цесс преодоления последствий октябрьских событий 1956 г. в Венгрии, 
постепенной стабилизации политической ситуации в ВНР и укрепления 
советско-венгерских связей в области экономики, науки, культуры, в со-
циальной сфере через призму встреч и переговоров руководителей двух 
стран. Основу сборника составили недавно рассекреченные документы 
из фондов Российского государственного архива новейшей истории (РГА-
НИ), а также материалы из архивов Венгрии. Большинство документов 
публикуется впервые.Издание рассчитано на историков, политологов, пре-
подавателей гуманитарных дисциплин высших учебных заведений, а так-
же на широкий круг читателей, интересующихся историей России и Вен-
грии и международными отношениями второй половины XX столетия.

Докторский памятник в Софии. Исследования и документы / Пер. с 
болгарского яз. Н.С. Гусева. – Москва: ИстЛит, 2024. – 312 с.: ил. Кни-
га посвящена истории создания находящегося в Софии Памятника меди-
цинским чинам, погибшим в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. В ней 
также рассказывается о влиянии мемориала на городское пространство, 
реконструируется биография его автора А.О. Томишко. Книга предназна-
чена для историков и всех интересующихся историей России, Болгарии и 
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

«Есть город…»: локус ― социум ― образ в Центральной Европе и со-
предельных регионах XVII–XXI вв. Тезисы конференции. 5–6 ноября 
2024 г. / Ред.-сост. О. В. Хаванова, Д. Ю. Ващенко. ― М.: Институт сла-
вяноведения РАН, 2024. ― 64 с. Тезисы 8-й ежегодной конференции Ме-
ждисциплинарного центральноевропейского семинара «“Есть город…”: 
локус — социум — образ в Центральной Европе и сопредельных регионах 
XVII–XXI вв.

Заговоры из архивных источников XVIII – первой трети ХХ в.: в 2 т. 
Т. 2 / издание подготовили А.Б. Ипполитова и А.Л. Топорков. – М.: 
Индрик, 2024. – 536 с. (Традиционная духовная культура славян. Пу-
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бликация текстов.) Второй том издания продолжает серию публикаций, 
посвященных магическому фольклору восточнославянских народов. В 
книге более 500 текстов, извлеченных из архивов Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Саратова, в том числе уникальные заговоры, призванные исцелить 
от различных болезней и порчи, умилостивить судей, защитить от враже-
ского оружия, приворожить, напустить тоску и т.д. Научный аппарат кни-
ги включает вступительную статью, комментарии, функциональный ука-
затель заговоров, указатель собственных имен и библиографию. Издание 
предназначено для филологов, историков, религиоведов, исследователей 
мифологии, истории медицины и естественнонаучных знаний, а также для 
всех интересующихся проблемами магии и народного творчества.

Индыченко А.А. Чешский литературный язык за пределами его эт-
нической территории в XV–XVII вв. / А.А. Индыченко; Отв. ред. 
К.В. Лифанов. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2024. ― 184 с. 
В монографии реализован принципиально новый подход к истории чеш-
ского литературного языка, функционировавшего в культурно-языковом 
ареале Slavia Latina как надэтнический язык. Предлагаемый подход ос-
нован на лингвистическом анализе памятников деловой письменности, 
созданных в XV–XVII вв. на чешском литературном языке в Малопольше, 
Верхней Силезии и Западной Словакии. В рамках единой методики проа-
нализирована связь языка текстов, создававшихся в указанных регионах, 
с языком пражского центра соответствующего периода. Особое внимание 
уделено рассмотрению влияния местных говоров на тексты различного 
территориального происхождения на фонетическом, морфологическом, 
словообразовательном и лексическом уровнях. На основе комплексного 
исследования сделаны выводы о специфике функционирования чешско-
го литературного языка в отдельных регионах в связи с его последующей 
различной судьбой в письменных традициях Малопольши, Верхней Си-
лезии и Западной Словакии. Книга адресована богемистам, специалистам 
по истории славянских литературных языков, а также может быть полезна 
всем интересующимся историей славянских языков и культур.

Институт славяноведения РАН в 2023 году. Планы 2024 года. Спра-
вочник / отв. ред. Н.С. Гусев, сост. А.Ю. Михайленко. М.: Институт 
славяноведения РАН, 2024. 96 с. В издании содержатся краткие сведения 
о результатах работы Института в 2023 г., планах на 2024 г.

Кимура К. Сборник кратких биографий “маленьких Сталиных”. То-
кио: Publib LLC, 2024. 456 с. (на японском языке) Книга многие годы 
сотрудничающей с Институтом славяноведения РАН японской исследова-
тельницы Каори Кимуры знакомит японских читателей с историей стран 
Восточной Европы после Второй мировой войны сквозь призму био-
графий коммунистических лидеров стран, находившихся под влиянием 
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СССР. Книга содержит общий обзор событий в странах региона. Автор 
уделила особое внимание конфликту между Й.Б. Тито  и И.В. Сталиным в 
1948 г., смерти Сталина в 1953 г.,  развитию демократических движений в 
странах региона: Венгерской революции 1956 г., Пражской весне 1968 г. и 
др.  Проанализировано влияние этих процессов на политический курс ав-
торитарных режимов, находившихся в сфере влияния Советского Союза, 
на их внутреннюю и внешнюю политику. Книга предназначена для исто-
риков, преподавателей и студентов высших учебных заведений, учителей 
истории и широкого круга читателей.

Ковтун Е.Н. Интертекст Мира Посмертия в фантастике XX–XXI вв. 
— М.: Индрик, 2024. — 656 с. Книга представляет собой своеобразный 
путеводитель по множеству миров посмертного существования человече-
ской души, созданным творческим воображением писателей-фантастов. 
На материале более чем сотни романов и пьес, принадлежащих к россий-
ской, зарубежной славянской, западноевропейской и североамериканской 
литературе прошлого и нынешнего столетий, исследуются художествен-
ные особенности повествования о Мире Посмертия, выделяется его инва-
риантная модель, характеризуются различные типы и локусы загробного 
царства, быт, нравы и поведенческие мотивации его обитателей. В моно-
графии рассмотрены хронотоп, основные варианты сюжетно-композици-
онных схем и мотивная структура историй о «жизни после жизни», пред-
ложена классификация авторских гипотез о продолжительности и смысле 
пребывания на том свете, выявлена функциональность художественного 
образа Мира Посмертия. Книга адресована филологам-литературоведам, 
специалистам по теории и истории фантастики, а также всем читателям, 
интересующимся указанной проблематикой.

Концепт границы в славянской и еврейской культурной традиции / 
отв. ред. О. В. Белова. – М., 2024. («Культура славян и культура ев-
реев: диалог, сходства, различия»). Выпуск «Концепт границы в сла-
вянской и еврейской культурной традиции» ежегодника «Культура славян 
и культура евреев: диалог, сходства, различия» (Kulʹtura slavân i kulʹtura 
evreev: dialog, shodstva, različiâ) включает материалы одноименной меж-
дународной конференции, состоявшейся в Москве 6–8 декабря 2023 г. В 
книгу вошли 23 статьи ученых из России и Израиля, посвятивших свои ис-
следования вопросам освоения географического, лингвистического, куль-
турного, социального пространства, проблемам преодоления культурных, 
языковых и ментальных границ, механизмам формирования и разрушения 
или преодоления границ (как физических, так и символических), вопло-
щению понятия «граница» в текстах языка и культуры.

Котов В.В. Сокольский взлёт: спорт и политика в чешских землях 
(1861–1871) / отв. ред. Е.П. Серапионова. М.: Институт славяноведе-
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ния РАН; СПб.: Нестор-История, 2024. 388 с. В монографии исследо-
ваны процессы формирования сокольской культуры и распространения 
сокольского движения в Богемии и Моравии в 1861–1871 гг. Подобно ска-
утскому и пионерскому движениям, чешское сокольство является приме-
ром инструментализации спорта и туризма в политических целях. Соколь-
ское движение образовывали члены добровольных обществ, сочетавших 
занятия широко понимаемой гимнастикой с приверженностью идеологии 
национализма. К концу 1871 г. их число превысило 10000 человек. Разде-
ляемая «соколами» культура представляла совокупность взаимосвязанных 
практик, идей, символов и результатов их материального воплощения: 
от ношения красных рубашек до построения хореографических картин. 
Формирование этой культуры было во многом связано с трансфером прак-
тик и идей немецких гимнастов-турнеров. Благодаря вхождению в набор 
ценностей чешских гимнастов представлений о славянской взаимности, 
сокольское движение и культура распространились среди представителей 
множества других славянских наций, включая эмигрантов. Изучение дан-
ных исторических явлений представляет интерес с точки зрения исследо-
вания модернизационных процессов, затронувших в том числе групповую 
самоидентификацию и восприятие человеческого тела. Для специалистов 
и всех интересующихся историей.

Лескинен М.В. Визуальные репрезентации русскоcти в Российской 
империи второй половины XIX – начала ХХ в.. М., Кучково Поле 
Музеон, 2024. Кн. 1. Облики, обличья, облаченья. – 720 с.; Кн. 2. Рус-
ское зеркало. – 400 с. Книга первая посвящена истории формирования 
визуальных представлений об «идеальном русском» и их репрезентаций в 
отечественной культуре периода складывания национальной / имперской 
идеологии в Российской империи: образов, стереотипов и способов вопло-
щения русскости. Автор анализирует обширный комплекс изображений в 
текстах различных жанров, в которых отразились черты и признаки рус-
скости, обращая внимание прежде всего на внешние проявления нацио-
нально-специфического и его атрибуты. В центре внимания — способы 
конструирования русского национального костюма, создаваемого на ос-
нове традиционной народной и исторической одежды и его инварианты в 
официальной униформе, маскарадном русском костюме и патриотической 
моде. В отдельном разделе проанализированы причины популярности 
придворных балов «в русском стиле» 1880–1900-х гг. и их связь с утопи-
ческими проектами последнего Романова. Рассмотрены антропоэстетиче-
ские представления в российской науке, типы женской русской красоты 
и популяризация таких образов, а также полемика об адекватной репре-
зентации русской самобытности на международных художественно-про-
мышленных выставках второй половины XIX в. Книга вторая является 
продолжением монографии «Визуальные репрезентации русскости в Рос-
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сийской империи второй половины XIX – начала XX в. Облики – обличья 
– облаченья» (М., 2024), посвященной истории представлений о русском 
своеобразии и национальном облике, а также проблемам конструирования 
русского национального костюма в период имперского нациестроитель-
ства. В центре данного исследования – процесс формирования антропо-
морфной персонификации России в феминной ипостаси на протяжении 
двух столетий (XVIII – начало XX в.). Эволюция образа России выявляет-
ся в комплексе изобразительных источников разных видов (гравюры, кар-
туши, конклюзии, фейерверки, журнальные иллюстрации и карикатуры, 
проекты монументов, банкноты, коронационные аллегорические полотна, 
скульптуры, рисунки, медали, рекламы и афиши, открытки и пр.). Пока-
заны тенденции складывания нескольких типов визуальных воплощений 
России (Россия-матушка, дева-воительница, державная Россия и др.), их 
трансформации в различных жанрах, а также проанализировано взаимо-
действие феминных репрезентаций России с антропоморфными изобра-
жениями Москвы-матушки в XIX в.

Литературные манифесты в культурном пространстве славянского 
модернизма и авангарда. Материалы научной конференции с между-
народным участием (5 декабря 2023 г.) / Отв. ред. Ю.А. Созина. — М.: 
Институт славяноведения РАН, 2024. Литературные манифесты в куль-
турном пространстве славянского модернизма и авангарда. Материалы на-
учной конференции с международным участием (5 декабря 2023 г.) / Отв. 
ред. Ю.А. Созина. — М.: Институт славяноведения РАН, 2024.

Морозов Б.Н., Морозова Л.Е. Иван Грозный и его жены. М.: «Ломоно-
сов», 2024. 216 с.  Второе издание книги, впервые выпущенной издатель-
ством «Дрофа» в 2005 г. массовым тиражом, который быстро разошелся, a 
текст стал источником для ряда популярных сочинений об Иване Грозном. 
Соавтором Б.Н. Морозова являлась его однофамилица ведущий научный 
сотрудник Института истории РАН д.и.н. Л.Е. Морозова (1947-2023). Ин-
терес к бракам царя Ивана IV не случаен, первый из них - с Анастасией 
Романовной - связан с периодом реформ, со вторым - династическим - с 
кабардинской княжной Марией Темрюковной, некоторые авторы связыва-
ли происхождение опричнины, что на наш взгляд неверно. Следующие 4 
брака, так или иначе, отражали попытки укрепления при дворе различных 
группировок. Но отмеченная нами в предисловии 2005 г. ситуация, к сожа-
лению, в целом сохраняется: разного уровня издания и даже справочники 
упоминают, зачастую без всяких комментариев, не существовавших жен - 
Василису Мелентьеву (очень сомнительную, даже как наложницу - «жени-
ще») и княжну Марию Долгорукую (совершенно фантастическую). В по-
слесловии Б.Н. Морозов рассмотрел вышедшие в последние годы научные 
труды отечественных и зарубежных авторов, касающиеся данной темы, a 
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также впервые раскрыл имя автора портрета Ивана Грозного из частного 
собрания, помещенного на обложке издания 2005 г. Это известный в на-
чале XIX в. фальсификатор древних рукописей А. И. Бардин. Но портрет, 
собственно, нельзя назвать фальсификацей, он, как и многие другие изо-
бражения царя XVIII - XIX в. вероятно, восходит к Титулярнику 1672 г.

Наумов Н.Н.  Законы и Наставления Стефана Святого по их древней-
шим рукописям / отв. ред. Б. Н. Флоря. М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-История, 2024. — 192 с. Вниманию читателя пред-
лагается издание корпуса текстов, традиционно связываемых с именем 
Стефана Святого, правившего венграми в 997–1038 гг. и по праву занима-
ющего в их истории то же место, какое у восточных славян принадлежит 
его старшему современнику — святому князю Владимиру. Организация 
власти и общественный быт, конфликтный и противоречивый характер 
христианизации, которая осуществлялась первым королём венгров, хри-
стианская вера как политическая основа формировавшегося королевства 
— об этом узнает читатель «Законов и Наставлений Стефана Святого». 
Снабжённая комментарием и переводом, эта книга сделает доступным для 
каждого текст латинских источников по истории Венгрии и будет полезна 
не только студентам и молодым ученым: историкам, правоведам, филоло-
гам и культурологам, но и всем интересующимся историей Средневековья.

Национальная картина мира в литературах Центральной и Юго-Вос-
точной Европы. К 90-летию В.А. Хорева (по материалам IV Хорев-
ских чтений) / В.В. Мочалова, Н.М. Филатова, Л.А. Мальцев [и др.], 
под общ. ред. И.Е. Адельгейм (отв. ред.), Е.В. Байдаловой, Н.А. Лунь-
ковой, Н.Н. Стариковой. — М.: Институт славяноведения РАН, 2024. 
— 468 с.: ил. (Серия «Современные литературы стран Центральной 
и Юго- Восточной Европы»). Коллективный труд составили статьи рос-
сийских и зарубежных ученых, посвященные связи национальной и худо-
жественной картины мира в литературах Центральной и Юго-Восточной 
Европы. Перспектива анализа включает в себя как рассмотрение поэтики 
конкретных текстов, так и исследование роли литературы в формировании 
национальной картины мира. В поле зрения авторов статей оказываются 
различные уровни художественного и социокультурного процесса: эсте-
тико-психологические механизмы вербализации национальной картины 
мира, динамика ее в контексте исторических и общественно-политиче-
ских трансформаций, функционирование в центре и на периферии, в раз-
личных социальных и этнических группах, а также при перемещении в 
новое культурно-языковое пространство. Затрагиваются феномены разно-
язычия, формирования, распространения, закрепления, разрушения наци-
ональных стереотипов и автостереотипов. Особый интерес представляет 
проблематика эффективности автостереотипов и конструкций, компенси-
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рующих негативный исторический опыт (национальные мифы как меха-
низм самоидентификации) в одни периоды – и ощущение их анахрониз-
ма в другие. Исследование адресовано литературоведам, культурологам, 
студентам и аспирантам филологических специальностей, а также всем 
интересующимся современной гуманитарной мыслью. 

Никифоров К. Од Србије до Србије. У потрази за модернизацијом од 
краја 19. до почетка 21. века. Београд: Службени гласник, 2024. 220 с. 
Књига разматраготово век и по српске историје – од добијања независно-
сти Српске кнежевине 1878. до данас, када је Србија, после дужег пери-
ода развоја у оквиру „три Југославије“поново независна држава. Највећа 
пажња је посвећена процесима модернизације који су најпреимали имита-
тивни карактер, затим алтернативни (чак и алтернативан алтернативном), 
и потом опет имитацивни.Детаљно се разматрају Титова и Милошевићев-
ска (српско-црногорска) Југославија, као и постмилошевићевска Србија. 
Много простора дато је питањима историографије, руско-српских односа, 
специфичности социјалистичкеЈугославије, српској верзији постсоцијали-
стичке трансформације. Књига је намењена струци и свима заинтересова-
ним за историју Србије, Југославије и Балкана.

Нуйкина Е.Ю. Архивно-следственные дела по обвинению духовенства 
Русской православной церкви (1917 — 1930-е гг.): источниковедческое 
исследование / отв. ред. Л.А. Лыкова. — М.: Институт славяноведения 
РАН; СПб.: Нестор-история, 2024. — 232 с. Революционные события 
1917 г. кардинально изменили положение Русской православной церкви 
и трагически отозвались в жизнях тысяч священнослужителей, изуче-
ние судеб которых стало возможно лишь после снятия ограничительных 
грифов с архивных документов органов государственной безопасности в 
1990-е гг., в том числе с архивно-следственных дел. В монографии рас-
сматриваются видовой состав и информативные возможности следствен-
ных документов репрессированных священников как для восстановления 
обстоятельств и хода следствия в отношении священнослужителей, так и 
для выявления событий церковно-приходской и повседневной жизни, вне-
судебных полномочий, структурных изменений органов государственной 
безопасности и методов реализации политики государства в отношении 
Русской православной церкви в период с 1917 по конец 1930-х гг. Книга 
рекомендуется для специалистов и широкого круга читателей.

Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА): Славянское слово 
в ареальном контексте (животный мир). — М.; СПб.: Нестор-Исто-
рия, 2024. 332 с. — (Серия лексико-словообразовательная). Очередной 
том «Общеславянского лингвистического атласа» лексико-словообразова-
тельной серии посвящен ареалогическому исследованию лексики первого 
тома Атласа «Животный мир», который был переработан и существенно 
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дополнен новым материалом. Обращение к этой теме вызвано тем, что 
публикация в различных славянских странах лексических атласов позво-
лила пересмотреть некоторые представления о репрезентативных возмож-
ностях карт лексико-словообразовательной серии ОЛА — расширить и 
усложнить лингвистические объекты картографирования, включив в этот 
том Атласа не только иллюстративные, но и сводные интерпретационные 
карты, а также таблицы лексем, получивших отражение на каждой карте 
тома. Это расширение научной парадигмы Атласа дало возможность ярче 
представить диалектную  дифференциацию лингвистического ландшаф-
та современной Славии. Карты этого тома имеют своей целью показать 
в пространственной проекции вариативные звенья одного из древнейших 
номинативных участков лексической системы славянских диалектов, свя-
занного с названиями животного мира славян. Они охватывают такие сю-
жеты, как названия животных, птиц, рыб, насекомых, млекопитающих. 
Выбор лексики для картографирования во многом определялся Вопросни-
ком «Общеславянского лингвистического атласа» из I раздела «Вопросни-
ка ОЛА» «Животный мир» (Вопросник 1965: 63), которая имеет индекс 
L (лексика), Sl (словообразование), Sm (семантика), а также тематически 
близкие вопросы с фонетическим индексом F (фонетика) и FP (фонетика 
и просодия). 

Ономастика sub specie cемиотики / Отв. ред. И.А. Седакова,ред. 
М.В. Завьялова. ― М.: Институт славяноведения РАН, 2024. ― 300 с.: 
ил. В сборник вошла часть материалов одноименной конференции (12–13 
декабря 2023 г., Институт славяноведения РАН), посвященной памяти со-
трудников Института, в круг научных интересов которых входила и онома-
стика, и семиотика. В первом разделе сборника републикуется ряд трудно-
доступных работ по этнонимам, топонимии и мифонимии В.Н. Топорова 
и Вяч.Вс. Иванова. Второй раздел содержит статьи о статусе и семантике 
имен в древних и современных текстах и ритуалах. Сборник будет интере-
сен широкому кругу ученых, занимающихся ономастикой и семиотикой, а 
также славистам, балтистам и балканистам.

Паскаль А.Д. Каталог славянских рукописных книг молдавского и ва-
лашского происхождения в фондах отдела рукописей РГБ. Вып. 1. Со-
брание П. А. Овчинникова / А. Д. Паскаль; Российская государствен-
ная библиотека, Центр по исследованию проблем развития библиотек 
в информационном обществе. – Москва: Пашков дом, 2024. – 359, [1] 
с.: ил. В каталоге содержатся описания славянских рукописных книг мол-
давского и валашского происхождения из собрания П. А. Овчинникова (ОР 
РГБ. Ф. 209), имеющего общероссийское значение. Среди них – литур-
гические памятники, произведения богословской и церковно-назидатель-
ной литературы, памятники гражданского и церковного права, апокрифы, 
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жития. Научные описания включают подробную информацию о каждой 
рукописи: содержание, художественные особенности, водяные знаки, пе-
реплет, записи на книгах, сохранность. Описания сопровождаются иллю-
страциями. Ряд указателей позволяет осуществить поиск необходимой ин-
формации для специалистов широкого профиля.

Петрухин В.Я. Финно-угорская мифология: по следам «Калевалы» 
/ Владимир Петрухин. — Москва: Эксмо: Яуза: Институт славяно-
ведения РАН, 2024. — 480 с. Птица-демиург, достающая землю со дна 
мирового океана, и небесный охотник, преследующий гигантского лося 
(созвездие Большой Медведицы). Чудь белоглазая, живущая в лесах по-
добно диким зверям, и знаменитый на весь мир поэтический эпос «Кале-
вала», воспевающий подвиги древних героев. В книге известного истори-
ка-медиевиста В. Я. Петрухина собраны самые яркие мифы и предания 
финно-угорских народов. С древнейших времен финно-угры обитали на 
лесных просторах севера Восточной Европы и Западной Сибири. От Фин-
ляндии и Карелии на западе до Зауралья на востоке. В начале нашей эры 
стали формироваться самостоятельные мифологические традиции запад-
ных прибалтийско-финских народов — собственно финнов и карелов-э-
стонцев, поволжских финских народов — мордвы и марийцев, пермских 
народов — коми и удмуртов, а также зауральских угров — хантов и манси, 
создавших богатейшую красочную мифологию.

Пилипенко Г.П., Ясинская М.В., Борисов С.А., Пивоваренко А.А. Наци-
ональные меньшинства альпийско-паннонского региона: очерки по 
языку, культуре, истории. черки по языку, культуре, истории. Колл. 
монография / Отв. ред. Г.П. Пилипенко, М.В. Ясинская, ред. С.А. Бо-
рисов. М.: Институт славяноведения РАН, 2024. 408 с. Коллективная 
монография представляет собой результат исследований, проводившихся 
в рамках гранта РНФ № 20-78-10030 «Языковые и культурные контакты в 
условиях социальных трансформаций у национальных меньшинств аль-
пийско-паннонского региона». Работа авторов основана на уникальных 
полевых данных, собранных участниками проекта за период 2012–2023 гг., 
а также на архивной работе и анализе современных публикаций по данной 
проблематике. В монографии обсуждаются некоторые аспекты языковых 
контактов, традиционной духовной культуры, специфики функционирова-
ния миноритарных сообществ и их истории, публикуются тексты, записан-
ные авторским коллективом в экспедициях (на венгерском, итальянском, 
румынском, сербском, словенском, украинском, чешском языках). Книга 
адресована лингвистам, этнографам, фольклористам, историкам и всем, 
кто интересуется проблематикой национальных миноритарных сообществ 
в альпийско-паннонском регионе.

Славия: история, культура, язык. Сб. материалов студенческой на-
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учно-практической конференции с международным участием (14 
мая 2024 г., Москва) / Науч. ред.: В.В. Белоусова, Н.Н. Запольская, 
Е.С. Узенева. Отв. ред. и сост.: О.А. Осипова. М.: Институт славяно-
ведения РАН, 2024. 37 c. Сборник содержит материалы VI студенческой 
научно-практической конференции «Славия: история, культура, язык», со-
стоявшейся 14 мая 2024 года

Славяне и Россия: Балканы и российский дипломатический корпус. 
XVIII–XXI вв. Колл. мон./ Отв. ред. С.И. Данченко. М.: Институт сла-
вяноведения РАН, 2024.  348 с. Коллективная монография «Славяне и 
Россия: Балканы и российский дипломатический корпус. XVIII–XXI вв.» 
подготовлена по итогам научной конференции в рамках XIII Никитинских 
чтений, прошедших 14–15 ноября 2023 г. в Москве в стенах Института 
славяноведения РАН. Авторы вошедших в нее очерков рассматривают 
деятельность российских дипломатов в балканских столицах в контексте 
ключевых направлений внешней политики Российской империи/СССР/
Российской Федерации на Балканах и в Европе в целом. Хронологиче-
ски материалы коллективной монографии охватывают период с середины 
XVIII до начала XXI вв. Вошедшие в ее состав очерки написаны на основе 
неопубликованных документов из российских и зарубежных архивов. Из-
дание рассчитано на ученых-историков, преподавателей, а также широкий 
круг читателей, интересующихся историей России и Балканского полуо-
строва.

Славянский мир: общность и многообразие. Материалы конферен-
ции молодых ученых в рамках Дней славянской письменности и 
культуры. 21–22 мая 2024 г. / Отв. ред. Е.С. Узенёва, О.В. Хаванова. ― 
М.: Институт славяноведения РАН, 2024. ― 305  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 Новгоро-
да, Ростова-на-Дону, Смоленска, а так же Белоруссии, Венгрии, Китая, 
Польши, Словакии и Чехии продолжили эту традицию. Вновь обсуждался 
широкий круг проблем, связанных с историей славянских народов, начи-
ная со Средних веков и до наших дней в национальном, региональном, 
этноконфессиональном и международном контексте; с типологией славян-
ских языков и диалектов, лингвогеографией, социо- и этнолингвистикой; 
с формированием, развитием, современным состоянием и перспективами 
славянских литератур и пр.

Славянское и балканское языкознание. Вып. 24: Палеославистика – 
5: Международная коллективная монография / Институт славянове-
дения РАН; отв. ред. В. С. Ефимова. Москва, 2024. – 376 с. Том «Пале-
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ославистика – 5» серии «Славянское и балканское языкознание» представ-
ляет собой монографию международного коллектива авторов. Разделы 
коллективной монографии посвящены обсуждению новейших результатов 
текущих исследований славянских рукописей X–XIV вв. – их языка, тек-
стологии и палеографии. 

Смирнова Е.А. Евангелие Василия Тяпинского. К реконструкции гла-
гольной системы «простой мовы» / Отв. ред. В.С. Ефимова. М.: Ин-
ститут славяноведения РАН, 2024. — 416 с. Монография представляет 
собой попытку реконструкции глагольной системы «простой мовы», пись-
менного языка Литовской Руси XVI–XVII вв. На материале Евангелия Тя-
пинского (ок. 1580) описывается «простомовная» языковая вариативность 
в области глагольного словоизменения, со всеми вариантами формирова-
ния регулярных спрягаемых глагольных форм, в том числе возникших в 
результате польского языкового влияния. В монографии впервые приво-
дится наборный текст «простомовной» части Евангелия.

Сурикова О.Д., Толстая С.М. «Причитанья Северного края» Е.В. Барсо-
ва: исследования и материалы к словарю. – М.: Индрик, 2024. – 696 с. 
Книга посвящена знаменитому сборнику «Причитанья Северного края» 
Е.В. Барсова, изданному во второй половине XIX в. и содержащему запи-
санные в Олонецкой губернии свадебные, похоронные и рекрутские при-
читания. В первой части книги исследуется поэтика причитаний, харак-
терные для них мотивы, образы и концепты (мир невесты, смерть, тоска, 
война, предметный мир, категории времени и места, мужского и женского 
и др.), коммуникативная структура текстов, их ритмика, ономастика. Вто-
рая часть посвящена сборнику Барсова как лингвистическому источнику: 
семантической реконструкции и этимологии отдельных лексем, фонети-
ческим, словообразовательным и грамматическим особенностям причи-
таний, характерным для них составным номинациям (биномам). Третья 
часть содержит материалы к словарю причитаний (буквы А–Г), словник 
всего корпуса текстов (с указанием частотности лексем), обратный индекс 
словоформ, список биномов, а также библиографию трудов, посвященных 
сборнику Е.В. Барсова. Книга адресована исследователям языка фолькло-
ра, диалектологам, этнолингвистам, фольклористам, а также всем интере-
сующимся языком и традиционной духовной культурой Русского Севера.

Флоря Б.Н. Россия и Левобережное гетманство в конце 60-х – начале 
70-х годов XVII в. – М.: Индрик, 2024. – 472 с. Монография содержит 
развернутую и разностороннюю характеристику истории отношений Рос-
сии и Левобережного гетманства в 1669–1674 гг. Автор привлек обшир-
ный корпус документальных источников, хранящихся в собрании Россий-
ского государственного архива древних актов. Первая часть монографии 
посвящена отношениям Москвы и Левобережного гетманства в годы прав-



86

 

ления гетмана Демьяна Многогрешного (1669–1672), вторая — отношени-
ям в начальные годы правления гетмана Ивана Самойловича (1672–1674). 
В монографии показано и объяснено, как и почему центральная власть в 
Москве способствовала широкой внутренней автономии гетманства, обе-
спечивая защиту украинского общества от военных угроз Османской им-
перии и от реставраторской политики Речи Посполитой.

Центральноевропейские исследования. 2024. Вып. 7. 464 с. Серия 
«Центральноевропейские исследования» была основана в 1999 г. в Инсти-
туте славяноведения РАН Т.М. Исламовым и А.С. Стыкалиным. Выпуски 
серии представляли собой материалы конференций, посвященные исто-
рии и культуре Центральной Европы от Средних веков до современности, 
или юбилейные сборники в честь российских историков, внесших весо-
мый вклад в изучение региона. Всего в период с 1999 по 2017 г. в свет 
вышло 9 выпусков. В 2018 г. издание преобразовано в ежегодник, в кото-
ром публикуются как материалы конференций, проводимых под грифом 
Междисциплинарного центральноевропейского семинара, так и статьи, 
отвечающие профилю издания.

Шалаева Т.В. Славянские этимологии / Институт славяноведения 
РАН — СПб.: Нестор-История, 2024. — 176 с. Книга посвящена этимо-
логизации славянской лексики. Она состоит из очерков, посвященных как 
обще- и праславянским формам, так и словам, свойственным отдельным 
языкам, в основном восточнославянским. Анализируемые лексические 
единицы даются в алфавитном порядке. Для каждой из них предлагает-
ся или новое этимологическое решение, или существенная корректировка 
уже существующего. В исследовании активно используются материалы 
«Общеславянского лингвистического атласа» и «Лексического атласа рус-
ских народных говоров», которые предоставляют новые возможности для 
обоснования той или иной гипотезы. Книга предназначена для специали-
стов в области этимологии, диалектологии и лексикологии.

Щепихин С.А. Воспоминания 1918–1920 гг. / под научной редакцией 
д. и. н. А.В. Ганина. — Москва: Фонд «Связь Эпох», 2024. — 976 с., 
8 л. ил. Книга воспоминаний видного деятеля Белого движения на Вос-
токе России, начальника штаба Восточного фронта белых генерал-майо-
ра С.А. Щепихина включает в себя три его крупных мемуарных текста: 
«Сибирь при Колчаке», «Конец Белого движения в Сибири» и «Семенов-
щина». Эти воспоминания, хранящиеся в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации, охватывают историю Белого движения на Востоке 
России с лета 1918 по весну 1920 г. Генерал Щепихин был очевидцем и 
участником описываемых событий. Вместе с белыми за два года Граждан-
ской войны он прошел путь от Поволжья до Забайкалья. Воспоминания 
Щепихина прежде были известны лишь специалистам и в полном объеме 
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публикуются впервые.

LIDHJA shqiptare e prizrenit në raportet e konsujve rusë: - dokumente 
nga arkivi i punëve të jashtme i perandorisë ruse -: institutiti i studimeve 
sllave akademia e shkencave e rusisë: (архив внешней политики рос-
сийской империи, институт славяноведения ран) / përgatitën Fehari 
Ramadani, Marina Mihajllovna Frollova; përktheu nga rusishtja Xhevat 
Lloshi. - Shkup: Logos-A, 2024 (Shkup: Focus Print). - 428 crp.; 24 cm. 
-(B-kaGJURMËT) Книга представляет собой сборник документов из 
АВПРИ о Лиге защиты прав албанской нации (Призренской лиге) алб. 
Lidhja për mbrojtjen e të drejtave te kombit Shqiptar).

Litauen: allgemeine deutsche. Bibliographie, 1915–1944 / zusammengestellt 
und kommentiert von Igor Barinov. Moskau — Berlin, 2024. 47 p. Данная 
работа представляет собой аннотированный перечень основных публика-
ций по литовской тематике, вышедших в Германии,  на подконтрольных 
ей территориях, а также в других германоязычных регионах  между 1915 и 
1944 гг. Предлагаемая книга, помимо прочего,  позволяет проследить, как 
развивался интерес германского общества к истории,  географии, этногра-
фии и хозяйству исторической Литвы и Литовской республики.  

Sozina J.A. Slovenski roman zadnje tretjine 20. stoletja kot raziskovanje 
človeka in njegove »arene življenja« [slovenski prevod]. Moskva: Inštitut 
za slovanske študije RAZ. 256 str. V knjigi so obravnavani številni slovenski 
romani zadnje tretjine 20. stoletja, opredeljeni so najbolj razširjeni tipi literarnih 
junakov, narava različnih razmerij med avtorjem in literarnim junakom ter 
primerjava njunega dojemanja sveta z realno stvarnostjo. Raziskava omogoča 
vpogled v sodobni literarni proces, ki je ena od najpomembnejših sestavin 
družbenega razvoja in hkrati indikator sprememb, ki se v družbi odvijajo. 
Z upoštevanjem socialno-psiholoških lastnosti nacionalne miselnosti so 
lahko izkušnje slovanskih in evropskih »manjših« narodov zelo koristne za 
spreminjajočo se večnacionalno Rusijo.
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КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 2024 г.
–––––––––––––––––––––

В 2024 году Институтом славяноведения РАН было проведено 32 научных 
мероприятия – 26 конференций и 4 круглых стола (из них 4 – международ-
ных, 9 – 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 32 публичных доклада. 

ФЕВРАЛЬ
1. «Балканы, Малая Азия, Кавказ: исторические, культурные и 

языковые связи»
6 февраля 2024 г. 
2. «Лексические заимствования в славянских языках»
13 февраля 2024 г.
3. «Прогностические механизмы культуры: славянский мир»
20—21 февраля 2024 г.

МАРТ
1. «Страны социалистического содружества: сотрудничество в тени 

Большого Брата (1950–1970-е гг.)»
5—6 марта 2024 г.
2. «Старое и новое в языках и культурах Балкан»
26 марта 2024 г.

АПРЕЛЬ
1. Круглый стол «“Всех этих слов на русском нет”. Славяно-гер-

манский культурно-языковой трансфер в Центральной Европе и 
России XVIII века»

11 апреля 2024 г.
2. «Толстовские чтения XXVIII. Этнолингвист в поле и за рабочим 

столом»
16—17 апреля 2024 г.
3. Круглый стол «Актуальные проблемы восточнославянских ис-

следований» 
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16 апреля 2024 г.
4. «Первые академические славистические чтения школьников»
23 апреля 2024 г.
Соорганизатор(ы): Пятьдесят седьмая школа
5. «Россия – Словакия: страницы истории»
23 апреля 2024 г. 
Соорганизатор(ы): Российская часть Комиссии историков России и Сло-

вакии, Российский государственный гуманитарный университет  

МАЙ
Конференция по сравнительно-историческому языкознанию памяти 

академика В. А. Дыбо»
14—15 мая 2024 г.
Соорганизатор(ы): Институт общественных наук РАНХиГС, Российский 

государственный гуманитарный университет.
2. «Жизнь с Мыслью: творческое наследие Георгия Гачева (к 95-ле-

тию со дня рождения)» 
14—15 мая 2024 г. 
Соорганизатор(ы): Институт славяноведения РАН, Институт мировой 

литературы им. А.М.Горького РАН, Философский факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Институт русского языка РУДН

3. «Славия: история, культура, язык»
14 мая 2024 г.
Соорганизатор(ы): Кафедра славянских языков и культур факультета ино-

странных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
4. «Славянский мир: общность и многообразие»
21—22 мая 2024 г.
5. Международный симпозиум «Славянский мир в третьем тысяче-

летии»
24 мая 2024 г.
Славянский фонд России, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 
институт славянской культуры, ГБУ «Московский дом национально-
стей»

6. «XIV Римские Кирилло-Мефодиевские чтения»
28 мая — 4 июня 2024 г.

ИЮНЬ
1. «XXV Круглый стол по славянской диалектологии»
4—5 июня 2024 г.
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АВГУСТ
1. «Историко-филологические чтения»
2—3 августа 2024 г. 
Соорганизатор(ы): Лаборатория лингвосемиотических исследований 

НИУ ВШЭ, Новгородский объединенный музей-заповедник

СЕНТЯБРЬ
1. «Женщина в политике, культуре и истории на югославском и по-

стъюгославском пространстве»
17 сентября 2024 г.
2. «Аграрные сообщества в X–XXI вв.: пространственная организа-

ция, управление, практики адаптации»
20—21 сентября 2024 г.
Соорганизатор(ы): Секция по проблемам аграрной истории Научного со-

вета по фундаментальным вопросам российской и зарубежной исто-
рии при Отделении историко-филологических наук РАН, Институт 
российской истории РАН, Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарева

3. «Природные и культурные коды в пространстве Balcano-Balto-
Slavica»

24—25 сентября 2024 г.
4. Лекторий «10 лет с РНФ»
24 сентября 2024 г.
5. VI научно-практический семинар Школа сербистики «Доминан-

ты сербской культуры. Сербская культура как донор и реципи-
ент»

30 сентября — 10 октября 2024 г.

ОКТЯБРЬ
1. Тихомировские чтения 2024 года «Проблемы установления под-

линности документов Нового и Новейшего времени»
9 октября 2024 г.
Соорганизатор(ы): Археографическая комиссия РАН, Московский уни-

верситет МВД России им. В.Я. Кикотя  
2. Женское измерение национальной идеи
22 октября 2024 г.
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НОЯБРЬ
1. «“Есть город…”: локус — социум — образ в Центральной Европе 

и сопредельных регионах XVII–XXI вв.» 
5—6 ноября 2024 г.
2. XIV Никитинские чтения: «Войны и миротворчество России на 

Балканах (К 250-летию Кючук-Кайнарджийского мирного догово-
ра)»

12—13 ноября 2024 г.
3. «Литературные манифесты славянского модернизма и авангарда: 

проблемы перевода и интерпретации»
12 ноября 2024 г.
Соорганизатор(ы): кафедра славистики и центрально-европейских иссле-

дований Института филологии и истории РГГУ
4. «Палеославистические чтения-6»
19—21 ноября 2024 г.

ДЕКАБРЬ
1. «Время перемен» в славянской и еврейской культурной традиции
1—3 декабря 2024 г.
Соорганизатор(ы): Центр «Сэфер»
2. «Государства ЦЮВЕ и системы/подсистемы международных от-

ношений ХХ века»
3 декабря 2024 г.
3. «От древности к современности: язык и культура. Научные чте-

ния памяти академиков Вяч. Вс. Иванова и В.Н. Топорова»
3 декабря 2024 г.
4. «Поэтика пространства в художественной практике современных 

авторов ЦЮВЕ»
10—11 декабря 2024 г.
5. XXI Научная конференция «Славяне и их соседи»
17 декабря 2024 г.
6. Эпиграфические итоги 2024 года
18 декабря 2024 г.
Соорганизатор(ы): Лаборатория лингвосемиотических исследований 

НИУ «Высшая школа экономики»
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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
27 февраля – к.и.н., старший научный сотрудник Лаборатории институ-
циональной истории ХХ века Института всеобщей истории РАН Миха-
ил Владимирович Ковалев с докладом «Советско-чехословацкие научные 
коммуникации в 1948–1991 гг.: модели и методы изучения»

26 марта – к.ф.н. научный сотрудник Научно-образовательного центра 
славистических исследований Ксения Анатольевна Климова с докладом 
«Язык и традиционная культура греков Казахстана: новейшие полевые ма-
териалы».

28 мая – к.и.н., научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена 
Юрьевна Нуйкина с докладом «Архивно-следственные дела духовенства, 
репрессированного в 1917–1930-е годы: просопографический аспект»

1 октября – к.и.н., старший научный сотрудник Центра междисциплинар-
ных исследований славянской книжности ИСл РАН, Джамиля Нуровна 
Рамазанова; к.и.н., научный сотрудник отдела истории Средних веков ИСл 
РАН, Дмитрий Георгиевич Полонский с докладом «Малоизвестные источ-
ники по истории русско-сербских книжных связей XVI–XVIII вв.»

29 октября – к.и.н., старший научный сотрудник Отдела истории средних 
веков ИСл РАН Петр Игоревич Прудовский с докладом «Русская агентура 
в Литве? Разведка в контексте внешней политики Русского государства по-
сле Андрусовского перемирия»

26 ноября – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 
Отдела типологии и сравнительного языкознания Института славянове-
дения РАН, Алексей Сергеевич Касьян с докладом «Расселение славян в 
начале 1-го тыс. н.э.: генетика, археология, лингвистика».

СЕМИНАРЫ
Междисциплинарный центральноевропейский семинар:

22 января – к.и.н., научный сотрудник Отдела истории славянских народов 



93

 

периода мировых войн Института славяноведения РАН, Дмитрий Станис-
лавович Парфирьев с докладом «Транспортная инфраструктура Львова в 
условиях русской военной оккупации (1914–1915 гг.)».

19 марта – к.ф.н., старший научный сотрудник Отдела истории культуры 
славянских народов Института славяноведения РАН, заведующий секто-
ром современного искусства Запада Государственного института искус-
ствознания Денис Георгиевич Вирен с докладом «Польский кинематограф 
1980-х годов: от военного положения до краха социализма»

29 февраля – младший научный сотрудник Отдела современных литератур 
Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН 
Анна Васильевна Грасько с докладом «Советская жизнь 1920-30-х гг. в 
творчестве чешского писателя, журналиста и левого интеллектуала Иржи 
Вайля»

28 ноября – независимый исследователь Юлия Александровна Грачёва 
с докладом «Загадочные открытки: Славянские корреспонденты из Ав-
стро-Венгрии преподавателя Нижегородской гимназии Ф.В.Ржиги в пери-
од с 1901 по 1921 г.»

4 июня – д.и.н., ведущий научный сотрудник Отдела истории восточного 
славянства Института славяноведения РАН Мария Войттовна Лескинен с 
докладом «“Сарафанный патриотизм” и его многозначность: дискуссии о 
“русском платье” и национальном костюме конца 1840-х – середины 1850-
х гг.».

13 июня – доктор Венгерской Академии наук, эмеритированный профес-
сор кафедры украинской филологии Института славянской и балтийской 
филологии Университета им. Лоранда Этвеша (Будапешт) Андраш Золтан 
с докладом «Славяно-венгерские языковые контакты до переселения вен-
гров в Карпатский бассейн»

15 октября – к.и.н., старший научный сотрудник Института славяноведе-
ния РАН Кирилл Александрович Кочегаров, научный сотрудник Институ-
та славяноведения РАН Михаил Юрьевич Дронов с докладом «Деревня 
Андрусово как место исторической памяти: прошлое и настоящее»

28 ноября - кандидат филологических наук, доцент кафедры славистики и 
центральноевропейских исследований Российского государственного гу-
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манитарного университета Оксана Николаевна Спалек с докладом «Наи-
более распространенные ошибки в письменной и устной речи современ-
ных носителей польского языка».

Балканский семинар:
24 июня – д.и.н., профессор, ведущий научный сотрудник Отдела истории 
славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое время Ольга Евгени-
евна Петрунина с докладом «Михаил Константинович Ону (1835–1901): 
дипломат на Балканах в эпоху перемен».

10 сентября – к.и.н., старший научный сотрудник Отдела истории славян-
ских народов Юго-Восточной Европы в Новое время кандидат историче-
ских наук Василий Борисович Каширин с докладом ««На дороге генерали-
тетского звания»: микросоциум высшего командного состава российской 
2-й армии в 1769–1770 гг.»

11 ноября – к.и.н., научный сотрудник Института всеобщей истории РАН 
Борис Сергеевич Котов с докладом «Политика Австро-Венгрии в период 
двух Балканских войн 1912-1913 гг. в оценке русского общественного мне-
ния».

Дискуссионный клуб литературоведов:
16 апреля – д.ф.н., заведующая Отделом современных литератур Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы Надежда Николаевна Старикова с 
докладом «Полифония перевода: об одном дискуссионном проекте сло-
венских филологов»; к.ф.н., доцент кафедры славистики и центральноев-
ропейских исследований ИФИ РГГУ, Полина Владимировна Королькова с 
докладом «Короткий рассказ в современной хорватской литературе»

15 октября – д.ф.н., профессор, ведущий научный сотрудник Отдела со-
временных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы, профессор 
кафедры славянской филологии МГУ Алла Геннадиевна Шешкен с докла-
дом «Македонская литература последнего десятилетия: в поисках новых 
ориентиров»; к.ф.н., научный сотрудник Отдела современных литератур 
Центральной и Юго-Восточной Европы Евгения Викторовна Шатько с до-
кладом «Новые тренды в литературе Сербии и Боснии»

Семиотические модели 
в кросскультурном пространстве Balcano-Balto-Slavica:
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9 марта – Марцис Юрьевич Гасунс с докладом «Древнеиндийская онома-
стика в “Махабхарате” на примере гимна “Вишнусахасранама”»

27 февраля – Максим Глебович Калинин, преподаватель Института клас-
сического Востока и античности ВШЭ, автор работ по исторической грам-
матике арамейских и аккадского языков и по сирийской христианской тра-
диции, переводчик с классического сирийского языка с докладом ««Од-
нажды у Бога не станет имени» (Исаак Сирин). К описанию концепции 
имени в восточносирийской мистической традиции VII–VIII вв.»

29 октября – руководитель Центра традиционной культуры Литвы «В кру-
ге бытия» Рита Балкуте с докладом «Традиции празднования Успения в 
Литве и обрядовые травы» 

Центр междисциплинарных исследований славянской книжности
в рамках цикла 

«Визуальные тексты христианской культуры»: 
13 февраля кандидат искусствоведения Марии Алексеевны Лидовой, 
специалиста по ранней иконописи, иконографии Богоматери и средневе-
ковому искусству Византии и Рима, с докладом «Святые жены в позднеан-
тичном и византийском искусстве»

6 марта – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории отече-
ственного искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, заместитель директора по научной работе Государственного инсти-
тута искусствознания Александр Сергеевич Преображенский с докладом 
«Иконография русских святых: проблемы и методы изучения»

9 апреля – аспирант кафедры отечественной истории искусств Историче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Петр Владимирович Пше-
ничный с докладом «Святые жены в составе иконных композиций XII–
XVI вв. с центральным изображением святителя Николая Мирликийского 
и образами избранных святых на полях»

15 октября – заведующая Научно-фондовым отделом Центрального му-
зея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева в Москве, 
византиниста, историк искусства, куратор выставок Надежда Викторовна 
Герасименко с докладом «Почитание святых жен в России в XVIII веке: 
именослов - новое и традиционное» 
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Киноклуб «827»
30 января – просмотр фильма Рангела Вылчанова «Солнце и тень» (НРБ, 
1962).

12 марта – просмотр фильма Боштьяна Хладника «Танец под дождем» 
(Словения, 1961).

8 октября - просмотр фильма Станислава Ростоцкого «Доживем до поне-
дельника» (СССР, 1968).

9 апреля – просмотр фильма Ватрослава Мимицы «Кайя, я убью тебя!» 
(Хорватия, 1967). 

11 июня – просмотр фильма Штефана Угера «Солнце в сети» (ЧССР, 1962).

26 ноября 2024 г. – просмотр фильма Горана Марковича «Специальное 
воспитание» (СФРЮ, 1977)

17 декабря 2024 г. – просмотр фильма Арво Ихо и Лейды Лайус «Игры для 
детей школьного возраста» (ЭССР, 1985).

В рамках заседаний отделов:
Отдела типологии и сравнительного языкознания:

2 марта – Вязов Леонид Александрович (Остравский университет, Чехия; 
Гарвардский университет, США), Флегонтова Ольга Викторовна (Острав-
ский университет, Чехия), Рингбауэр Харальд (Институт эволюционной 
антропологии Макса Планка, Германия), Райх Дэвид (Гарвардский уни-
верситет, США), Флегонтов Павел Николаевич (Остравский университет, 
Чехия; Гарвардский университет, США) с докладом «География и хроно-
логия славянского расселения в Центральной и Восточной Европе по дан-
ным археогенетики».

9 апреля – к.ф.н., научный сотрудник Отдела типологии и сравнительного 
языкознания, преподаватель кафедры славянской филологии филологиче-
ского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, Артем Андреевич Индычен-
ко с докладом «Этноботаническая информация о России и ее источники в 
трудах создателя чешской естественно-научной терминологии Я.С. Прес-
ла (1791-1849)».

28 мая – к.ф.н., старший научный сотрудник Института лингвистических 



97

 

исследований РАН Валерия Борисовна Колосова с докладом «Волчеягод-
ник в русских говорах и традиционной культуре».

17 сентября – д.ф.н., ведущий научный сотрудник Отдела типологии и 
сравнительного языкознания Алексей Сергеевич Касьян с докладом «За-
паднославянские диалектизмы в языке паннонских славян по данным суб-
стратных заимствований в венгерском».

12 ноября – академик РАН, д.ф.н., главный научный сотрудник Отдела ти-
пологии и сравнительного языкознания ИСл РАН, профессор НИУ ВШЭ 
Алексей Алексеевич Гиппиус с докладом «Берестяные грамоты из раско-
пок 2024 г.: предварительное сообщение».

19 ноября - к.ф.н., доцент кафедры итальянского языка факультета ино-
странных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова канди-
дата филологических наук Светлана Александровна Сиднева с докладом 
«Дети в итальянских культах местночтимых святых».
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НАГРАДЫ СОТРУДНИКОВ 
ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН 

В 2024 г.
––––––––––––––––––––

В 2024 г. ряд сотрудников Института славяноведения РАН получил 
благодарности, награды и звания

1. Ирине Александровне Седаковой за заслуги и достижения в сфе-
ре научной деятельности, а также многолетний добросовестный труд 
присвоено почетное звание «Почетный работник науки и высоких техно-
логий Российской Федерации».

2. Ирине Евгеньевне Адельгейм объявлена благодарность Минобр-
науки за добросовестный труд и успехи в работе.

3. Юбилейной медалью «300 лет Российской академии наук» награж-
дены: Данченко Светлана Ивановна, Задорожнюк Элла Григорьев-
на, Никифоров Константин Владимирович, Носкова Альбина Федо-
ровна, Узенева Елена Семеновна, Хаванова Ольга Владимировна, 
Швейковская Елена Николаевна. 

4. За заслуги в развитии отечественной науки, многолетнюю плодот-
ворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Россий-
ской академии наук члену-корреспонденту РАН, доктору исторических 
наук, зав. Отделом истории средних веков Борису Николаевичу Фло-
ре Распоряжением Президента Российской Федерации от 05.02.2024 г. 
№–32-рп объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

5. Книга В.В. Волобуева «Станислав Лем — свидетель катастрофы. 
М., 2023» стала победителем премии «Книга года по версии Фантлаба» в 
номинации «Лучшая литературная критика».

6. Победители Ежегодного конкурса на лучшие книги Института по 
итогам 2023 г.: в номинации «Филология» – академик РАН, доктор фи-
лологических наук, зав. Отделом этнолингвистики и фольклора Светла-
на Михайловна Толстая за монографию «Синтаксические основы сла-
вянского словосложения. Очерки. М., 2023.»; в номинации «История» 
– кандидат исторических наук, работавший в Институте славяноведения 
с 2004 по 2023 гг., Вадим Вадимович Волобуев за монографию «Ста-
нислав Лем — свидетель катастрофы. М., 2023».
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