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Предисловие

Настоящее (четвертое) издание «Библиографии» приурочено к 90-летию со 
дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923–1996), основателя 
нового направления отечественной гуманитарной науки, получившего назва-
ние славянской этнолингвистики. Эта дата отмечена также изданием сбор-
ника статей «Ethnolinguistica Slavica», международной конференцией (XVII 
Толстовские чтения) и открытием в Яcной Поляне выставки «Из Сербии в 
Россию», рассказывающей о жизненном пути Н.И. Толстого, родившегося в 
Сербии, прошедшего через фронты Второй мировой войны и посвятивше-
го свою дальнейшую жизнь в России научной деятельности в области сла-
вянской филологии. Н.И. Толстому принадлежит не только большое число 
собственных научных трудов в разных областях славистики, но и заслуга 
создания своей научной школы. Он является автором концепции пятитомно-
го этнолингвистического словаря «Славянские древности» — первого в сла-
вистике лексикографического труда, обобщившего языковые, фольклорные 
и этнографические данные по традиционной народной культуре всех сла-
вянских народов. В 2012 году работа над словарем, продолжавшаяся более 
четверти века, была завершена силами сравнительно небольшого коллекти-
ва учеников и последователей Н.И. Толстого. Ее результатом стал не только 
сам словарь, но и целая серия специальных исследований (монографий и 
сборников), посвященных разным аспектам традиционной духовной культу-
ры славян. Их авторами являются как сотрудники Отдела этнолингвистики 
и фольклора Института славяноведения РАН, где создавался словарь «Сла-
вянские древности», так и другие ученые, воспринявшие разработанный 
Н.И. Толстым комплексный подход к изучению духовной культуры и рекон-
струкции славянских культурных «древностей». 

Новое издание «Библиографии» включает дополнительно к предыдуще-
му изданию коллективные труды, вышедшие после 2008 года, а также инди-
видуальные монографии, статьи и иные публикации сотрудников Отдела и 
других авторов словаря «Славянские древности». В новом издании устране-
ны замеченные неточности и пропуски за предыдущие годы. 

С.М. Толстая
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Коллективные труды

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

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

Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. Тол-
стого. М.: «Международные отношения», 1999. Т. 2. Д — Крошки. — 697 с.

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

Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. 
Н.И. Тол стого. М.: «Международные отношения», 2004. Т. 3. Круг — Пере-
пелка. — 704 с.

[Рец.] Е.Л. Березович. От «круга» до «перепелки»: третий том словаря «Сла-
вянские древности» // Живая старина. 2005. № 3. С. 49–50.

Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. 
Толстого. М.: «Международные отношения», 2009. Т. 4. Переправа через 
воду — Сирота. — 656 с.

[Рец.] SNB // Etnolingwistyka. 22. Lublin, 2012. S. 275–276.
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Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общей ред. Н.И. 
Толстого. М.: «Международные отношения», 2012. Т. 5. С (Сказка) — Я 
(Ящерица). — 736 с.

[Рец.] K. Žeňuchová. Славянские древности. 1–5. Этнолингвистический словарь. 
Под общей ред. акад. Н.И. Толстого. Москва: Международные отношения. 1995; 
1999; 2004; 2009; 2012 // Slavica Slovaca. Roč. 48. Bratislava, 2013. № 1. S. 84–85.

Славянская мифология
Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Научные редакторы 
В.Я. Петрухин, Т.А. Агапкина, Л.Н. Виноградова, С.М. Толстая. М.: «Эллис-
Лак», 1995. — 416 с.

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

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

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

Славянская мифология. Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.М. Тол-
стая. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М.: «Международные отноше-
ния», 2002. — 512 с.
То же. Изд. 3-е. М.: «Международные отношения», 2011.

Славянский и балканский фольклор 
[Вып. 1.] Славянский и балканский фольклор / Отв. ред. И.М. Шептунов. М.: 
«Наука», 1971. — 252 с.
[Вып. 2.] Славянский и балканский фольклор. Генезиc. Архаика. Традиции / 
Отв. ред. И.М. Шептунов. М.: «Наука», 1978. — 272 с.
[Вып. 3.] Славянский и балканский фольклор. Обряд. Текст / Отв. ред. Н.И. 
Толстой. М.: «Наука», 1981. — 278 с.
[Вып. 4.] Славянский и балканский фольклор. Этногенетическая общность 
и типологические параллели / Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1984. — 
280 с.
[Вып. 5.] Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на 
общеславянском фоне / Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1986. — 288 с. 
[Вып. 6.] Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней сла-
вянской духовной культуры: Источники и методы / Отв. ред. Н.И. Толстой. 
М.: «Наука», 1989. — 269 с. 
[Вып. 7.] Славянский и балканский фольклор. Верования. Текст. Ритуал / 
Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1994. — 270 с. 
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[Вып. 8.] Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изуче-
ние Полесья / Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Индрик», 1995. — 400 с. 
[Вып. 9.] Славянский и балканский фольклор. Народная демонология / Отв. 
ред. С.М. Толстая. М.: «Индрик», 2000. — 400 с. 
[Вып. 10.] Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика тек-
ста / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Индрик», 2006. — 560 с. 

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

[Вып. 11.] Славянский и балканский фольклор. [Вып. 11.] Виноградье. К 
юбилею Людмилы Николаевны Виноградовой / Отв. ред. А.В. Гура. М.: «Ин-
дрик», 2011. — 376 с.

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

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

Категория родства в языке и культуре / Редколлегия: С.М. Толстая (отв. ред.), 
Т.А. Агапкина, Е.С. Узенёва. М.: «Индрик», 2009. — 310 с.

[Рец.] N. Papuchev. Kategoria pokrewieństwa w perspektywie etnolingwistycznej // 
Etnolingwistyka. 23. Lublin, 2011. S. 252–255.

Пространство и время в языке и культуре / Редколлегия: С.М. Толстая (отв. 
ред.), Т.А. Агапкина. М.: «Индрик», 2011. — 368 с.

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

Карпато-балканский диалектный ландшафт
Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. Памяти 
Галины Петровны Клепиковой / Отв. ред. А.А. Плотникова. М., 2008. — 
480 с.
Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура / Отв. ред. А.А. 
Плотникова. 2009–2011. М., 2012. Вып. 2. — 456 с.

Славянское и балканское языкознание
[Вып. 9.] Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном 
аспекте / Отв. ред. выпуска Э.И. Зеленина, В.В. Усачёва, Т.В. Цивьян. М.: 
«Наука», 1984. — 272 с.
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[Вып. 11.] Славянское и балканское языкознание. Структура малых фоль-
клорных текстов / Отв. ред. выпуска С.М. Толстая, Т.В. Цивьян. М.: «Наука», 
1993. — 255 с. 
[Вып. 12.] Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии и 
семантики. Слово в контексте культуры / Ред. выпуска Г.К. Венедиктов. М.: 
«Индрик», 1999. — 250 c.

Отдельные издания 
Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конф. / 
Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1983. — 151 c. 
Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования / Отв. 
ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1983. — 287 с.
Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Пред-
варительные материалы / Отв. ред. Н.И. Толстой. М.: «Наука», 1984. — 170 с. 
Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения–1. Симпозиум по структу-
ре текста / Редколл.: Н.В. Злыднева, В.Н. Топоров, Т.В. Цивьян. М.: «Наука», 
1992. М., 1992. — 202 с.
Philologia Slavica. К 70-летию академика Н.И. Толстого / Отв. ред. В.Н. Топо-
ров. М.: «Наука», 1993. — 428 с.
Символический язык традиционной культуры. Балканские чтения–2 / Отв. 
ред. И.А. Седакова, С.М. Толстая. М., 1993. — 155 с. 
Секс и эротика в русской традиционной культуре / Сост. А.Л. Топорков. М.: 
«Ладомир», 1996. — 536 с.
Исследования по славянскому фольклору и народной культуре / Под ред. А.А. Ар-
хипова и И. Полинской. [Изд. Berkley Slavic Specialties], 1997. Вып. 1, 2.
Слово и культура. Памяти Никиты Ильича Толстого / Редколл. Т.А. Агапки-
на, А.Ф. Журавлев, С.М. Толстая. М.: «Индрик», 1998. Т. 1, 2.

[Рец.] Н. Михайлов. // Slavica Tergensia. 1999. Vol. 7. P. 193–199.
Славянские этюды. Сб. к юбилею С.М. Толстой / Отв. ред. Е.Е. Левкиевская. 
М.: «Индрик», 1999. — 592 с.
«А.Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу». Справочно-
библиографические материалы / Редколл.: Т.А. Агапкина, В.Я. Петрухин, 
А.Л. Топорков. М.: «Индрик», 2000. — 576 с.
Восточнославянский этнолингвистический сборник: Исследования и мате-
риалы / Отв. ред. А.А. Плотникова. М.: «Индрик», 2001. — 495 с. 
Язык культуры: семантика и грамматика: К 80-летию академика Ники-
ты Ильича Толстого (1923–1996) / Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Индрик», 
2004. — 496 c.
Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2003. — 120 с.
Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2004. Изд. 2-е, испр. и 
доп. — 156 с.
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[Реферат.] SNB // Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury / Red. J. Bartmiński. 
Lublin, 2004. T. 16. S. 376.

Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2008. Изд. 3-е, испр. и 
доп. — 218 с.
Исследования по славянской диалектологии. Вып. 12. Ареальные аспекты 
изучения славянской лексики / Соред. Г.П. Клепикова, А.А. Плотникова. 
М., 2006.
Ethnolinguistica Slavica. К 90-летию академика Никиты Ильича Толстого / 
Отв. ред. С.М. Толстая. М.: «Индрик», 2013. — 520 с.

Общие отклики на работы Отдела
Юдин А.В. Новые книги по славянской этнолингвистике // Slavica Gandensia. 
1999. 26. P. 55–67; 29. 2002. P. 275–285 (Обзор всех книг — монографий и сбор-
ников).
Юдин А.В. Новые издания по славянской этнолингвистике // Живая старина. 
1999. № 3. С. 58–59.
Юдин А.В. Славянская этнолингвистика (2000–2003) // Живая старина. 2004. 
№ 1. С. 54–55.
Юдин А.В. Славянская этнолингвистика в 2004–2006 году // Slavica Gandensia. 
2006. 33–1.P. 257–263.
Judin A. Etnolingwistyka słowiańska w latach 2000–2003 // Etnolingwistyka. Problemy 
języka i kultury / Red. J. Bartmiński. Lublin, 2003. T. 15. S. 241–247.
Bartmiński J. Konferencja Tołstojowska w Moskwie (14–17 maja 2003) // 
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