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21. О взаимоотношениях славянской урожайной и скотоводческой обрядности 
// Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Тезисы третьей 
конференции на тему «Методика лингво- и этногеографических 
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Л., Наука, 1975. С. 38–39. [Соавт.: О. А. Терновская.] 
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26. [Реф.]: Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. 
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Традиции. М., Наука, 1978. С. 71–94. 
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1979. С. 114–116. 

32. Об одном мотиве восточнославянских загадок (к статье Д. К. Зеленина «Из быта 
и поэзии крестьян Новгородской губ.») // Проблемы славянской этнографии 
(к 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР 
Д. К. Зеленина). Л., Наука, 1979. С. 130–132. 

33. Об одном периферийном явлении в русской морфологии: категория числа у 
наречия // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и 
исследования. 1978. М., Наука, 1980. С. 226–235. 

34. К этимологии слав. *vorb- ‘птица Passer, воробей’ // Этимология. 1978. М., Наука, 
1980. С. 52–58. 

35. Этимология рус. диал. шня // Этимология. 1979. М., Наука, 1982. С. 98–99. 
36. [Автореф.:] Восточнославянская обрядовая скотоводческая лексика и 

фразеология в этнолингвистическом аспекте. Автореферат диссертации на 
соискание учёной степени кандидата филологических наук. М., 1982. 24 с. 

37. Проблема формальной вариантности слова и словообразовательное гнездо 
// Актуальные проблемы русского словообразования. Сборник научных 
статей. Ташкент, Укитувчи, 1982. С. 393–396. 

38. Мотив завязывания узла в продуцирующей магии (некоторые 
восточнославянские параллели к полесским скотоводческим обрядам) 
// Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы 
конференции. М., Наука, 1983. С. 209–210. 

39. Ляпуны, гужееды, рязань косопузая... (народные «региональные» прозвища как 
этнографический источник) // Актуальные проблемы диалектологии и 
исторической лексикологии русского языка. Тезисы докладов и сообщений 
(Вологда, 24–26 мая 1983 г.). Вологда, 1983. 

40. К этимологии слав. *skotъ // Этимология. 1981. М., Наука, 1983. С. 38–44. 
41. Семантика и происхождение слова обыденный // Этимология. 1981. М., Наука, 

1983. С. 77–83. 
42. Этнодиалектное членение Костромского региона по данным скотоводческой 
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магии и обрядовой фразеологии (на материалах анкеты «Культ и народное 
сельское хозяйство» // Ареальные исследования в языкознании и этнографии 
(язык и этнос). Сборник научных трудов. Л., Наука, 1983. С. 209–212. 

43. VIII. Скот. [Раздел в:] Программа Полесского этнолингвистического атласа 
// Полесский этнолингвистический сборник. Материалы и исследования. М., 
Наука, 1983. С. 31. [Без указания авторства; составителями Программы 
(целиком) обозначены А. В. Гура, О. А. Терновская, С. М. Толстая.] 

44. «Обмывание копыт» (из восточнославянской лексики и фразеологии, связанной с 
ритуалами купли-продажи скота) // Славянское и балканское языкознание. 
Язык в этнокультурном аспекте. М., Наука, 1984. С. 109–114. 

Рец.: А. Б. Страхов. «Обмывание копыт» // Russian Linguistics, 12, 
1988. 

45. Этнография в прозвищах // Русская речь. 1984, № 3. С. 116–123. 
46. Областные прозвища // Русская речь. 1984, № 5. С. 124–129. [Название от 

редакции. Оригинальное название: «Диалектология в прозвищах».] 
47. География русских названий ритуальной трапезы по случаю отёла // Совещание 

по вопросам диалектологии и истории языка (лингвогеография на 
современном этапе и проблемы межуровневого взаимодействия в истории 
языка). (Ужгород, 18–20 сентября 1984 г.). Тезисы докладов и сообщений. Т. 
II. М., 1984. С. 148–149. 

48. Монолог и диалог: неявные грамматические различия // Семантика текста. 
Тезисы конференции (Одесса, 1986 г.). М., 1986. 

49. Уровень негации как параметр типологии текстов // Семантика целого текста. 
Тезисы выступлений на совещании. (Одесса, сентябрь 1987 г.). М., 1987. 
С. 61–62. 

50. Лексикостатистическая оценка генетической близости славянских языков 
// Вопросы языкознания. 1988, № 4. С. 37–51. 

51. Должен ли диалектолог быть этнографом? // Русская речь. 1988, № 5. С. 89–96. 
52. Рус. двужильный // Этимология. 1985. М., Наука, 1988. С. 78–81. 
53. «Нынешнее состояние языковой культуры...» // Советская культура, 1988, 15 

декабря. № 150. С. 8. 
54. Слав. *jьskra. Рус. искромётный // Этимология. 1986–1987. М., Наука, 1989. 

С. 79–83. 
55. К критике некоторых методов определения древнеславянских племенных 

ареалов // Всесоюзная научная конференция «Закономерности языковой 
эволюции». Г. Рига, апрель 1990 г. Тезисы докладов. Рига, 1990. С. 103–105. 

56. Поморский («протокашубскословинский») в кругу позднепраславянских 
диалектов (по данным лексикостатистики) // Тернопiльськi славiстичнi 
iсторико-фiлологiчнi читання. Рiк II. Поморськi слов'яни. Тези конференцiї 
до 120-рiччя з дня народження М. В. Бречкевича. 25–26 жовтня 1990 р. 
Тернопiль, 1990. С. 34–37. 

57. К проблеме расселения древних славян (о так называемом «графоаналитическом 
методе») // Вопросы языкознания. 1991, № 2. С. 54–64. 

58. О способе измерения относительной генетической автономности родственных 
языков // Соотношение синхронии и диахронии в языковой эволюции. 
Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции (Ужгород, 23–25 
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сентября 1991 г.). М.; Ужгород, 1991. С. 10–11. 
59. [Автореф.:] Лексикостатистическое моделирование системы славянского 

языкового родства. Автореферат диссертации на соискание учёной степени 
доктора филологических наук. М., 1992. 47 с. 

60. Из квантитативнотипологических наблюдений над лексикой славянских языков 
(праславянское наследие) // Вопросы языкознания. 1992, № 3. С. 106–118. 

61. Различия в механизмах эволюции фонетики и лексики и картина диалектного 
членения праязыка // Исторические изменения в языковой системе как 
результат функционирования единиц языка. Тезисы докладов 
межрегиональной научной конференции. 4–6 октября 1992 г. Калининград, 
1992. С. 114–115. 

62. Заметки на полях «Этимологического словаря славянских языков» // Этимология. 
1988–1990. М., Наука, 1992. С. 77–88. 

63. Аксиологические аспекты изучения праславянского словаря // Язык и культура. 
Вторая международная научная конференция. 23–27 июня 1993 г. Киев, 
1993. 

64. Vir doctus, vir docens. К семидесятилетию академика Н. И. Толстого // Вопросы 
языкознания. 1993, № 3. С. 107–112. 

65. О возможности лексикостатистического обнаружения явления языковой 
конвергенции // Philologia slavica. К 70-летию академика Н. И. Толстого. М., 
Наука, 1993. С. 311–322. 

66. Праславянский словник древненовгородского диалекта с точки зрения 
лексикостатистики // Вопросы языкознания. 1993, № 4. С. 87–98. 

67. Древнеславянская аксиология по данным лексики // Конференция «Истоки 
русской культуры (археология и лингвистика)». 7–9 декабря 1993 г., Москва. 
Тезисы докладов. М., 1993. С. 46–48. 

68. Непристойная лексика – явление культуры? Мат как зеркало нашей жизни 
// Аргументы и факты. 1994, № 4. С. 11. [Название от редакции.] 

69. Украинский и белорусский языки в свете праславянской лексикостатистики 
// Slavica tarnopolensia. Випуск 1. Збiрник пам’ятi професора 
К. К. Трофимовича. Тернопiль, 1994. С. 21–22. 

70. Из словаря «Славянские древности». Болезни скота // Славяноведение. 1994, № 5. 
С. 45–49. 

71. Из словаря «Славянские древности». Ветеринария народная // Славяноведение. 
1994, № 5. С. 49–52. 

72. Болезни скота // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 1. А — 
Г. М., Международные отношения, 1995. С. 222–225. 

73. Ветеринария народная // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. 
Т. 1. А — Г. М., Международные отношения, 1995. С. 361–363. 

74. Славянская этнолингвистика в работах Н. И. Толстого. (Предисловие редактора) 
// Н. И. Толстой. Язык и народная культура. Очерки по славянской 
мифологии и этнолингвистике. М., Индрик, 1995. С. 8–12. 

75. Скрытые межкультурные конфликты в диалектной лексикографии // Словарь и 
культура. К столетию с начала публикации «Словаря болгарского языка» 
Н. Герова. Материалы международной научной конференции (Москва, 
ноябрь 1995 г.). Москва, 1995. С. 69–71. 
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76. Лексикографические фантомы. 1. СРНГ, А — З // Dialectologia slavica. Сборник к 
85-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., Индрик, 1995 
(Исследования по славянской диалектологии. 4). С. 183–193. 

77. Русская «микроэтнонимия» и этническое самосознание // Этническое и языковое 
самосознание. Материалы конференции (Москва, 13–15 декабря 1995 г.). М., 
1995. С. 49–51. 

78. О проекте «Исторического словаря современного русского языка» // Вопросы 
языкознания. 1997, № 2. С. 34–46. [Соавт.: Е. Э. Бабаева, И. И. Макеева.] 

79. О птицах небесных и не только о них... (Из комментария лингвиста к 
«Поэтическим воззрениям...» А. Н. Афанасьева) // Живая старина. 1997, № 2. 

80. РГНФ, секция языкознания: итоги конкурсов исследовательских и издательских 
проектов // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 1997, № 3. 

81. Просторечие // Русский язык. Энциклопедия. 2-е изд. М., 1997. 
82. Reflexions sur les categories «force» (sila), «duree de vie» (vek), «destinee» (dolja), 

«mesure» (mera), en fonction de leur epression linguistique chez les Slaves de 
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