
БИБЛИОГРАФИЯ СТАТЕЙ, ВЫШЕДШИХ В СЕРИИ  
«БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 
Периодическое издание (задуманное как ежегодник) «Балто-славянские исследования» 
стало регулярно выходить с 1981 года. Ему предшествовали три сборника: «Балто-
славянский сборник» (1972), «Балто-славянские исследования» (1974) и «Балто-
славянские этноязыковые контакты» (1980), также включенные в данную библиогра-
фию. 
 

Балто-славянский сборник. Москва, 1972. 
 
Предисловие, стр. 3-4. 
З. Зинкявичюс. О развитии балтийского вокализма, стр. 5-14. 
Т.М. Судник. Lazūnai. Литовская, белорусская и польская фонологические системы, стр. 
15-115. 
М.И. Лекомцева. О взаимодействии фонологических систем в районе балто-
славянского пограничья, стр. 116-134. 
С.М. Толстая. Фонологический облик конца слова в одном жемайтском диалекте, стр. 
135-139. 
И.Н. Топорова. Дистрибуция фонем литовского языка, стр. 140-173. 
М.И. Лекомцева. Система значений глагольных граммем в пограничных литовско-
славянских говорах, стр. 174-185. 
Я. Отрембский. Из области славянского и балтийского словообразования (ст.-слав. 
měsęcь и лит.mėnuo), стр. 186-192. 
Вяч.Вс. Иванов. Отражение индоевропейской терминологии близнечного культа в бал-
тийских языках, стр. 193-205. 
Р. Эккерт. О некоторых расхождениях между именными основами на -i в балтийских и 
славянских языках, стр. 206-216. 
В.Н. Топоров. «Baltica» Подмосковья, стр. 217-280. 
С.С. Каралюнас. К балтийскому соответствию славянского *pasti, стр. 281-289. 
В.Н. Топоров. Заметки по балтийской мифологии, стр. 289-314. 
Л.Г. Невская. Словарь балтийских географических апеллятивов, стр. 315-376. 
Е.Й. Гринавецкене, И.П. Ковальчук, Ю.Ф. Мицкевич, Е.М. Романович. Северо-западные 
белорусские говоры литовского пограничья, стр. 377-393. 
Е.Й. Гринавецкене. Некоторые явления контактирования литовских и славянских гово-
ров (на материале языковых контактов в юго-восточной Литве), стр. 394-408. 
 
Критика и библиография 
 
Z. Zinkevičius. Lietuvių dialektologija. Vilnius, 1966 (Е.Й. Гринавецкене, Ю.Ю. Сенкус), 
стр. 409-414. 
А.П. Непокупный. Ареальные аспекты балто-славянских языковых отношений. Киев, 
1964 (С.С. Каралюнас), стр. 415-417. 
A. Dundes. The Binary Structure of «Unsuccessfull Repetition» in Lithuanian Folk Tales. – 
«Western Folklore», 1962, V, XXI, 3 (Б.Л. Огибенин), стр. 418-421. 
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Балто-славянские исследования. Москва, 1974. 
 
В.Н. Топоров. Об индоевропейских соответствиях одному балтийскому мифологиче-
скому имени (балт. Puš(k)ait-: др.-инд. PūÇán, др.-греч. Πάν), стр. 3-36. 
Ж.Ж. Варбот. Этимологические заметки, стр. 37-48. 
Б.Л. Огибенин. И.-е. *leO(H)- в среднеиндийском и его балтийские связи, стр. 49-66. 
В.А. Дыбо. Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-
славянской акцентологии. I. Именная акцентуация, стр. 67-105. 
В.В. Иванов. Реконструкция общебалтийских синтаксических структур, стр. 106-116. 
В.Н. Чекман. О рефлексах индоевропейских *k, *g в балто-славянском языковом ареа-
ле, стр. 116-135. 
З. Зинкявичюс. К вопросу о литовско-польских языковых контактах по данным антро-
понимии г. Вильнюса начала XVII в., стр. 136-143. 
А.П. Непокупный. Лингвогеографические связи литовских и белорусских форм назва-
ний г. Дятлово и его окрестностей, стр. 144-154. 
Л.Г. Невская. Балтийские названия болот в сопоставлении со славянскими. Семасиоло-
гические наблюдения, стр. 155-182. 
Б. Лаумане. Латышско-русско-белорусско-польские лексические контакты по материа-
лам Диалектологического атласа латышского языка, стр. 183-205. 
Э. Кагайне. О некоторых особенностях славянских заимствований в говорах северной 
Видземе, стр. 206-214. 
Т.М. Судник. Из морфологических наблюдений над говорами литовско-славянского по-
граничья, стр. 215-219. 
А.Б. Брейдак. Смягчение согласных и некоторые вопросы исторической морфологии 
говоров Латгалии, стр. 220-226. 
М.И. Лекомцева. К типологической характеристике фонологических систем диалектов 
латышского языка, стр. 227-241. 
Г.К. Венедиктов. К истории литуанистики в России. Письма Й. Юшки к 
И.И. Срезневскому, стр. 242-256. 
М.В. Никулина. Вопросы славянской этимологии в письмах Ст. Младенова к 
А.А. Шахматову. 1910-1914 гг., стр. 257-263. 
 

Балто-славянские этноязыковые контакты. Москва, 1980. 
 
В.Н. Топоров. Vilnius, Wilno, Вильна: город и миф, стр. 3-71. 
Р. Эккерт. По поводу некоторых производных от корня *ed- ‘есть’ в балтийских и сла-
вянских языках, стр. 72-76. 
Вяч.Вс. Иванов. Проблема происхождения u- в начальном слоге в балтийском в свете 
этимологических данных, стр. 77-90. 
В.А. Дыбо. Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и про-
блема реконструкции индоевропейского акцента, стр. 91-150. 
З. Зинкявичюс. К истории литовских личных имен восточнославянского происхожде-
ния, стр. 151-156. 
М.И. Лекомцева. Проблема балтийского субстрата аканья, стр. 157-168. 
А.П. Непокупный. Названия ятвяжских сел на -ища в галицкой части Ипатьевской лето-
писи, стр. 169-180. 
Т.М. Судник. К истории языковой ситуации Пелясы, стр. 181-191. 
А.П. Ванагас. Гидронимия Пелясы, стр. 192-201. 
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В. Виткаускас. Некоторые особенности литовского говора в окрестностях Радуни, стр. 
202-205. 
В.Н. Чекман. К проблеме литовско-белорусской фонетической интерференции в Пеля-
се, стр. 206-226. 
А. Йонайтите. Названия культурных растений в пелясском литовском говоре, стр. 227-
244. 
Л.Г. Невская. Погребальный обряд в Пелясе (структура и терминология), стр. 245-254. 
Б. Кербелите, А. Валужис. Один разрушенный вариант сказки и его связи с древней 
традицией (Заметки о методе описания структуры текста), стр. 255-270. 
Н. Велюс. О структуре литовских этиологических сказаний, стр. 271-280. 
Г.К. Венедиктов. Забытый печатный труд Й. Юшки, стр. 281-285. 
Наследие Куриловича и Станга (Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров), стр. 286-290. 
 

Балто-славянские исследования. 1980. Москва, 1981. 
 
О.Н. Трубачев. Реплика по балто-славянскому вопросу, стр. 3-6. 
Вяч.Вс. Иванов. К пространственно-временной интерпретации балто-славянского диа-
лектного континуума, стр. 6-10. 
В.Н. Топоров. Категории времени и пространства и балтийское языкознание, стр. 11-15. 
  
Сравнительно-историческая грамматика и древнейшие балто-славянские связи 
В.В. Мартынов. Балто-славяно-иранские языковые отношения и глоттогенез славян, 
стр. 16-26. 
В.Н. Чекман. Древнейшая балто-славо-индоиранская изоглосса (*si-k>*š), стр. 27-37.  
А.Б. Брейдак. Древнейшие латгало-селоно-славянские языковые связи, стр. 37-45. 
В.В. Седов. Начальный этап славянского расселения в области днепровских балтов, стр. 
45-52. 
М.И. Лекомцева. К реконструкции фонологических систем языков голяди и днепров-
ско-двинских балтов (I), стр. 52-61. 
С.Ф. Кольбушевский. К географии некоторых фонетических явлений в западнославян-
ских и восточнобалтийских языках (на материале польских и латышских диалектов), 
стр. 61-65. 
В.А. Дыбо. К вопросу о системе порождения акцентных типов производных имен в 
прабалтийском, стр. 65-89. 
А.А. Зализняк. Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в 
древнерусском, стр. 89-107. 
Р. Эккерт. К названиям бортников в балтийских и славянских языках, стр. 107-112. 
Е. Охманьский. Иноземные поселения в Литве XIII-XIV вв. в свете этнонимических ме-
стных названий, стр. 112-131. 
З. Зинкявичюс. К истории литовской христианской терминологии восточнославянского 
происхождения, стр. 131-139. 
 
Топонимия, антропонимия 
Р.А. Агеева. Проблемы межрегионального исследования топонимии балтийского про-
исхождения на восточнославянской территории, стр. 140-150. 
А.П. Ванагас. Литовские гидронимы славянского происхождения, стр. 151-157. 
В.Ф. Дамбе. Славянские следы в латвийской гидронимии и микротопонимии, стр. 157-
162. 
Вяч.Вс. Иванов. Цветовая символика в географических названиях в свете данных типо-
логии (К названию Белоруссии), стр. 163-177. 
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Е.М. Катонова. Данные гидронимии о балто-славянских контактах на севере Белорус-
сии, стр. 177-184. 
М. Кондратюк. Литовские элементы в микротопонимии польско-белорусской погра-
ничной полосы, стр. 184-190. 
А.П. Непокупный. Sudawskie, Sudowlany и еще одно старобелорусское название ятвягов, 
стр. 191-195. 
В.П. Римша. Некоторые белорусские антропонимы балтийского происхождения, стр. 
195-202. 
 
Современные диалектные контакты 
Э. Смулкова. К вопросу о белорусских балтизмах (Проблема статуса балтизмов в бело-
русских говорах), стр. 203-214. 
Ф.Д. Климчук. К истории распространения белорусских говоров в юго-восточной Лит-
ве, стр. 214-221. 
И. Грек-Пабисова. О характере и направлениях изменений в лексике островного говора, 
стр. 221-229. 
А.Я. Блинкена. Латышско-русские языковые контакты на современном этапе, стр. 229-
233. 
А.С. Рекена. Славизмы в ремесленной лексике южнолатгальских говоров латышского 
языка, стр. 233-239. 
О. Буш. Лексические германизмы в латышском, заимствованные через славянское по-
средство, стр. 239-243. 
 
Фольклор, мифология, ритуал, этнография 
Б. Кербелите. О причинах сюжетного сходства некоторых литовских и восточносла-
вянских сказок, стр. 244-251. 
Э.Я. Кокаре. Некоторые выводы о балто-славянских параллелях в латышских послови-
цах, стр. 252-260. 
Н. Велюс. Velnio banda: ‘стадо вяльняса’, стр. 260-269. 
Ю.М. Золотов. Остатки древнего святилища на реке Кимерше, стр. 269-274. 
В.Н. Топоров. Еще раз о балтийских и славянских названиях божьей коровки (Coc-
cinella septempunctata) в перспективе основного мифа, стр. 274-300. 
Т.М. Судник, Т.В. Цивьян. Мак в растительном коде основного мифа (Balto-Balcanica), 
стр. 300-317. 
 

Балто-славянские исследования. 1981. Москва, 1982. 
 

I 
В.Н. Топоров. Древняя Москва в балтийской перспективе, стр. 3-61. 
А.А. Зализняк. К исторической фонетике древненовгородского диалекта, стр. 61-80. 
А.Б. Брейдак. Некоторые особенности фонематической подсистемы согласных в глу-
бинных говорах Латгалии, стр. 81-88. 
М.И. Лекомцева. К реконструкции фонологических систем языков голяди и днепров-
ско-двинских балтов (II), стр. 88-96. 
К.А. Карулис. Из балтийских этимологий, стр. 97-100. 
В.Н. Топоров. Прусск. reddi и под. как семантическая проблема, стр. 100-105. 
Л.Г. Невская. Семантика дома и смежных представлений в погребальном фольклоре, 
стр. 106-121. 
Н. Велюс. Растения вяльняса в литовском фольклоре, стр. 121-130. 
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Б. Кербелите. Сказочник из Жемайтии, стр. 131-137. 
Т.М. Судник, Т.В. Цивьян. О мифологии лягушки (балто-балканские данные), стр. 137-
154. 
В.Н. Топоров. Др.-гр. βάτραχος и др. (заметка на полях), стр. 155-162. 
А.Ю. Айхенвальд, В.Я. Петрухин, Е.А. Хелимский. К реконструкции мифологических 
представлений финно-угорских народов, стр. 162-192. 
 

II 
Вяч.Вс. Иванов. Новый источник для установления индоевропейских акцентуационных 
парадигм (Клинописные написания с гласными), стр. 192-205. 
В.А. Дыбо. Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических 
глаголов с корнями на нешумные (материалы к реконструкции), стр. 205-261. 
С.Л. Николаев, С.А. Старостин. Парадигматические классы индоевропейского глагола, 
стр. 261-343. 
 

Балто-славянские исследования. 1982. Москва, 1983. 
 
В.А. Дыбо. Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических 
глаголов с корнями на нешумные (материалы к реконструкции), стр. 3-67. 
С.Л. Николаев. К исторической морфонологии древнегреческого глагола, стр. 68-103. 
Вяч.Вс. Иванов. Прус. emnes, emmens ‘имя’: иерогл. лув. atimaza: хет. láman, стр. 104-
108. 
В.Н. Топоров. Об одной латышско-славянской конструкции с участием *rad-, стр. 108-
113.  
З. Зинкявичюс. К вопросу о происхождении жемайтского диалекта, стр. 113-119. 
Т.М. Судник. Литовско-белорусская параллель в парадигме глагола бытия, стр. 119-123. 
К.А. Карулис. Лтш. Jelgava ‘Елгава’, стр. 123-129. 
В.Н. Топоров. Галинды в Западной Европе, стр. 129-140. 
Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров. К проблеме лтш. Jumis и балтийского близнечного куль-
та, стр. 140-175. 
Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров. К реконструкции Мокоши как женского персонажа в сла-
вянской версии основного мифа, стр. 175-197. 
Л.Г. Невская. Мать в погребальном фольклоре, стр. 197-205. 
И.И. Земцовский. Из болгаро-литовских этномузыкальных параллелей (Balkano-Balto-
Slavica как предмет музыкознания), стр. 205-223. 
В.Н. Топоров. О следах эпической стихотворной традиции в старорусских повестях о 
начале Москвы, стр. 223-227. 
В.Н. Топоров. Древние германцы в Причерноморье: результаты и перспективы, стр. 
227-263. 
В.Н. Топоров. Новые работы о следах пребывания пруссов к западу от Вислы, стр. 263-
273. 
Л. Думпе, Дз. Паэгле. Проблема этногенеза и этнической истории балтов в исследова-
ниях последних лет (Обзор литературы, изданной в Латвии), стр. 273-285. 
 

Балто-славянские исследования. 1983. Москва, 1984. 
 
З. Зинкявичюс. Польско-ятвяжский словарик? стр. 3-29. 
Вяч.Вс. Иванов. Прусские и литовские мотивы у Бобровского, стр. 30-36. 
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М.Л. Палмайтис, В.Н. Топоров. От реконструкции старопрусского к реконструкции но-
вопрусского, стр. 36-59. 
M.L. Palmaitis, W.N. Toporow. Das pruβische – von Rekonstruktion zur Rekreation (Zusam-
menfassung), стр. 59-63. 
В.И. Матузова. Некоторые задачи изучения «Хроники земли Прусской» Петра из Дус-
бурга, стр. 63-66. 
В.Н. Топоров. О специфике балт. *lai и его индоевропейских параллелях: на стыке мор-
фологии и синтаксиса, стр. 67-83. 
А. Росинас. Существовали ли притяжательные местоимения в общебалтийском? стр. 
83-92. 
А. Паулаускене. Местоименное выражение посессива в балтийских языках, стр. 92-95. 
Э.Ш. Генюшене. Посессивность и транзитивные рефлексивы в литовском языке, стр. 
95-101. 
Ж.Ж. Варбот. Славянские этимологии (чеш. omat’; кашуб.-словин. kOurtac (są) и рус. 
диал. кýртаться; рус. курчавый), стр. 102-106. 
А.А. Зализняк. Древнерусское рути ‘подвергать конфискации имущества’, стр. 107-114. 
Е.А. Хелимский. Две заметки о славянско-самодийских аналогиях, стр. 114-123. 
Л. Саука. Словарная основа языкового ритма литовских народных песен, стр. 124-138. 
Л.Г. Невская. Терминология родства в фольклорном тексте: сын, брат, стр. 138-147. 
В.Н. Топоров. К интерпретации былины «Путешествие Вавилы со скоморохами»: ми-
фологические истоки и историческая подкладка, стр. 148-164. 
В.Н. Топоров. К символике окна в мифопоэтической традиции, стр. 164-185. 
Новые работы о индоевропейском склонении (Вяч.Вс.Иванов), стр. 186-187. 
A. Erhart. Indoevropské jazyky. Srovnávací fonologie a morfologie. Praha, Academia, 1982 
(Вяч.Вс. Иванов), стр. 187. 
Библиография, стр. 188-199. 
 

Балто-славянские исследования. 1984. Москва, 1986. 
 
Вяч.Вс. Иванов. О мифопоэтических основах латышских дайн, стр. 3-28. 
В.Н. Топоров. К реконструкции одного цикла архаичных мифопоэтических представле-
ний в свете “Latvju dainas” (к 150-летию со дня рождения Кр. Барона), стр. 29-58. 
Т.А. Сумникова. О словосочетании лютый зверь в некоторых памятниках восточносла-
вянской письменности, стр. 59-77. 
А. Сабаляускас. Литовское liūtas ‘лев’, стр. 78-79. 
Вяч.Вс. Иванов. К проблеме ‘лютого зверя’, стр. 79-80 
В.Н. Топоров. Индоевропейский ритуальный термин souh1-etro- (etlo-, -edhlo-), стр. 80-
88. 
Ю.В. Откупщиков. О мнимых славизмах в балтийских языках, стр. 89-102. 
В. Виткаускас. Есть ли такая форма: unduo ‘вода’? стр. 103-105. 
Я. Янавичене. Лингвистическая ситуация в Жемайчю Науместис, стр. 106-111. 
В.А. Дыбо. Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических 
глаголов с корнями на нешумные (материалы к реконструкции), стр. 112-133. 
К.К. Богатырев. К вопросу о северолехитской акцентологической реконструкции (не-
производные имена существительные в словинцском), стр. 134-156. 
С.Л. Николаев. К исторической морфонологии древнегреческого глагола, стр. 157-208. 
В.Н. Топоров. Кельтиберская надпись из Боторриты в свете балто-славянского сравне-
ния, стр. 209-223. 
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Вяч.Вс. Иванов. Проф. М.Н. Петерсон и развитие балтийского языкознания, стр. 224-
225. 
К. Карулис. 400 лет латышскому катехизису, стр. 226-231. 
В.Н. Топоров. 1685-1985. Памяти Фюрекера, Адольфи, Дресселя и Лангия, стр. 232-242. 
В.Н. Топоров. Эрнст Глюк, немецкий подвижник латышского и русского просвещения, 
стр. 243-262. 
Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. Pod red. S. Glinki, A. Obrębskiej-
Jabłońskiej i J. Siatkowskiego. T.1. Wrocław, 1980. (Т.М. Судник, С.М. Толстая), стр. 263-
266. 
Международная конференция балтистов в Вильнюсе (В. Амбразас, Б. Стунджя, 
В. Чекмонас), стр. 267-269. 
Корректурное дополнение, стр. 270. 
 

Балто-славянские исследования. 1985. Москва, 1987. 
 
Вяч.Вс. Иванов. Лингвистические материалы к реконструкции погребальных текстов в 
балтийской традиции, стр. 3-10. 
В.Н. Топоров. Заметки по похоронной обрядности (К 150-летию со дня рождения 
А.Н. Веселовского), стр. 10-52. 

I. К постановке вопроса о реконструкции индоевропейского похоронного обряда 
II. О мифологизированных описаниях обряда трупосожжения и его происхожде-

ния у балтов и славян 
III. Славянский ритуальный комплекс *trizna и его языковой аспект (семантика)  
IV. Об одном архаичном переживании: похороны Сидора Карповича 
V. Плач по отце (“Coplas por la muerte de su padre” Хорхе Манрике) 

Л.Г. Невская. Материалы к реконструкции балто-славянской причети. Атрибутивные 
словосочетания, стр. 53-60. 
И.И. Земцовский. Этномузыковедческий взгляд на балто-славянскую похоронную при-
четь в индоевропейском контексте, стр. 60-70. 
Т.Б. Варфоломеева. О традиции похоронного причитания междуречья Дитвы и Пелясы, 
стр. 71-80. 
Н. Лауринкене. Похоронные причитания Пелясы, стр. 80-89. 
Е. Охманьский. Неизвестный автор «Описания земель» второй половины XIII в. и его 
сведения о балтах, стр. 89-95. 
В.И. Кулаков. Земля пруссов и «прусские земли», стр. 95-101. 
В.И. Матузова. «Хроника земли Прусской» Петра из Дусбурга в культурно-
историческом контексте, стр. 102-118. 
К. Карулис. Прусский текст XVII в., стр. 119-121. 
В.Э. Орел, Е.А. Хелимский. Наблюдения над балтийским языком польско-«ятвяжского» 
словарика, стр. 121-134. 
К. Карулис. К ятвяжскому словарику, стр. 134-140. 
Т.М. Судник. Замечания к польско-ятвяжскому словарику, стр. 140-142. 
В. Маньчак. О балто-славянских отношениях, стр. 142-147. 
Ж.Ж. Варбот. Об одном балто-славянском соответствии (словац. toskat’i - лит. taškýti - 
слав. *taskati?), стр. 147-149. 
С.Л. Николаев, А.Б. Страхов. К названию бога-громовержца в индоевропейских язы-
ках, стр. 149-163. 
В.Н. Топоров. Об одной готско-румынско-южнобалтийской параллели (мотив людей и 
скота под землей), стр. 163-168. 
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Г.П. Клепикова. Лингвистическое пространство и организация семантических структур 
(на материале языков карпато-балканской зоны), стр. 168-180. 
В.А. Дыбо. Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических 
глаголов с корнями на нешумные (материалы к реконструкции), стр. 181-209. 
Е.А. Гришина, А.Е. Махов. Формулы в составе текста (к анализу новгородской берестя-
ной грамоты № 605), стр. 209-221. 
А.И. Юрченко. К проблеме идентификации «Написания о правой вере», стр. 221-232. 
Новое собрание латгальской топонимии (Рец.: Valdis J. Zeps. The Placenames of Latgola: 
A Dictionary of East Latvian Toponyms // Baltic Studies Center. Madison; Wisconsin, 1984 
(=Wisconsin Baltic Studies, 1) p. XLVI + 632) (В.Н. Топоров), стр. 233-236. 
Несколько дополнений (В.Н. Топоров), стр. 237-241. 
Костас Корсакас (1909–1986) (А. Сабаляускас), стр. 242-243. 
Йонас Кабялка (1914–1986) (А. Сабаляускас), стр. 243-244. 
Международная балто-славянская конференция в Беловеже 13-17 мая 1987 г. 
(Т.М. Судник), стр. 245-246. 
 

Балто-славянские исследования. 1986. Москва, 1988. 
 
В.Н. Топоров. Язык и культура: об одном слове-символе (к 1000-летию христианства на 
Руси и 600-летию его в Литве), стр. 3-44. 
Вяч.Вс. Иванов. Балто-славяно-тохарские изоглоссы, стр. 45-60. 
А.А. Зализняк. Древненовгородское койне, стр. 60-78. 
А.В. Дыбо. Деклинационные различия новгородских диалектов ХIII-ХIV в. и их локали-
зация, стр. 79-115. 
С.Л. Николаев. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в со-
временных великорусских говорах. I. Кривичи, стр. 115-154. 
В.Н. Топоров. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. I, стр. 154-177. 
Ф. Хинце. К древнепрусской топонимии Помезании (комментарий к балтийской части 
монографии: H. Górnowicz. Toponimia Powiśla Gdańskiego. Gdańsk, 1980), стр. 177-195. 
П. Гаучас. К вопросу о восточных и южных границах литовской этнической террито-
рии в Средневековье, стр. 195-213. 
Т.М. Судник. К изучению исторической антропонимии литовско-белорусского погра-
ничья, стр. 213-219. 
А.Б. Брейдак. Западная граница латгальского и селонского племен в ХII-ХIV в. по дан-
ным языка, стр. 219-228. 
Т.В. Цивьян. Мотив наказания Месяца в сюжете Небесной свадьбы, стр. 228-238. 
Л.Г. Невская. Материалы к реконструкции балто-славянской причети (семантика пре-
дикативных конструкций), стр. 239-249. 
В.Н. Топоров. Вокруг «лютого зверя» (голос в дискуссии), стр. 249-258. 
Книга о замечательном литовском ученом (Рец.: “Antanas Baranauskas” (Literatūra ir 
kalba, XIX) / Vyr. redaktorius K. Korsakas. Vilnius, 1986. 470 c.) (Вяч.Вс. Иванов), стр. 
259-262. 
К шестидесятилетию В.Н. Топорова, стр. 263-266. 
 

Балто-славянские исследования. 1987. Москва, 1989. 
 
К юбилею Вяч.Вс. Иванова, стр. 3-7. 
Вяч.Вс. Иванов. К 100-летию «Лачплесиса» Андрея Пумпура, стр. 8-12. 
В. Смочиньский. Эльбингский словарь: эмендации, чтения, этимологии, стр. 13-42. 
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С. Каралюнас. Заметки по литовскому языку, стр. 43-46. 
В.Н. Топоров. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. II, стр. 47-68. 
Т.В. Цивьян. Заметки по балто-балканскому мифологическому гербарию: рута, стр. 69-
72. 
Л.Г. Невская. Мотив «дождь при солнце» в латышских погребальных песнях, стр. 73-
78. 
К. Карулис. Г.Ф. Стендер и его роль в латышском книжном деле, литературе, языкозна-
нии, стр. 79-92. 
В.Н. Топоров. Три заметки о Старом Стендере, стр. 93-161. 
А.В. Дыбо. Деклинационные различия новгородских диалектов в ХIII-ХIV вв. и их ло-
кализация, стр. 162-186. 
С.Л. Николаев. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в со-
временных великорусских говорах. I. Кривичи (окончание), стр. 187-224. 
Л.С. Баюн, В.Э. Орел. Старофригийский глагольный строй в сравнительно-
историческом освещении, стр. 225-237. 
В.А. Дыбо. Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и про-
блема реконструкции индоевропейского акцента. II. Западнокавказские акцентные сис-
темы как аналог балто-славянской, стр. 238-248. 
Хуберт Гурнович (1922-1986) (В.Т.), стр. 249. 
 

Балто-славянские исследования. 1988-1996. Москва, 1997. 
 
К юбилею Владимира Антоновича Дыбо, стр. 9-12. 
Библиография трудов В.А. Дыбо (Г.И. Замятина), стр. 13-22. 
 
Х. Бирнбаум. Еще раз о завоевании Северо-Восточной Европы славянами и о вопросе 
финно-угорского субстрата в русском языке, стр. 23-29. 
А.К. Матвеев. К лингвоэтнической идентификации финно-угорской субстратной топо-
нимии, стр. 30-39. 
Е.А. Мельникова, В.Я. Петрухин. Русь и чудь. К проблеме этнокультурных контактов 
Восточной Европы и балтийского региона в первом тысячелетии н.э., стр. 40-50. 
Ю.И. Смирнов. Устроители мира на покосе (Коми-русско-латышские фольклорные па-
раллели), стр. 51-59. 
Л. Хонти. Случайность или заимствованная структура? стр. 60-65. 
Л.А. Гиндин, И.А. Калужская. Об одном унгаризме в карпатском ареале: +marha, стр. 
66-71. 
В.В. Седов. Контакты балтов с финноязычными племенами в эпоху раннего железа, стр. 
72-80. 
У. Сало. Прабалтийские заимствования прибалтийско-финских языков с точки зрения 
археологии, стр. 81-90. 
Л. Беднарчук. Конвергенции балто-славянских и финно-угорских языков в структурном 
и ареальном аспекте, стр. 91-108. 
Р. Анттила. Недостающие звенья в лексических цепочках: переГОНка балто-
славянских слов в прибалтийско-финский и их сКОЛки, стр. 109-127. 
Т. Хофстра. Германские заимствованные слова в прибалтийско-финском и дальнейшие 
отношения заимствования между германским и прибалтийско-финским, стр. 128-140. 
К. Редеи. Древнейшие индоевропейские заимствования в уральских языках, стр. 141-
155. 
Й. Койвулехто. Ранние индоевропейско-уральские языковые контакты, стр. 156-163. 
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А.В. Дыбо. К культурной лексике праалтайского языка, стр. 164-177. 
Ю. Янхунен. Критические замечания к индо-уральским сравнениям последнего време-
ни, стр. 178-183. 
Е.Е. Кузьмина. Финно-угры и индо-иранцы: динамика культурных связей, стр. 184-190. 
Я. Гуя. К сопоставлению культур уральской и индоевропейской эпох, стр. 191-197. 
В.В. Напольских. Происхождение субстратных палеоевропейских компонентов в соста-
ве западных финно-угров, стр. 198-208. 
Л.А. Гиндин. «Карта предполагаемых прародин шести ностратических языков» 
В.М. Иллич-Свитыча и современные вопросы индоевропейской прародины, стр. 209-
223. 
Е.А. Хелимский. Uralo-Indogermanica: балто-славянские языки и проблема урало-
индоевропейских связей, стр. 224-249. 
  
А.А. Зализняк. Об одном ранее неизвестном рефлексе сочетаний типа *TъrT в древне-
новгородском диалекте, стр. 250-258. 
С. Каралюнас. Из наблюдений над балто-славянской лексикой (балт.*kurti, слав.*kuriti), 
стр. 259-275. 
В.Н. Топоров. Балтийский элемент в топонимии Поочья. III, стр. 276-310. 
В.Н. Топоров. Балтийские следы на Верхнем Дону, стр. 311-324. 
В.Н. Топоров. К вопросу о древнейших балто-финноугорских контактах по материалам 
гидронимии, стр. 325-331. 
В.Э. Орел. Неславянская гидронимия бассейнов Вислы и Одера, стр. 332-358. 
В.И. Кулаков. Эстии и видиварии, стр. 359-372. 
 
О латышском этимологическом словаре К. Карулиса (K. Karulis. Latviešu etimoloģijas 
vārdnīca. S. I-II. Rīga, 1992) (А.Е. Аникин), стр. 373-380. 
Конференция по проблемам истории Литвы времен Гедимина (В.И. Матузова), стр. 
381-382. 
NECROLOGIA. Памяти ушедших: 
Ян Сафаревич (9 февраля 1904 – 9 апреля 1992) (В.Т.), стр. 383-389. 
Мария Гимбутас (23 января 1921 – 2 февраля 1994) (В.Т.), стр. 390-391. 
Рейнис Бертулс (10 мая 1937 – 19 февраля 1994) (В.Т.), стр. 391-392. 
Александр Ванагас (12 августа 1934 – 13 апреля 1995) (В.Т.), стр. 392-394. 
Казис Ульвидас (15 [28] августа 1910 – 16 марта 1996) (В.Т.), стр. 394-395. 
Казимерас Эйгминас (1929 – 1996) (Н. Михайлов), стр. 395-396 
Марта Рудзите (24 ноября 1924 – 19 июля 1996) (В.Т.), стр. 396-397. 
Норберт Велюс (1938 – 1996) (Т. Судник, Т. Цивьян), стр. 397-398. 
 
Вместо заключения (В.Н. Топоров), стр. 399-407 
 

Балто-славянские исследования. 1997. Москва, 1998. 
 
З. Зинкявичюс. Мартинас Мажвидас и начало литовской письменности, стр. 7-14. 
В.Н. Топоров. Мартинас Мажвидас в контексте его времени (К 450-летию со дня выхо-
да в свет первой литовской книги), стр. 15-81. 
Приложение I: Мажвидас, его жизнь и деятельность (эпистолярные материалы), стр. 
82-97. 
Приложение II: Образцы литовской поэзии в «Катехизисе» Мажвидаса, стр. 98-111. 
Приложение III: Избранная литература, стр. 112-117. 
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В.А. Дыбо. Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения, стр. 
118-205. 
А.Е. Аникин. К балтийским параллелям праславянских лексем (1-6), стр. 206-225.  
В. Блажек. Праслав. *kъpъ ‘vulva’ ~ тох. *kwip- ‘стыд’ – специфическая славяно-
тохарская изоглосса? стр. 226-229. 
В. Смочиньский. О графике прусского Энхиридиона: случаи разрыва дифтонгов ei, ai, 
au и диграфа <ij>, стр. 230-270. 
М.Г. Гусаков. Об одном фрагменте сообщения Вульфстана «О похоронах древних прус-
сов» (Некоторые заметки по поводу статьи В.Н. Топорова), стр. 271-279. 
В.И. Матузова. Англичане в Пруссии, ХIII-ХIV вв. (Прусские походы английской зна-
ти), стр. 280-296. 
П.У. Дини. Historiographia Linguistica Baltica (Напоминание о «позабытой» области ис-
следований), стр. 297-302. 
А.Б. Брейдак. Фонематическая подсистема гласных глубоких говоров Латгалии, стр. 
302-333. 
Н. Велюс. Древние смысловые пласты литовских святочных песен, стр. 334-349. 
Ю.И. Смирнов. Первожители с единственным топором, стр. 350-373. 
М.В. Завьялова. Семантическое поле «огонь» в русских и литовских заговорах, стр. 374-
391. 
Н.А. Михайлов. Балтийские боги в сербо-лужицком пантеоне А. Френцеля, стр. 392-399. 
В.Н. Топоров. Мифопоэтический образ бобра в балтийско-славянской перспективе: ге-
нетическое, ареальное и типологическое, стр. 400-539. 
А.А. Гиппиус, А.А. Зализняк. О надписях на Суздальском змеевике, стр. 540-562. 
Е.А. Хелимский. К интерпретации древнерусских текстов: 1. нарцы; 2. шестники, стр. 
563-569. 
А.Ф. Литвина. Своим целым умом / Sane Mente et Corpore: возможные пути заимство-
вания латинской юридической формулы, стр. 570-583. 
А.И. Микулич. Геногеография и этническая история народонаселения Беларуси по дан-
ным антропологии, стр. 584-592. 
 
Хроника 
К семидесятилетию Владимира Николаевича Топорова, стр. 595. 
Благодарим Владимира Топорова (А. Сабаляускас), стр. 596-597. 
Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. М., 1997, 384 с. Изд. подготовила 
В.И. Матузова (И.П. Старостина), стр. 598-599. 
Новые издания старых текстов, относящихся к истории латышского языка 
(В.Н. Топоров), стр. 599-605. 
Аннотированная библиография книг и статей по латышской традиционной культуре, 
вышедших в свет в Латвии в 1990-1996 гг. (С.И. Рыжакова), стр. 605-614. 
Музей этнокосмологии в Литве (Й. Вайшкунас), стр. 615-616. 
Пятрас Йоникас (25 марта 1906 – 3 февраля 1996) (В.Т.), стр. 617-618. 
Валдис Зепс (25 мая 1935 – 25 июля 1996) (В.Т.), стр. 618-619. 
Самуил Борисович Бернштейн (3 января 1911 – 6 октября 1997) (В.Т.), стр. 619-623. 
 

Балто-славянские исследования. 1998-1999. ХIV. Москва, 2000. 
 
Юбилейное, стр. 7. 
Л.В. Куркина. Славянские термины подсечного земледелия на индоевропейском фоне, 
стр. 8-23. 
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Ж.Ж. Варбот. Слав. *pilьnъ(jь), стр. 24-26. 
В.А. Дыбо. Из балто-славянской акцентологии. Проблема закона Фортунатова и по-
правка к закону Ф. Де Соссюра, стр. 27-82. 
С.Л. Николаев. Рефлексы праславянских тонов в восточнославянских языках, стр. 83-
113. 
А.И. Рыко. Семантическое распределение окончаний 3-го лица презенса в северо-
западных русских говорах, стр. 114-133. 
М.Н. Толстая. Форма плюсквамперфекта в украинских закарпатских говорах: место 
вспомогательного глагола в предложении, стр. 134-143. 
А.Б. Брейдак. Латгальский литературный язык, стр. 144-154. 
W. Smoczynski. Litewskie wyrazy typu iñdas, ãpstas oraz typu sam̃das, стр. 155-174. 
Jules F. Levin. On the Representation of Lithuanian Morphology, стр. 175-188. 
Н. Велюс. О семантике припева lado в литовских сутартинес, стр. 189-196. 
М.В. Завьялова. Модель мира в литовских и русских заговорах «от змеи» (сопостави-
тельный анализ), стр. 197-238. 
В.Н. Топоров. К реконструкции балто-славянского мифологического образа Земли-
Матери *ZemŠa & *Mātē (*Mati), стр. 239-371. 
В.И. Кулаков. Интерпретация «курганных» погребений эстиев I-III вв. н.э., стр. 372-389. 
E. Usačiovaitė. Lietuvių liaudies ornamentai. Valstiečių baldų puošybos ir simbolikos 
bruožai. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998 (С.И. Рыжакова), стр. 390-392. 
 
In memoriam 
Константин Карулис (10 февраля 1915 – 3 ноября 1997) (В.Т.), стр. 393-396. 
Памяти Ежи Охманьского (1933–1996) (Б.Н. Флоря), стр. 396-397. 
Адам Евгеньевич Супрун (1928–1999) (Т.М. Судник), стр. 397-399. 
 

Балто-славянские исследования. ХV. Москва, 2002. 
 
К 800-летию основания Риги (В.Т.), стр. 11-14. 
А. Цауне. Объяснения происхождения названия Риги и их соответствие археологиче-
ским свидетельствам, стр. 15-28. 
Е.Л. Назарова. Дата основания Риги в контексте истории крестовых походов, стр. 29-
41. 
В.Н. Топоров. «Одическая песнь городу Риге» (1595) Базилия Плиния, стр. 42-76. 
С.И. Рыжакова. «Вокруг повсюду песчаные горы, сама Рига в воде» (Рига: город и 
миф), стр. 77-93. 
Я. Курсите. Рига и Петр Первый в латышском фольклоре, стр. 94-100. 
Я. Розенбергс. Реальное и идеальное изображение Риги в латышских дайнах, стр. 101-
127. 
З. Зинкявичюс. Некоторые соображения по вопросу возникновения латышского языка, 
стр. 128-134. 
С. Каралюнас. Происхождение формы yra 3 лица настоящего времени глагола «быть» в 
литовском языке (Обзор исследований и попытка новой интерпретации), стр. 135-174. 
H.M. Eckhoff, S. Berg-Olsen. Adnominal genitives and denominal adjectives in Latvian and 
Old Russian – a typological and historical approach, стр. 175-193. 
Л.В. Куркина. К этимологии слав. *prętati, стр. 194-203. 
А. Данилевич. О названии породы рыб карп в и.-е. языках, стр. 204-214. 
Вяч.Вс. Иванов. Балто-южноанатолийские изоглоссы, стр. 215-250. 
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А.П. Непокупный. ‘Кресло солнца’ как название прусского села и стихотворения 
Я. Райниса (в связи с балтийским фольклором, фито- и оронимиконом), стр. 251-278. 
Д. Разаускас. Мать Майя. Размышления по поводу двух литовских омонимов: mója 
‘мать’ и moja ‘мах’, стр. 279-333. 
Д. Разаускас. О местном индоевропейском субстрате в некоторых христианских име-
нах собственных (лит. Jõnas, лтш. Jānis в связи с лат. Iānus, др.-инд. yāna и др.), стр. 
334-359. 
Н. Лауринкене. Представление о Месяце и интерпретация видимых на нем пятен в бал-
тийской мифологии, стр. 360-385. 
Ю.И. Смирнов. Герои курганов и пещер, стр. 386-409. 
А.А. Прохоров. О мифологической основе сюжета конного состязания в славянских ис-
торических преданиях и фольклоре, стр. 410-454. 
Ю.А. Новиков. Свадьба «вкратку» у старообрядцев Литвы, стр. 455-466. 
В.И. Кулаков. Всадники на Янтарном берегу в I-IV вв. н.э., стр. 467-494. 
Ю. Шляконите. Почему Гедиминасу приснился железный волк, стр. 495-515. 
Э. Корзонайте. Музыкант на свадьбе повесившейся: взаимодействие фольклорного 
текста и народных обычаев, стр. 516-529. 
С.И. Рыжакова. «Грамматика» латышского орнамента (К постановке проблемы син-
таксического анализа изобразительных текстов), стр. 530-549. 
О.А. Кондратьева, О.М. Фишман. Балтский фонд в собрании Российского Этнографи-
ческого музея, стр. 550-587. 
Г. Блашчик. Ежи Охманьский как литуанист (1933–1996), стр. 588-618. 
А.П. Непокупному – 70 лет (В.Т.), стр. 619-620. 
 
Разное 
Кришьянис Валдемарс и его переписка (к 110-летию со дня смерти) (В.Т.), стр. 623-627. 
Новое исследование о ливах (В.Н. Топоров), стр. 627-630. 
Новое в леттонистике (В.Т.), стр. 631-635. 
Latviešu valodas dialektu atlants: leksika. – Rīga: Zinātne, 1999. – 404 lpp. + 102 kartes. 
(А.Б. Брейдак), стр. 636-638. 
Аннотированная библиография некоторых монографий и сборников статей по тради-
ционной культуре Латвии, вышедших в свет в 1998–2001 гг. (С.И. Рыжакова) 639-650. 
Библиография публикаций по истории Латгалии (1945–1999) (Х. Сомс), стр. 650-655. 
Б. Кербелите. Типы народных сказаний. Структурно-семантическая классификация ли-
товских этиологических, мифологических сказаний и преданий. Санкт-Петербург: Ев-
ропейский Дом, 2001. – 607 с. (Т.М. Судник, Т.В. Цивьян), стр. 655-657. 
Балтистика в Санкт-Петербурге (А.В. Андронов), стр. 657-661. 
Семинар «Леттонистика в университетах мира» (А.В. Андронов), стр. 661-666. 
Журнал «Liaudies kultūra» в контексте современной этнологии и культурологии Литвы 
(Даля Растенене, Дайнюс Разаускас), стр. 666-670. 
Балтийские конференции в «Доме Балтрушайтиса» (М.В. Завьялова), стр. 670-673. 
 
In memoriam 
Татьяна Вячеславовна Булыгина (Шмелева) (16 мая 1929 – 19 апреля 2000) (В.Т.), стр. 
674-676. 
Антон Брейдакс (Antuonas Bredakas) (25 января 1932 – 24 февраля 2002) (В.Т.), стр. 676-
678. 
Олег Николаевич Трубачев (23 октября 1930 – 9 марта 2002) (В.Т.), стр. 678-683. 
Витаутас Римша (29 июля 1947 – июль 2002) (В.Т.), стр. 684. 
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Балто-славянские исследования XVI. Москва, 2004. 
 

В.Н. Топоров. К интерпретации некоторых мотивов русских детских игр в свете «ос-
новного» мифа (прятки, жмурки, горелки, салки-пятнашки), стр. 9-64 
А.П. Непокупный. От прус. BAYTAN E 346 ‘сито’ к PAYCORAN E 6 ‘плеяды’ как соот-
ветствию лит. sietýnas ‘то же’, стр. 65-82. 
Ю.В. Откупщиков. Древняя гидронимия в бассейне Оки, стр. 83-114. 
Д. Разаусакас. Прусск. noseilis ‘дух’ в структуре балто-славянского понятия души (ма-
ленькая заметка на большую тему), стр. 115-122. 
А. Хольфут. Латышская параллель к повествовательному употреблению русского им-
ператива: латышские сочетания с модальной частицей lai, стр. 123-137. 
W. Schmalstieg. Two Notes on Old Prussian: I. Problems of translation II. Verbal mood, стр. 
138-141. 
Б. Вимер, И. Владыко, В. Кардялис. Мочь и уметь − функциональные пересечения двух 
модальных глаголов в говорах литовско-славянского пограничья, стр. 142-167. 
Й. Вайшкунас. Народная астронимия белорусско-литовского пограничья, стр. 168-179. 
К. Гаршва. Фонемы литовского языка (в сопоставлении с русским), стр. 180-200. 
С. Валянтас. Двусоставные антропонимы – реликты поэзии балтов, стр. 201-223. 
Н. Лауринкене. Кузнец в литовской мифологической традиции, стр. 224-244. 
Э. Усачёвайте. Символика и структура спиралеобразных орнаментов в народном ис-
кусстве Литвы, стр. 245-271. 
Й. Забулите. Птицы на деревянных крестах, стр. 272-288. 
В.И. Кулаков. Кёнигсберг и море, стр. 289-315. 
В.И. Кулаков, М. Марковец. Птицы-спутники германских богов и героев, стр. 316-330. 
V. Vaitkevičius. The main features of the state religion in thirteenth-century Lithuania, стр. 
331-356. 
 
К семидесятипятилетию В.Н. Топорова (В.А. Дыбо), стр. 357-360. 
К 75-летию академика Валентина Лаврентьевича Янина (Е.Л. Назарова), стр. 361-362. 
Человек и Время (к 75-летию со дня рождения Вяч.Вс. Иванова) (В.Т.), стр. 363-366. 
К юбилею У.Р. Шмальштига (В.Т.), стр. 367-368. 
 
Разное 
Słownik prasłowiański. Tom VIII. Goda – Gyža / Oprcowany przez zespół Instytutu 
slawistyki PAN. Pod red. Franciszka Sławskiego. Wrocław; Warszawa; Kraków, 2001, 341 s. 
(А.Е. Аникин), стр. 369-386. 
В.Н. Топоров. Из новой литературы по балтистике, стр. 387-407. 
В.Н. Топоров. К выходу в свет большого «Словаря литовского языка», стр. 408-415. 
Аннотированная библиография некоторых работ по культуре Латвии, вышедших в свет 
в 2000-2003 гг. (С.И. Рыжакова), стр. 416-426. 
Развернутая аннотация на книгу: Latvijas senākā vēsture. 9 g.t.pr. Kr. – 1200 g. Projekta 
vadītājs Jānis Graudonis. Rīga, 2001. 463 lpp.; Древнейшая история Латвии. 9 тыс. до н.э. 
– 1200 г. / Руководитель проекта Янис Граудонис. Рига, 2001. 463 с. (Е.Л. Назарова), 
стр. 427-434. 
Книги о президентах Латвии (Е.Л. Назарова), стр. 435-440. 
I. Šimelionis. Vilnija šimtmečio verpetuose. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. 
399 p. – И. Шимелёнис. Вильния в водовороте столетия. Институт литовской литерату-
ры и фольклора. Вильнюс, 2002. 399 с. (Н.А. Михайлов), стр. 441-442. 
Е.Л. Назарова. Доминиканцы в балтийском регионе, стр. 443-445. 
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Б. Инфантьев. Памяти собирателя русского народного творчества в Латвии, стр. 446-
460. 
 
Библиография статей, вышедших в серии ежегодника «Балто-славянские исследова-
ния» (1972–2002) (Л.Г. Невская), стр. 461-479. 
 

Балто-славянские исследования XVII. Москва, 2006. 
 
Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) и балто-славянские исследования 
(Вяч.Вс. Иванов), стр. 7-14. 
В.Н. Топоров. Еще раз о неврах и селах в общебалтийском этноязыковом контексте (на-
род, земля, язык, имя). Из истории и.-евр. *neur-: *nour- и *sel- (неумирающая память 
об одном балтийском племени), стр. 15-75. 
В. Блажек. Балтийские горизонты в восточночешской гидронимии?, стр. 76-92. 
С. Каралюнас. Рефлекс и-е. *bhāĝos ‘бук (Fagus silvatica)’ в литовском языке, стр. 93-
98. 
А.П. Непокупный. Два этюда о цветообозначениях в Эльбингском словаре, стр. 99-109. 
Ю.В. Откупщиков. Балтийские языки и индоевропейские реконструкции, стр. 110-115. 
В.А. Дыбо. Порождение акцентных типов производных имен в балтийском, стр. 116-
249. 
П.М. Аркадьев. Парадигматические классы первичных глаголов в литовском языке. 
Формальные противопоставления и их семантическая мотивация, стр. 250-294.  
Д. Разаускас. Символика рыбы, связанная с нижним миром и смертью, в балто-
славянской традиции, стр. 295-352. 
Е. Коницкая, Б. Ясюнайте. Жаворонков снег (происхождение снега в традиционной 
культуре), стр. 353-372. 
И. Витола. Названия мест с кладами в латышских народных преданиях, стр. 373-393. 
Г. Земитис. Погребения со специально поврежденным могильным инвентарем, стр. 
394-412. 
В.И. Кулаков. Раскопки поселения и могильника эпохи викингов Кауп. 1956-2004 гг., 
стр. 413-457. 
В.И. Кулаков. История городской археологии Кёнигсберга, стр. 458-475. 
А.В. Андронов, Л. Лейкума. Латыши и латгальцы Сибири: язык и культура, стр. 476-482.  
 
Разное 
Поздравляем Симаса Каралюнаса (А. Сабаляускас), стр. 485-487. 
Балтийские языки. Российская академия наук. Институт языкознания; Ред. кол.: 
В.Н. Топоров, М.В. Завьялова, А.А. Кибрик, Н.В. Рогова, А.В. Андронов, Ю.Б. Коря-
ков. М.: Academia, 2006. 224 с. (Н.А. Михайлов), стр. 488-492. 
Новые публикации по латгальскому языку и литературе (А.В. Андронов), стр. 492-498. 
«Academia grammaticorum Salensis» и новая академическая грамматика литовского язы-
ка (А.В. Андронов, Н.А. Рикконен), стр. 498-501. 
Книги по мифологии и традиционной культуре балтов, вышедшие за последние годы в 
Литве: краткое обозрение (Д. Разаускас), стр. 501-506. 
Аннотированная библиография новых работ по истории, языкам и культуре Латвии 
(2004-2005 гг.) (С.И. Рыжакова), стр. 506-511. 
Дзярновiч А. «…in nostra Livonia», «…у нашай Лiвонii». Дакументальныя крынiцы па 
гiсторыi  палiтычных адносiнаў памiж Вялiкiм Княствам Литоўскiм i Лiвонiяй у канцы 
XV – першай палове XVI стст.: Сiстэматызацыя i актавы аналiз. Том I. Мiнск, 
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Athenæum, 2003. T. I – Дзярнович О. «В нашей Ливонии». Документальные источники 
по истории политических отношений между Великим княжеством Литовским и Ливо-
нией в конце XV – первой половине XVI в.: систематизация и актовый анализ. Минск: 
Athenæum, 2003. T. I (Е.Л. Назарова), стр. 511-514. 
Vilcāne A. Senā Jersika. Rīga: LU Latvijas vēstures institūts, 2004. 114 lpp. – Вилцане А. 
Древняя Ерсика. Рига: Институт истории Латвии Латвийского Государственного уни-
верситета, 2004. 114 с. (Е.Л. Назарова), стр. 514-515. 
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