
12

Славистика XXVII/1 (2023)

Светлана Толстая

Светлана Толстая
заведующая Отделом этнолингвистики и фольклора 
Института славяноведения РАН 
aкадемик РАН  
иностранный член САНУ
вдова академика Н. И. Толстого
smtolstaya@yandex.ru

УДК 81:929 Толстој, Н. 
https://doi.org/10.18485/slavistika.2023.27.1.1

Оригиналан научни рад
прихваћено за штампу 9.6.2023.

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА НИКИТЫ 
ИЛЬИЧА ТОЛСТОГО

15 апреля 2023 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Никиты Ильича 
Толстого (1923–1996), одного из самых ярких представителей славяноведе-
ния второй половины XX века, палеослависта, диалектолога, лексиколога, 
исследователя истории славянских литературных языков и создателя этно-
лингвистического направления в России. Н.И. Толстой был действительным 
членом Российской академии наук, а также иностранным членом Сербской, 
Македонской, Словенской, Югославянской (Загреб), Польской (Краков), 
Белорусской, Австрийской, Европейской академий наук.

Жизнь Никиты Ильича, представителя большой и древней семьи Толстых 
и правнука писателя Л.Н. Толстого, уложилась целиком в границы ХХ века. 
Два важнейших события этого века определили его судьбу. Во-первых, это 
революция и гражданская война, которые изгнали из России его родителей, 
и потому он родился не в стране своих предков, а в эмиграции, в Сербии – 
стране очень близкой и любимой, но все-таки другой. Во-вторых, это вторая 
мировая война, которая не позволила ему после окончания гимназии про-
должить образование и сделала его солдатом. Но все же после окончания 
войны он смог приехать на родину своих предков, окончить университет и 
прожить еще полвека насыщенной и плодотворной научной жизнью. Вот 
как сам Н.И. Толстой описывал свою жизнь.

Автобиография Н.И. Толстого

Родился 15 апреля 1923 г. в городе Врщац, Югославия, где в то время 
жили родители – отец Илья Ильич Толстой и мать Ольга Михайловна 
Толстая.

В 1928 году родители переехали в город Белград, где я в 1932 году посту
пил в IVый класс начальной русской школы. По окончании начальной школы 
осенью 1933 года был принят в I класс Русскосербской мужской гимназии в 
Белграде, где учился восемь лет. В мае 1941 г. окончил гимназию и получил 
аттестат зрелости (См. подробнее: Гимназия в лицах. Первая русскосерб
ская гимназия в Белграде (1920–1944) / Авторысоставители А.Б. Арсеньев, 
М.Л. ОрдовскийТанаевский. Белград, 2018. Кн.1–2. О Н.И. Толстом см. кн. 1. 
с. 399–406)  
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Во время войны 1941–1945 гг. принял активное участие в народноосво
бодительном (партизанском) движении в Югославии, а в октябре 1944 г. 
вступил добровольцем в ряды Советской армии и принял участие в боях в 
Югославии, Венгрии и в Австрии.

Летом 1945 года мои родители по особому разрешению Советского пра
вительства вернулись из эмиграции на родину. В сентябре 1945 г. из армии 
я приехал в Москву и поступил на Iый курс филологического факультета 
Московского Государственного университета. В 1950 г. после окончания 
университета поступил в аспирантуру того же факультета по кафедре 
славянских языков. В 1953 г. окончил аспирантуру, а в 1954 г. защитил дис
сертацию на степень кандидата филологических наук. С 1952 г. по 1955 
г. работал в Институте международных отношений в Москве старшим 
преподавателем сербского и болгарского языка.

С 1954 г. по настоящее время работал в Институте славяноведения 
АН СССР сначала младшим, а с 1964 г. старшим научным сотрудником. 
С 1968 г. по сей день работаю одновременно старшим научным сотрудни
ком в МГУ на Филологическом факультете, где веду общие курсы введения 
в славянскую филологию, старославянский язык и ряд специальных курсов и 
семинаров. С 1955 г. работал членом редколлегии, а с 1958 г. по 1971 г. от
ветственным секретарем редколлегии журнала «Вопросы языкознания».  
С 1965 г. по сей день занимаю должность заместителя главного редакто
ра журнала «Советское славяноведение». В 1972 г. защитил диссертацию 
на степень доктора филологических наук. В 1973 г. введен в экспертную 
комиссию ВАК [Высшая аттестационная комиссия], где пробыл до 1975 г. 

Женат с 1964 г. имею двоих детей. 

Эта автобиография (впервые публикуемая) написана в середине 1970-х 
гг. Впереди было еще двадцать лет жизни в науке, выход в свет множества 
статей, книг, создание нового научного направления – этнолингвистики, 
чтение университетских курсов, воспитание десятков учеников (студен-
тов и аспирантов), активная научно-организационная и общественная дея-
тельность [См. Никита Ильич Толстой [Серия: Биобиблиография –ученых]/ 
Сост. Л.В. Шутько, автор вступ. статьи А.Д. Дуличенко. М., 1993. См. так-
же библиографию трудов Н.И. Толстого на сайте Института славяноведения 
РАН (www.inslav.ru).].

Научная жизнь Н.И. Толстого очень богата и разнообразна: он изучал 
старославянский и другие славянские языки, историю славянских литера-
турных языков; лексику и фразеологию славянских языков, славянские диа-
лекты, мифологию и фольклор славянских народов. Все виды научной де-
ятельности ученого внутренне связаны друг с другом, и его обращение в 
последние десятилетия жизни к изучению традиционной духовной куль-
туры славян стало закономерным результатом понимания языка и культу-
ры как явлений исторически и структурно родственных. Новый, комплекс-
ный взгляд на традиционную духовную культуру славян («культура сквозь 
призму языка») стал возможным только на основе достижений сравнитель-
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но-исторического языкознания, теоретической лексикологии и семантики, 
поворота языкознания от изучения языка со стороны его внутренней струк-
туры к осознанию важности его культурных функций и роли человека как 
единого «субъекта» (носителя) языка и культуры. Теория и практика этно-
лингвистического изучения народной культуры получила продолжение и 
дальнейшее развитие в трудах учеников и последователей Н.И. Толстого как 
в России, так и за рубежом, применительно к материалу разных языковых и 
культурных традиций. 

Основные лингвистические работы Н.И. Толстого опубликованы в трех-
томном издании его «Избранных трудов» (т. 1. Славянская лексикология и 
семасиология. М., 1995; т. 2. Славянская литературно-языковая ситуация. М., 
1998 т. 3. Очерки по славянскому языкознанию. М., 1999), а также в книгах 
«Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды» (М., 
1969), «История и структура славянских литературных языков» (М., 1988); 
«Студиjе и чланци из историjе српског књижевног jезика» (Нови Сад, 2004).   
Опыт многолетних полевых исследований в Болгарии и в Полесье позволил 
Н.И.Толстому сформулировать этнолингвистическую программу сравни-
тельного описания и реконструкции архаических общеславянских элементов 
традиционной духовной культуры славян. По его замыслу был создан пяти-
томный словарь «Славянские древности» (1995–2012), первый в славистике 
лексикографический синтез явлений славянской духовной культуры, рекон-
струированной на основе данных языка, фольклора, обычаев, обрядов, веро-
ваний, мифологии всех славянских народов. На его основе был составлен под 
редакцией Л. Раденковича и С.М.  Толстой однотомный словарь на сербском 
языке «Словенска митологиjа» (Београд, 2001). Разработанный Н.И. Толстым 
этнолингвистический подход и метод нашли отражение и применение в его 
книгах «Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и эт-
нолингвистике» (М., 1995), «Jезик словенске културе» (Ниш, 1995), «Очерки 
славянского язычества» (М., 2003), «Славянская этнолингвистика. Вопросы 
теории» (М., 2013, в соавторстве с С.М.Толстой), а также в большой серии 
монографий, сборников и статей учеников и последователей Н.И.Толстого из 
Института славяноведения Российской академии наук (библиографию отдела 
этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН см. на сайте 
института www.inslav.ru). 

 Н.И. Толстому и его трудам посвящено несколько юбилейных сборни-
ков. К 70-летию со дня рождения еще при его жизни вышел том «Philologia 
slavica» (М., 1993), затем, уже после его смерти, книги: «Слово и культу-
ра. Памяти Н.И. Толстого» (М., 1998. Т. 1, 2); «Язык культуры: семанти-
ка и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Н.И.Толстого». 
М., 2004); «Ethnolinguistica Slavica. К 90-летию академика Н.И.Толстого». 
(М., 2013). К столетию Н.И. Толстого в 2023 г. в Москве издан объемистый 
сборник «Слово и человек». В нем публикуются статьи славистов – коллег, 
учеников и последователей Н.И. Толстого из многих стран мира: России, 
Украины, Белоруссии, Чехии, Болгарии, Сербии, Словении, Австрии, 
Великобритании, Германии, Франции, Канады, Японии. Они охватывают 
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широкий круг тем и проблем, которые интересовали Никиту Ильича и ко-
торым он посвятил свои труды: лексикология, диалектология, текстология 
славянских языков, фольклор, мифология, история славистики. Сборник со-
держит также воспоминания об ученом и учителе, а также биографические, 
эпистолярные материалы и фотографии. Название сборника продиктовано 
словами выдающегося российского ученого В.Н.Топорова, который в своем 
предисловии к сборнику «Philologia slavica» (М., 1993) так определил глав-
ный смысл трудов Н.И.Толстого: «Этим смыслом для Н.И. Толстого было 
слово в его творческой функции, то слово, которое было не только результа-
том развития духовной культуры славянства и не только инструментом это-
го развития, но самим субъектом-творцом этой культуры и народа, ставше-
го ее носителем и отождествившего свое самосознание, свой этноязыковой 
знак именно со словом. В этом отношении юбиляр достойно продолжает 
ту высокую традицию славянской духовной культуры, которая восходит ко 
временам славянских Первоучителей» (с. 5). На обложке сборника – пано-
рама города Вршац, в котором родился Н.И. Толстой, где с 2005 года суще-
ствует улица Никиты Толстого и где 15 апреля 2023 г. в городском парке был 
торжественно открыт памятник ученому. 

Для Никиты Ильича Сербия была не только родиной, страной его дет-
ства – ее язык, литература и культура были предметом его мыслей и иссле-
дований на протяжении всей его жизни. Он писал о сербских словах киша, 
време, зноj, облак, година, бор, дуга и др., их семантике и географии, о выра-
жениях здрав као риба, црна земља, бели бог и др., о славеносербском язы-
ке и сербской литературе XVIII века, он внимательно читал труды сербских 
ученых и писателей, изучал сербские народные обычаи и фольклор. У него 
было много близких друзей и коллег среди сербов – Милка и Павле Ивичи, 
Дж. Трифунович, Д. Богданович, А. Младенович, Д. Чупич, Б. Терзич и 
многие другие, с которыми он сохранял научные и личные связи на протя-
жении десятилетий, начиная с 1964 г., когда он впервые после войны при-
ехал в Белград на традиционные Вукове дане. 
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С отцом, Ильей Ильичом в Белграде, конец 30-х годов. 
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Н.И. Толстой, А.В. Тарасьев и Б. Терзич в кабинете проф. Р. Бошковича в 
Белградском университете. 1975 г.

А. Младенович, Н.И.Толстой и Д. Чупич. Приштина. 1978 г.
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В.А. Мошин и Н.И. Толстой. Москва. Конец 1970-х гг.


