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ЗАМЕТКИ О ТАРТУСКИХ 
СЕМИОТИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ 

Павозну кучу разбирая, 
Петух нашел жемчужное зерно 
И говорит: "Зачем оно? 
Какая вещь пустая". 

Поставленную в эпиграфе басню Крылов закончил словами, 
которые лучше всего подходят к истории этого научного направ
ления: 

Невежды вечно так: 
В чем смысла не найдут, 
То все для них пустяк. 

Можно было бы уделить много страниц перечислению тех 
обвинений, которые обрушивались на отечественную семиотику 
в течение первых двух десятилетий ее существования. Большин
ство из них отмечено было не столько научной критикой, сколько 
отнюдь не безопасными в те годы политическими обвинениями. 
На последнем этапе нападки были несколько изменены по инто
нациям и трансформированы: тартуские издания обвинялись в 
проповеди формализма и других многочисленных грехах, и им 
противопоставлялась некая шумно декларировавшаяся, но так 
ничем себя в науке и не проявившая "марксистская семиотика". 
К счастью, эти обвинения не запугали ректоров Тартуского уни
верситета, профессоров Ф.Д. Клемента и A.B. Koona, и мы поль
зуемся случаем выразить им посмертную благодарность. Что же 
касается редакторов и авторов "Трудов по знаковым системам", 
то мы исходили из принципа, сформулированного Ломоносовым: 
"Errores depraehendere leve est, meliora praestare virum probum 
decet".* 

Мы никогда не опускались до ответов на доносы, в какую 
бы "научную форму" они ни облекались. Не будем этого делать 
и сейчас. Лучшим ответом, облеченным в достойную научную 
форму, является предлагаемая читателю библиография. Знако

* Ошибки замечать немногого стоит; дать нечто лучшее — вот что 
приличествует достойному человеку (лаг.) 
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мясь с нею, читатель увидит и динамику научной мысли, и те 
поиски, которые привлекали исследователей. 

Библиографическое описание представляет читателю как 
эволюцию проблем, привлекавших внимание ученых, так и рас
ширение круга исследователей. И если кончина или сложные 
повороты истории нашего времени, к нашему горю, уносили из 
томов некоторые имена, то одновременно ряды исследователей 
неизменно пополнялись молодыми авторами. Общее движение 
можно характеризовать как заправленное от языка i тексту, от 
статики к динамике, от синхронии к диахронии. В разнообра
зии исследований, написанных разными авторами, с разным ха
рактером научных интересов и различными материалами, тем не 
менее, отчетливо высвечивается общая тенденция: рассмотрение 
культуры как сложного механизма коллективного разума чело
вечества. Разнообразные проявления культуры на всех уровнях 
— от индивидуальных, понятных лишь одному читателю — само
му автору текстов, — до предельно абстрактных искусственных 
языков — складываются в единый механизм, который был назван 
Гераклитом Эфесским Самовозрастающий Логос. 

Сказать, что обзоры тартуских семиотических публикаций 
неизменно носили полемически враждебный характер, было бы 
несправедливо и неблагодарно. Целый ряд исследователей — 
особенно зарубежных, — начиная от Романа Осиповича Якобсо
на, а затем К. Тарановского, П. Богатырева, К. Леви-Стросса, 
Умберто Эко, М. Дрозды, Е. Фарыно, А. Шукман и ряда других, 
поддерживали тартуские издания в рецензиях и отзывах, печат
ных и эпистолярных. Всем им, а также и всем другим, пере
числить которых здесь не удалось ввиду ограниченности места, 
издатели и авторы тартуских семиотических трудов выражают 
свою благодарность. Ограничивая по необходимости этот пере
чень, мы хотели бы, однако, отметить одну работу, выделяющу
юся как широтой темы, охватывающей все тартуско-московское 
направление в целом, так и последовательностью научной кон
цепции и блеском изложения. Мы имеем в виду статью Б.М. Гас-
парова "Тартуская школа 1960-х годов как семиотический фено
мен".* 

Б.М. Гаспаров вдвойне компетентен в своих оценках — как 
видный лингвист и семиотик и как непосредственный участник 
Тартуских летних школ,** начиная с третьей. Однако, в по
рядке научного диалога, представлялось бы полезным внести в 
его научную концепцию некоторые коррективы, особенно каса

* См.: Wiener Slavistischei Almanach. Bd. 23. Wien, 1989. — S. 7 - 21. 
** Тартуские летние школы — научные симпозиумы по проблемам 

семиотики. 
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ющиеся начальных этапов. Сделать это тем более необходимо, 
что указанная статья является самым полным и наиболее кон-
цепционным обзором данного научного направления в целом. 

Во-первых, утверждение о том, что тартуско-московское 
направление было с самого начала единым в своих научных 
методах, представляется неточным. Движение складывалось 
как напряженный диалог между московской и петербургско-
ленинградской научными тенденциями предшествующего перио
да. Если московская школа традиционно отличалась новатор
ством в лингвистике, то ленинградская наука 1920-х - 1930-х 
годов была связан?, с формалистами, а также со стоявшими особ
няком (по отношению к формализму) трудами В.Я. Проппа, В.М. 
Жирмунского, Г.А. Гуковского, О.М. Фрейденберг и, в меньшей 
степени, — с работами М.М. Бахтина. Ленинградская лингви
стика была полностью захвачена марристами и стояла вне рас
сматриваемых нами процессов. Московские участники первых 
семиотических встреч опирались на лингвистические научные 
традиции, а за пределами лингвистики тяготели к рассмотре
нию простейших объектов (карты, шахматы и т.д.), позволявших 
строить строгие модели и применять точные описания. В сфе
ре искусства предметами рассмотрения оказывались фольклор 
и наиболее архаические эстетические формы. Тартуская шко
ла была составлена из ученых, непосредственно связанных с ле
нинградской традицией и методологически, и лично, и исходила 
из представления о семиотической ценности наиболее сложных 
объектов культуры. Полагалось, что, подобно тому, как любое 
складывание отдельных бифштексов не создает живого теленка, 
любое суммирование простейших текстов не создаст целостного 
явления культуры. Сложные системы требуют принципиально 
сложных моделей. 

Столкновение этих двух принципов в атмосфере дружест
венных, но напряженных дискуссий имело обоюдно плодотвор
ный характер. Именно взаимодействие этих тенденций привело 
к появлению такой характерной черты тартуско-московской се
миотики,* как интерес к культуре в целом как единому семио
тическому объекту. 

2) Б.М. Гаспаров утверждает, что семиотическое направле
ние было проникнуто эзотеризмом и ограничивалось малыми ти
ражами, стремясь замкнуться в "башне из слоновой кости". Воз
можно, для некоторой группы участников дело обстояло дейст
вительно так. Однако для меня это отчасти напоминает того пу
тешественника, который описал постоянный голод туземцев как 

* Название "тартуско-московская" (или. "московско-тартуская" ) 
вскоре приобрело условный характер после вхождения в нее ученых 
из Еревана, Риги, Вильнюса и других городов. 
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специфический ритуал их странной религии. Могу утверждать, 
что пафос, по крайней мере тартуской группы, был не эзотери
ческим, а просветительским. С самого начала мы читали спец
курсы, вели спецсеминары, собирали студенческие конференции 
и летние школы коллег, издавали научные сборники — все это, 
предолевая сопротивления, вызванные нехваткой бумаги, доноса
ми одних и опасениями других, — не потому, что хотели замк
нуться в "башне из слоновой кости". Все мы были и остаемся 
педагогами-учеными, и отделение одной части нашей деятельно
сти от другой для многих из нас никогда не было возможным. 
Жертвенность привлекала больше, чем снобизм, а психологиче
ским стимулом к эзотеризму были стремление к научной точно
сти (замена - иногда - слова синонимичным ему неологизмом, о 
чем пишет Гаспаров, являлась, как правило, знаком превраще
ния его в термин), сам же эзотеризм часто объяснялся не эсте
тикой игры, а необходимостью выразить цензурно неприемлемую 
в те времена мысль. 

3) Б.М. Гаспаров пишет о том, что одной из особенностей 
"тартуской семиотики" "была ярко выраженная "западническая" 
ориентация интеллектуальных движений периода "оттепели" .* С 
этим можно согласиться с той, однако, поправкой, что такое 
свойство, вопреки мнению Бориса Михайловича, не исключает 
"тартускую семиотику" из отечественной традиции, а, напротив, 
тесно с нею связывает. Чтобы понять, что такой взгляд органи
чен для русской культуры, достаточно вспомнить, что убежден
ным "русским западником" был не знавший иностранных языков 
В. Белинский**, а апологетами специфического национального 
пути были проведший большую часть жизни за границей и гово
ривший на большинстве европейских языков Герцен и изучавшие 
философию в немецких университетах славянофилы. Толковать 
"русское западничество" как отчужденность от русской истории 
— заблуждение. Скорее следует говорить о противоположном. 

Было бы неприятной для автора этих строк досадной ошиб
кой истолковывать высказанные соображения как полемику с 
Б.М. Гаспаровым. Точнее было бы видеть в них диалогическую 
реплику, которая потеряет свой смысл вне отношения к этой 
двойной перекличке голосов. Остается только жалеть, что тех
нические обстоятельства не позволяют нам полностью перепе
чатать статью Гаспарова в настоящем издании. Надеемся, что 
читатель самостоятельно восполнит этот пропуск. 

* Там же. — С. 9. 

** А. Герцен вспоминал, что когда он в Париже привел Белинско
го на место, где был казнен Людовик XVI, Белинский не обнаружил 
никакого интереса и, отвернувшись, заговорил о "Тарасе Бульбе". 
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Настоящий обзор хотелось бы закончить надеждой, что 
научные возможности тартуско-московской семиотической шко
лы еще не исчерпаны и что она еще способна породить идеи, не
ожиданные как для противников этого направления, так и для 
самих его сторонников. Научные идеи кончаются, когда их но
сители начинают сосредоточивать все силы на том, чтобы блюсти 
чистоту принципов. Символ мудрости — змея растет, сбрасывая 
кожу. Идеи также развиваются, перерастая себя. 

Ю.М. Лотман 
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От редактора 

Публикуемый библиографический указатель состоит из двух 
разделов. В первом расписана серия изданий "Ученых запи
сок" Тартуского университета "Труды по знаковым системам" 
("Семиотика"), начавшая выходить в 1964 г. Во втором разделе 
— другие издания по семиотике, выпущенные в свет Тартуским 
университетом: материалы Летних школ по вторичным модели
рующим системам, сборники работ Ю.М. Лотмана по типологии 
культуры, сборники "Лингвистическая семантика и семиотика' 1  

и пр. 
В основу описания были положены названия работ, приве

денные в тексте самих изданий, а не в оглавлении, но в от
дельных случаях использовались и некоторые дополнительные 
данные, позаимствованные из оглавления. В библиографии ука
зывается лишь ответственный редактор тома, но не приводится 
состав редколлегий. В именной указатель включены авторы ста
тей и сообщений, ответственные редакторы книг и сборников (с 
отметкой в скобках "ред."), а также фамилии лиц, упоминаемых 
в заглавиях статей и сообщений (они взяты в скобки). 
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ТРУДЫ ПО ЗНАКОВЫМ СИСТЕМАМ 

1.0. Труды по знаковым системам. 1. Лотман Ю.М. Лекции 
по структуральной поэтике. Вып. 1: (Введение, теория 
стиха) / Отв. ред. Б. Егоров. — Тарту, 1964. — 195 с. 
(Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 160). 

2.0. Труды по знаковым системам. 2 / Отв. ред. Ю. Лотман. 
— Тарту, 1965. — 359 с. (Учен. зап. Тартуского гос. 
ун-та; вып. 181). 

Содержание 

2.1. От редакции. — С. 5-8. 
2.2. Кулль И.Г. Семиотика I и обучение. — С. 11-21. 
2.3. Лотман Ю.М. О проблеме значений во вторичных мо

делирующих системах. — С. 22-37. 
2.4. Пятигорский A.M. Некоторые общие замечания о ми

фологии с точки зрения психолога. — С. 38-48. 
2.5. Огибенин Б.Л. К вопросу о значении в языке и некото

рых других моделирующих системах. — С. 49-59. 
2.6. Сегал Д.М. Заметки об одном типе семиотических мо

делирующих систем. — С. 50-63. 
2.7. Зарецкий В.А. Ритм и смысл в художественных тек

стах. — С. 64-75. 
2.8. Лесскис Г.А. К вопросу о грамматических различиях 

научной и художественной прозы (на материале русской 
прозы 60-х гг. XIX в.). — С. 76-83. 

2.9. Сыркин А.Я. Об отдельных чертах научного и художе
ственного текстов. — С. 84-88. 

П 

2.10. Успенский Б.А. Предварительные замечания к персо-
нологической классификации. — С. 91-93. 

2.11. Лекомцева М.И., Успенский Б.А. Описания одной 
семиотической системы с простым синтаксисом. — С. 94-
105. 

2.12. Егоров Б.Ф. Простейшие семиотические системы и ти
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пология сюжетов. — С. 106-115. 
2.13. Иванов В.Б, Топоров В.Н. К описанию некоторых кет-

ских семиотических систем. — С. 116-143. 
2.14. Цивьян Т.В. К некоторым вопросам построения языка 

этикета. — С. 144-149. 
2.15. Сегал Д.М. Опыт структурного описания мифа. — С. 

150-158. 
2.16. Чернов И.А. О структуре русских любовных заговоров: 

Статья I. — С. 159-172. 
2.17. Елизаренкова Т.Я., Сыркин А.Я. К анализу индий

ского свадебного гимна (Ригведа X. 85). — С. 173-188. 
2.18. Мялль JI. Нулевой путь. — С. 189-191. 
2.19. Огибенин Б.Л. Замечания о структуре мифа в "Ригве-

де". — С. 192-197. 
2.20. Топоров В.Н. К семиотике предсказаний у Светония. 

— С. 198-209. 
2.21. Лотман Ю.М. О понятии географического пространства 

в русских средневековых текстах. — С. 210-216. 
2.22. Переверзев Л.Б. Степень избыточности сообщения как 

показатель стилевых особенностей изобразительного ис
кусства первобытной эпохи. — С. 217-220. 

2.23. Топоров В.Н. Заметки о буддийском изобразительном 
искусстве в связи с вопросом о семиотике космологиче
ских представлений. — С. 221-230. 

2.24. Жегин Л.Ф. "Иконные горки": Пространственно-
временное единство живописного произведения. — С. 
231-247. 

2.25. Успенский Б.А. К системе передачи изображения в 
русской иконописи. — С. 248-257. 

2.26. Ланглебен М.М. К описанию системы нотной записи. 
— С. 258-273. 

2.27. Волкова О.Ф. Описание тонов индийской музыки. — С. 
274-275. 

2.28. Сыркин А.Я. Система отождествлений в Чхандогья 
Упанишаде. — С. 276-283. 

2.29. Падучева Е,В. О структуре абзаца. — С. 284-292. 
2.30. Левин Ю.И. Структура русской метафоры. — С. 293-

299. 
2.31. Толстая С.М. О фонологии рифмы. — С. 300-305. 
2.32. Топоров В.Н. К описанию некоторых структур, харак

теризующих преимущественно низшие уровни, в несколь
ких поэтических текстах. — С. 306-319. 

2.33. Сегал Д.М., Цивьян Т.В. К структуре английской 
поэзии нонсенса (на материале лимериков Э. Лира). — 
С. 320-329. 
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2.34. Минц З.Г. Об одном способе образования новых значе
ний слов в произведении искусства: (Ироническое и поэ
тическое в стихотворении Ал. Блока "Незнакомка"). — 
С. 330-338. 

Ш. Публикации и сообщения 

2.35. Ревзин Й.И. О книге Я. Линцбаха "Принципы философ
ского языка. Опыт точного языкознания". — С. 339-344. 

2.36. Данилов М., Либерман Ю., Пятигорский А., Се
гал Д., Успенский Б. Предварительное сообщение об 
опыте семиотического исследования речевого потока под 
действием мескалина. — С. 345-346. 

3.0. Труды по знаковым системам. 3 / Отв. ред. Ю. Лотман. 
— Тарту, 1967. — 421 с. (Учен. зап. Тартуского гос. 
ун-та; вып. 198). 

Содержание 

3.1. Лотман Ю.М. От редакции. — С. 5-6. 
3.2. Пятигорский A.M., Успенский Б.А. Персонологи-

ческая классификация как семиотическая система. — С. 
7-29. 

3.3. Лотман Ю.М. К проблеме типологии культуры. — С. 
30-38. 

3.4. Сыркин А.Я. К различению "относительного"и "абсо
лютного" в индуистских текстах. — С. 39-44. 

3.5. Чернов И.А. О семиотике запретов: (Предварительное 
сообщение). — С. 45-59. 

3.6. Кулль И., Мялль Л. К проблеме тетралеммы. — С. 
60-63. 

3.7. Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. К семиотической ин
терпретации коровая и коровайных обрядов у белоруссов. 
— С. 64-70. 

3.8. Сыркин А.Я. Заметки о "Камасутре". — С. 71-80. 
3.9. Топоров В.Н. К реконструкции мифа о мировом яйце 

(на материале русских сказок). — С. 81-99. 
3.10. Лотман Ю.М. Об оппозиции "честь"-"слава" в светских 

текстах Киевского периода. — С. 100-112. 
3.11. Masing U. Zur soziologischen Entwicklung des Stammes. 

— S. 113-121. 
3.12. Лекомцев Ю.К. О семиотическом аспекте изобразитель

ного искусства. — С. 122-129. 

3* 
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3.13. Лотман Ю.М. Тезисы к проблеме ''Искусство в ряду 
моделирующих систем". -— С. 130-145. 

3.14. Жолковский А.К. Dens ex machina. — С. 146-155. 
3.15. Иванов Вяч. Вс. Структура стихотворения Хлебнико

ва "Меня проносят на слоновых..." — С. 156-171. 
3.16. Щеглов Ю.К. К некоторым текстам Овидия. — С. 172— 

179. 
3.17. Цивьян Т.В. Материалы к поэтике Анны Ахматовой. — 

С. 180-208. 
3.18. Частотный словарь "Стихов о Прекрасной Даме" А. Блока 

и некоторые замечания о структуре цикла / Сост. З.Г. 
Минц, Л.А. Абалдуева, O.A. Шишкина. Вступит, статья 
и общая редакция З.Г. Минц, — С. 209-316. 

3.19. Удам X. О проблеме значения в суффийских текстах: 
"Sawänih" Ахмада Газали. — С. 317-323. 

3.20. Гаспаров М.Л. Акцентный стих раннего Маяковского. 
— С. 324-360. 

Обзоры и публикации: 

3.21. Лотман Ю.М. О задачах раздела обзоров и публикаций. 
— С. 363-366. 

3.22. Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. Из предыстории со
ветских работ по структурной поэтике. — С. 367-377. 

3.23. Дорогов A.A., Иванов Вяч. Вс., Успенский Б.А. 
П.А. Флоренский и его статья "Обратная перспектива". 

— С. 378-380. 
3.24. Флоренский П.А. Обратная перспектива. — С. 381— 

416. 
3.25. Грабак, Йозеф. |Иржи Левый С. 417-418. 

4.0. Труды по знаковым системам. 4: Памяти Юрия Николае
вича Тынянова / Отв. ред. Ю. Лотман. — Тарту, 1969. 
— 534 с. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 236). 

Содержание 

4.1. От редакции. — С. 5-6. 

Миф, фольклор, религия как моделирующие системы 

4.2. Топоров В.Н. К реконструкции индоевропейского ри
туала и ритуально-поэтических формул (на материале за
говоров): К столетию со дня смерти А. Шлейхера. — С. 
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9-43. 
4.3. Иванов Вяч. Вс. Заметки о типологическом и 

сравнительно-историческом исследовании римской и ин
доевропейской мифологии. — С. 44-75. 

4.4. Сыркин А.Я. Числовые комплексы в ранних упаниша-
дах. — С. 76-85. 

4.5. Мелетинской Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., 
Сегал Д.М. Проблемы структурного описания волшеб
ной сказки. — С. 86-135. 

4.6. Огибенин Б.Л. Наблюдения над диалогом в литовской 
сказке (formulinés pasakos). — С. 136-145. 

4.7. Неклюдов С.Ю. Чудо в былине. — С. 146-158. 
4.8. Успенский Б.А, Влияние языка на религиозное созна

ние. — С. 159-168. 
4.9. Пятигорский A.M. Замечания о структуре текста 

дхаммасангани. — С. 169-172. 

Семиотика искусства 

4.10. Гаспаров Б.М. Некоторые вопросы структурного ана
лиза музыкального языка. — С. 174-203. 

Поэтика, семантические структуры поэтических текстов 

4.11. Лотман Ю.М. Стихотворения раннего Пастернака и не
которые вопросы структурного изучения текста. — С. 
206-238. — Прил.: Первые опыты Бориса Пастернака / 
Публ. Е.В. Пастернака. — С. 239-281. 

4.12. Островский Я.И. О механизме поэтического творчест
ва. — С. 282-289. 

4.13. Левин Ю.И. Русская метафора: синтез, семантика, 
трансформации. — С. 290-305. 

4.14. Топоров В.Н. "Источник" Батюшкова в связи с Парни: 
(1. К проблеме перевода. 2. Анализ структуры). — С. 
306-334. 

Поэтика. Проблемы метрики. 

4.15. Лекомцева М.И. О соотношении единиц метрической и 
фонологической систем языка. — С. 336-344. 

4.16. Пыльдмяэ Я. Об эстонском акцентном стихе. — С. 
345-367. 

4.17. Рейсер С.А. Словарь трехстопного ямба поэмы Некра
сова "Кому на Руси жить хорошо". — С. 368-385. 

4.18. Бухштаб Б.Я. О структуре русского классического сти
ха. — С. 386-408. 

4 
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Неязыковые коммуникативные системы 

4.19. Николаева Т.М- О грамматике неязыковых коммуника
ций. — С. 410—414. 

4.20. Завадовский Ю.Н. Внесистемная семиотика жеста и 
звука в арабских диалектах Магриба: 1. Жесты. — С. 
415-424. 

4.21. Ковалевская В.Б. О некоторых знаковых системах в 
археологии. — С. 425-432. 

Общие проблемы семиотического описания 

4.22. Лекомцев Ю.К. Глоссематическая теория лингвистиче
ских оппозиций и теория различения в семантике и деск
риптивной семиотике. — С. 434-459. 

4.23. Лотман Ю.М. О метаязыке типологических описаний 
культуры. — С. 460-477, 

4.24. Лотман Ю.М. О некоторых принципиальных трудностях 
в структурном описании текста. — С. 478-482. 

4.25. Николаева Т.М. Проблемы описания единиц плана вы
ражения: "Синтез через анализ". — С. 483-486. 

4.26. Успенский Б.А. Семиотические проблемы стиля в линг
вистическом освещении. — С. 487-501. 

Публикации и обзоры 

4.27. Гаспаров М.Л. Работы Б.й. Ярхо по теории литерату
ры. — С. 504-514. 

4.28. Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения 
(набросок плана): [Отрывки]. — С. 515-526. 

4.29. Ахманова О. |Уриель Вейнрей~ — С. 527-528. 

5.0. Труды по знаковым системам. 5: Памяти Владимира 
Яковлевича Проппа / Отв. ред. Ю. Лотман. — Тарту, 
1971. — 552 с. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 
284). 

Содержание 

5.1. [Лотман Ю.М.] . От редакции. — С. 5-6. 

Миф, фольклор, религия как моделйрующие системы 

5.2. Топоров В.Н. О структуре некоторых архаических тек
стов, соотносимых с концепцией "мирового дерева". — С. 
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9-62. 
5.3. Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., 

Сегал Д.М. Еще раз о проблеме структурного описания 
волшебной сказки. — С. 63-91. 

5.4. Семека Е.С. Антропоморфные и зооморфные символы в 
четырех- и восьмичленных моделях мира. — С. 92-119. 

5.5 Пятигорский A.M. Замечания о структуре текста 
дхаммасангани. II. — С. 120-123. 

5.6. Мялль Л.Э. К буддийской персонологии (Бодхисаттва 
и Аштасахасрике Праджняпарамите). — С. 124-132. 

5.7. Иванов Вяч. Вс. Об одной параллели к гоголевскому 
Вию. — С. 133-142. 

Семиотика культуры 

5.8. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. О семиотическом ме
ханизме культуры. — С. 144-166. 

5.9. Лотман Ю.М. Проблема "обучения культуре" как ее 
типологическая характеристика. — С. 167-176. 

Семиотика искусства 

5.10. Успенский Б.А. О семиотике иконы. — С. 178-222. 

Поэтика. Анализ текста 

5.11. Ревзин И.И. Грамматическая правильность, поэтиче
ская речь и проблема управления. — С. 224-231. 

5.12. Ревзина О.Г., Ревзин И.И. Семиотический экспери
мент на сцене: (Нарушение постулата нормального обще
ния как драматургический прием). — С. 232-254. 

5.13. Цивьян Т.Г. Заметки к дешифровке "Поэмы без героя". 
— С. 255-277. 

5.14. Тименчик Р.Д. Несколько примечаний к статье Т. Цивь
ян. — С. 278-280. 

5.15. Лотман Ю.М. Заметки о структуре художественного 
текста. — С. 281-287. 

5.16. Гаспаров Б.М., Гаспарова Э.М., Минц З.Г. Стати
стический подход к исследованию плана содержания ху
дожественного текста. — С. 288-309. 

5.17. [Прил.] Минц З.Г., Шишкина O.A. Частотный словарь 
"Первого тома" лирики А. Блока. — С. 310-332. 

Общие проблемы семиотического описания 

5.18. Ревзин И.И. Субъективная позиция исследователя в се
миотике. — С. 334-344. 

4* 
15 



5.19. Мамардашвили М.К., Пятигорский A.M. Три бесе
ды о метатеории сознания: (Краткое введение в теорию 
виджнянавады). — С. 345-376. 

5.20. Гаспаров Б.М. Несколько замечаний о понятии языко
вой правильности. — С. 377-388. 

5.21. Удам X. К вопросу о взаимоотношениях текста и ком
ментария. — С. 389-395. 

5.22. Фрумкина P.M., Василевич А.П. Применение психо
метрических методов в лингвистических исследованиях. 
— С. 396 -414. 

5.23. Ланглебен М.М. К проблеме границ естественного язы
ка. — С. 415-422. 

5.24. Пятигорский A.M. 0.0. Розенберг и проблема языка 
описания в буддологии. — С. 423-436. 

5.25. Лекомцева М.И. К семантической характеристике гла
голов говорения в Мариинском кодексе. — С. 437-462. 

Трибуна 

5.26. Зимин A.A. 0 статье Ю. Лотмана "Об оппозиции честь 
— слава в светских текстах Киевского периода". — С. 
464-468. 

5.27. Лотман Ю.М. Еще раз о понятиях "слава" и "честь" в 
текстах Киевского периода. — С. 469-474. 

Публикации и обзоры 

5.28. Эйхенбаум Б.М. Поэзия и проза / Публ. [и вступит, 
заметка] Ю. Лотмана. — С. 476-480. 

5.29. Успенский Б.А. Смена имен в России в исторической 
и семиотической перспективе: (К работе A.M. Селищева 
"Смена фамилий и личных имен"). — С. 481-492. 

5.30. Селищев A.M. Смена фамилий и личных имен. — С. 
493-500. 

5.31. Флоренский К.П. О работах П.А. Флоренского: (Об
зор). — С. 501-503. 

5.32. Флоренский П.А. Пифагоровы числа. — С. 504-512. 
5.33. Флоренский П.А. Закон иллюзий. — С. 513-521. 
5.34. Флоренский П.А. Symbolarium: (Словарь символов). 

— С. 521-527. 
5.35. Б.Л. Пастернак — критик "формального метода" / Публ. 

Г.Г. Суперфина. — С. 528-531. 
5.36. Письма Б.В. Томашевского В.Я. Брюсову / Публ. Л.С. 

Флейшмана. — С. 532-544. 
5.37. Гаспаров М.Л. К 60-летию К.Ф. Тарановского. — С. 

545-546. 
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5.38. [ Лотман Ю.М.] От редакции. — С. 547. 

6.0. Труды по знаковым системам. 6: Сборник научных статей 
в честь Михаила Михайловича Бахтина (к 75-летию со 
дня рождения) / Отв. ред. Ю. Лотман. — Тарту, 1973. 
— 572 с. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 308). 

Содержание 

6.1. Иванов Вяч. Вс. Значение идей М.М. Бахтина о знаке, 
высказывании и диалоге для современной семиотики. — 
С. 5-44. 

Миф, фольклор, религия как моделирующие системы 

6.2. Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н. К проблеме до
стоверности поздних вторичных источников в связи с ис
следованиями в области мифологии: (Данные о Велесе в 
традициях Северной Руси и вопросы критики письменных 
текстов). — С. 46-82. 

6.3. Цивьян Т.В. Сюжет "приход мертвого брата" в бал
канском фольклоре: (К анализу сходных мотивов). — С. 
83-105. 

6.4. Топоров В.Н. О космологических источниках раннеисто-
рических описаний. — С. 106-150. 

6.5. Неклюдов С.Ю. Заметки об эпической временной си
стеме. — С. 151-165. 

6.6. Левин Ю.И. Семантическая структура русской загадки. 
— С. 166-190. 

6.7. Пятигорский A.M. Психологическая система раннего 
буддизма и некоторые семиотические проблемы теории со
временной психиатрии. — С. 191-200. 

6.S. Masing, Uku. On the influence of the Indo-German pattern 
of negations. — P. °01-224. 

Семиотика культуры 

6.9. Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации в системе 
культуры. — С. 227-243. 

6.10. Мейлах М.Б. К вопросу о структуре "куртуазного уни
версума" трубадуров. — С. 244-264. 

6.11. Егоров Б.Ф. Славянофильство, западничество и культу
рология. — С. 265-275. 

6.12. Пятигорский A.M. Замечания о структуре текста 
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Дхаммасангани (III). — С. 276-281. 
6.13. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф - имя - культу

ра. — С. 282-303. 

Семиотика искусства 

6.14. Богатырев П.Г.1 О взаимосвязи двух близких семиотиче
ских систем: (Кукольный театр и театр живых актеров). 
— С. 306-329. 

6.15. Pyatigorsky A.M. An introduction to Abhidhammic psyc
hology: (Some psychosemantic considerations). — P. 330-340. 

6.16. Гаспаров Б.М. Статья Ф. Гершковича и проблемы 
структурно-семиотического изучения музыкального тек
ста. — С. 341-343. 

6.17. Гершкович Ф. Тональные истоки шенберговой додека
фонии. — С. 344-379. 

Поэтика. Анализ текста 

6.18. Лотман Ю.М. Замечания о структуре повествователь
ного текста. — С. 382-386. 

6.19. Минц З.Г. Функция реминисценций в поэтике А. Блока. 
— С. 387-417. 

6.20. Тарлинская М.Г. Опыт атрибуции стихотворного тек
ста. — С. 418-437. 

6.21. Тименчик Р.Д. К семиотической интерпретации "Поэмы 
без героя". — С. 438-442. 

Общие вопросы семиотического описания 

6.22. Лекомцев Ю.К. Психическая ситуация, предложение и 
семиотический признак. — С. 444-463. 

6.23. Здоровов Ю.А. К вопросу о связности текста. — С. 
464-470. 

Публикации и обзоры 

6.24. Тарабукин Н. Смысловое значение диагональных ком
позиций в живописи. — С. 472-481. 

6.25. Лотман Ю.М. О.М. Фрейденберг как исследователь 
культуры. — С. 482-486. — Прил.: Список печатных и 
печатно засвидетельствованных работ О.М. Фрейденберг. 
— С. 486-489. 

6.26. Из научного наследия О.М. Фрейденберг: 1. Проис
хождение пародии. — С. 490-497. 2. Происхождение 
литературной интриги. — С. 497-512. 3. Что такое эсха
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тология? — С. 512-514. 
- С. 515-520. 6.27. Левин Ю.К. |С.И. Бернштейн c.F 6.28. Бернштейн С.И. Художественная структура стихотво

рения А. Блока "Пляски осенние". — С. 521-545. 
6.29. Пастернак Е.В. Дополнение к публикации первых опы

тов Б. Пастернака: Переводы из Рильке. — С. 546-548. 
6.30. Николаева Т.М. [Рец. на книгу:] N. Kauchtschischwili. 

La narrativa di I.S. Turgenev. Problemi di lingua e arte. 
Milano, 1969. - C. 549-552. 

6.31. Ревзина О.Г. IV Летняя школа по вторичным модели
рующим системам (Тарту, 17-24 августа 1970 г.). — С. 
553-566. 

7.0. Труды по знаковым системам. 7: Памяти Петра Григорье
вича Богатырева / Отв. ред. 3. Минц. — Тарту, 1975. — 
308 с. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 365). 

Содержание 

7.1. Лотман Ю.М. Памяти Петра Григорьевича Богатырева. 
— С. 5-6. 

7.2. Богатырев П.Г. Знаки в театральном искусстве. — С. 
7-21. 

7.2а. Огибеннн Б.Л. П.Г. Богатырев о знаковой функции ко
стюма. — С. 21-36. 

Фольклор, миф, религия как семиотические системы 

7.3. Мелетинский Е.М. Скандинавская мифология как си
стема. — С. 38-51. 

7.4. Путилов Б.Н, Застава богатырская: (К структуре бы
линного пространства). — С. 52-64. 

7.5. Неклюдов С.Ю. Душа убиваемая и мстящая. — С. 65-
74. 

7.6. Левинтон Г.А. Замечания к проблеме "литература и 
фольклор". — С. 76-87. 

7.7. Померанцева Э.В. Рассказы о колдунах и колдовстве. 
— С. 88-95. 

Типология культуры 

7.8. Гуревич А.Я. Язык исторического источника и социаль
ная действительность: средневековый билингвизм. — С. 
98-111. 
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7.9. Кумпан К.А., Паперно И.А. К дешифровке позиции 
мемуариста: (Павел I в записках H.A. Саблукова). — С. 
112-118. 

Поэтика. Структура текста 

7.10. Лотман Ю.М. Тема карт и карточной игры в русской 
литературе начала XIX века. — С. 120-142. 

7.11. Жолковский А.К., Щеглов Ю.К. К понятиям "тема" 
и "поэтический мир". — С. 143-167. 

Семиотика искусства 

7.12. Иванов Вяч. Вс. Функции и категории языка кино. — 
С. 170-192. 

7.13. Лекомцев Ю.К. Об алгебраическом подходе к синтак
сису цветов в живописи. — С. 193-205. 

7.14. Грибков B.C., Петров В.М. Изобразительная пло
скость и ее интегрирующие свойства. — С. 206-216. 

7.15. Гаспаров Б.М. К проблеме изоморфизма уровней му
зыкального языка (на материале гармонии венского клас
сицизма). — С. 217-240. 

Публикации, сообщения, рецензии 

7.16. Лотман Ю.М. О семиотико-эстетическом трактате Му-
каржовского. — С. 242. 

7.17. [Мукаржовский, Ян.| Эстетическая функция, норма и 
ценность как социальные факты / Пер. В.А. Каменской: 
коммент. О.М. Малевича. — С. 243-295. 

7.18. Амусин И.Д. Об одной забытой публикации тартуского 
профессора Александра Васильева. — С. 296-301. 

7.19. Лотман М.Ю. [Рец. на статью:] Morris Halle and Samuel 
Jay Keyser. The Jambic Pentameter. — In: W.K. Wimsatt 
(ed.). Versification: Major Language Types. N.-Y., 1972. P. 
217-237. — C. 301-305. 

8.0. Труды по знаковым системам. 8: К 70-летию академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева / Отв. ред. 3. Минц. — 
Тарту, 1977. — 168 с. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; 
вып. 411). 
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Содержание 

8.1. Гуревич А.Я. Западноевропейские видения потусторон-
него мира и "реализм" средних веков. — С. 3-27. 

8.2. ГРевзин И.И.1 Об индуктивных определениях в историче
ских науках: (К логической экспликации понятий "на
ция" и "национальный язык"). — С. 28-44. 

8.3. Иванов Вяч. Вс. К семиотической теории карнавала 
как инверсии двоичных противопоставлений. — С. 45-64. 

8.4. Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской 
культуре XVIII века. — С. 65-89. 

8.5. Тульвисте П. К интерпретации параллелей между он
тогенезом и историческим развитием мышления. — С. 90-
102. 

Семиотика искусства 

8.6. Иванов В.В., Топоров В.Н. Структурно-типологи
ческий подход к семантической интерпретации произве
дений изобразительного искусства в диахроническом ас
пекте. — С. 103-119. 

8.7. Гаспаров Б.М. Некоторые дескриптивные проблемы му
зыкальной семантики. — С. 120-137. 

8.8. Лотман Ю.М. Место киноискусства в механизме куль
туры. — С. 138-150. 

Общие вопросы семиотического описания 

8.9. Золян С.Т., Чернов И.А. О структуре языка описания 
поведения. — С. 151-163. 

8.10. Лотман Ю.М. Исаак Иосифович Ревзин 
8.11. Иванов В.В., Топоров В.Н. 

вича Ревзина. — С. 165-166. 

— С. 164. 
Памяти Исаака Иосифо-

9.0. Труды по знаковым системам. 9 / Отв. ред. И. Чернов. 
— Тарту, 1977. — 144 с. (Учен. зап. Тартуского гос. 
ун-та; вып. 422). 

Содержание 

Поэтика. Структура текста 

9.1. Гринцер П.А. Проблемы семантики художественного 
текста в санскритской поэтике. — С. 3-26. 

9.2. Падучева Е.В. О семантическях связях между басней 
и ее моралью (на материале басен Эзопа). — С. 27-54. 
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9.3. Лотман Ю.М. Текст и структура аудитории. — С. 55-
61. 

9.4. Ревзина О.Г. Из наблюдений над семантической струк
турой "Поэмы конца" М. Цветаевой. — С. 62-84. 

9.5. Пыльдмяэ Я.Р. Типология свободного стиха. — С. 85-
98. 

Обзоры и публикации 

9.6. Ивлев Д.Д., Сидяков Л.С. Неизвестная статья Б.В. 
Томашевского. — С. 99-102. 

9.7. Томашевский Б. О шестистопном ямбе у Пушкина / 
Публ. Л.С. Сидякова. Примеч. Д.Д. Ивлева и Л.С. Сидя-
кова. — С. 103-112. 

9.8. [Флейшман Л.С.] Томашевский и Московский лингвисти
ческий кружок. — С. 113-115. 

Приложение I - V. 

9.9. I. Томашевский Борис. "Наукообразные": (опыты под
хода к изучению ритма художественной речи). — С. 115— 
124. 

9.10. II. Протокол заседания Московского лингвистического 
кружка 8 июня 1919 года. — С. 125-127. 

9.11. III. Программа доклада Б. Томашевского "О ритме про
зы". — С. 127-129. 

9.12. IV. Протокол заседания Московского лингвистического 
кружка [6 ноября 1919 года.] — С. 129-130. 

9.13. V. Протокол заседания Московского лингвистического 
кружка 15 февраля 1920 года. — С. 131-132. 

9.14. Шрейдер Ю.А. A.A. Любищев как структуралист. — 
С. 133-134. 

9.15. Любищев A.A. Понятие системности и организменно-
сти: (Предварительный набросок). — С. 134-141. 

10.0. Труды по знаковым системам. 10: Семиотика культуры / 
Отв. ред. А. Мальц.— Тарту, 1978. — 145 с. (Учен. зап. 
Тартуского гос. ун-та; вып. 463). 

Содержание 

Ст а т ь и :  
10.1. Лотман Ю.М. феномен культуры. — С. 3-17. 
10.2. Лотман Ю.М. Динамическая модель семиотической си

стемы. — С. 18-33. 
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10.3. Гаспаров Б.М. Система языковых ареалов и ее значение 
для типологии культуры. — С. 34-64. 

10.4. Цивьян Т.В. Дом в фольклорной модели мира (на ма
териале балканских загадок). — С. 65-85. 

10.5. Успенский Б.А. Культ Николы на Руси в историко-
культурном освещении: (Специфика восприятия и транс
формация исходного образа). — С. 86-140. 

10.6. Лотман Ю.М. О языке мультипликационных фильмов. 
— С. 141-144. 

И.О. Труды по знаковым системам. 11: Семиотика текста / 
Отв. ред. И. Чернов.— Тарту, 1979. — 144 с. (Учен, 
зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 467). 

Содержание 

11.1. Жолковский А.К. Инварианты Пушкина. — С. 3-25. 
11.2. Лотман Ю.М. Повесть о капитане Копейкине: (Рекон

струкция замысла и идейно-композиционная функция). — 
С. 26-43. 

11.3. Гершкович Ф.М. Об одной инвенции Иоганна Себастиа
на Баха: (К вопросу о происхождении классической вен
ской сонатной формы). — С. 44-70. 

11.4. Гаспаров Б.М. Последняя соната Моцарта. — С. 71-97. 
11.5. Лотман Ю.М. О соотношении звуковых и смысловых 

жестов в поэтическом тексте. — С. 98-119. 
11.6. Лекомцев Ю.К. Процесс абстрагирования в изобрази

тельном искусстве и семиотика. — С. 120-142; 

12.0. Труды по знаковым системам. 12: Структура и семиотика 
художественного текста / Отв. ред. Ю. Лотман. — Тар
ту, 1981. — 148 с. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; 
вып. 515). 

Содержание 

12.1. Лотман Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста. 
— С. 3-7. 

12.2. Лотман Ю.М. Риторика. — С. 8-28. 
12.3. Лекомцева М.И. К структуре текста у Климента Ох-

ридского: (Фигуры эпанода и полиптотона). — С. 29-35. 
12.4. Удам X. "Новое творение" в суфизме. — С. 36-42. 
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12.5. Гаспаров Б.М. Два Пассиона И.С. Баха: структура и 
семантика. — С. 43-82. 

12.6. Левин Ю.И. Тезисы к проблеме непонимания текста. — 
С. 83-96. 

12.7. Гречиппсин С.С., Лавров A.B. О стиховедческом на
следии Андрея Белого. — С. 97-111. 

Приложение 1-4 

12.8. Белый, Андрей. К вопросу о ритме. — С. 112-118. 
12.9. Белый, Андрей. К будущему учебнику ритма. — С. 

119-131. 
12.10. Белый, Андрей. О ритмическом жесте. — С. 132-139. 
12.11. Белый, Андрей. Ритм и смысл. — С. 140-146. 

13.0. Труды по знаковым системам. 13: Семиотика культуры / 
Отв. ред. Ю. Лотман. — Тарту, 1981. — 118 с. (Учен, 
зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 546). 

Содержание 

13.1. Мелетинский Е.М. Семантическая структура тлинкит-
ских мифов о вороне. — С. 3-21. 

13.2. Гуревич А.Я. Сага и истина. — С. 22-34. 
13.3. Лотман Ю.М., Минц З.Г. Литература и мифология. 

— С. 35-55. 
13.4. Живов В.М. Кощунственная поэзия в системе русской 

культуры конца XVIII - начала XIX века. — С. 56-91. 
13.5. Лотман Ю.М. Несколько слов о статье В.М. Живова. 

— С. 92-97. 
13.6. Мукаржовский, Ян. Статьи о кино: I. Опыт струк

турного анализа актерской индивидуальности (Чаплин в 
"Огнях большого города"). — С. 98-104. — II. К вопросу 
об эстетике кино. — С. 104—116. 

14.0. Труды по знаковым системам. 14: Текст в тексте / Отв. 
ред. Ю. Лотман. — Тарту, 1981. — 95 с. (Учен. зап. 
Тартуского гос. ун-та; вып. 567). 

Содержание 

14.1. Лотман Ю.М. Текст в тексте. — С. 3-18. 
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14.2. Иванов Вяч. Be. Фильм в фильме. — С. 19-32. 
14.3. Тороп П.Х. Проблема интекста. — С. 33-44. 
14.4. Левин Ю.И. Повествовательная структура как генера

тор смысла: текст в тексте у Х.Л. Борхеса. — С. 45-64. 
14.5. Тименчик Р.Д. Текст в тексте у акмеистов. — С. 65-75. 
14.6. Николаева Т.М. "Из пламя и света рожденное слово". 

— С. 76-90. 
14.7. Скуратовский Ю. Заметка на полях "Трудов по язы

кознанию" Ф. де Соссюра. — С. 91-93. 

15.0. Труды по знаковым системам. 15: Типология культуры / 
Отв. ред. Ю. Лотман. — Тарту, 1982. — 160 с. (Учен, 
зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 576). 

Содержание 

15.1. Лотман Ю.М. От редакции. — С. 3-9. 
15.2. Тороп П.Х. Процесс перевода и некоторые методологи

ческие проблемы перевод сведения. — С. 10-23. 
15.3. Постников М.М., Фоменко А.Т. Новые методики 

статистического анализа нарративно-цифрового материа
ла древней истории. — С. 24-48. 

15.4. Левин Ю.И. Логическая структура притчи. — С. 49-56. 
15.5. Толстой Н.И. Из "грамматики" славянских обрядов. — 

С. 57-71. 
15.6. Толстая С.М. Вариативность формальной структуры об

ряда (Купала и Марена). — С. 72-89. 
15.7. Дуличенко А.Д. Об одном случае нарушения древнего 

языкового запрета у славян: теляться = рожать (ребен
ка). — С. 90-102. 

15.8. Архипов А. О происхождении древнерусских хожде
ний. — С. 103-109. 

15.9. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. "Изгой" и "изгой-
ничество" как социально-психологическая позиция в рус
ской культуре преимущественно допетровского периода: 
("Свое" и "чужое" в истории русской культуры). — С. 
110-121. 

15.10. Гаспаров М.Л. "Поэма воздуха" Марины Цветаевой: 
Опыт интерпретации. — С. 122-140. 

15.11. Ревзина О.Г. Тема деревьев в поэзии М. Цветаевой. — 
С. 141-148. 

15.12. Митюшин A.A. О статье Г. Шпета "Литература". — 
С. 149-150. 

15.13. Шлет Г.Г. Литература. — С. 150-158. 
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16.0. Труды по знаковым системам. 16: Текст и культура / Отв. 
ред. З.Г. Минц. — Тарту, 1983. — 154 с. (Учен. зап. 
Тартуского гос. ун-та; вып. 635). 

Содержание 

16.1. Иванов Вяч.Вс. Художественное творчество, функцио
нальная асимметрия и образные способности человека. — 
С. 3-14. 

16.2. Лотман Ю.М. Асимметрия и диалог. — С. 15-30. 
16.3. Деглин В.Л., Балонов Л.Я., Долинина И.Б. Язык 

и функциональная асимметрия мозга. — С. 31-42. 
16.4. Кауфман Д.А., Траченко О.П. О латерализации вос

приятия разных классов слов. — С. 43-61. 
16.5. Черниговская Т.В., Балонов Л.Я., Деглин В.Л. 

Билингвизм и функциональная асимметрия мозга. — С. 
62-83. 

16.6. Николаенко H.H. Функциональная асимметрия мозга 
и изобразительные способности: — 1. Проблема рисунка; 
2. Восприятие и обозначение цвета. — С. 84-98. 

16.7. Розенфельд Ю.Вс. "Молчаливый" обитатель правой 
части мозга: особенности правополушарной специализа
ции психических функций. — С. 99-105. 

16.8. Мялль Л. Светлый и темный путь. — С. 106-114. 
16.9. Мелетинский Е.М. Семантическая организация мифо

логического повествования и проблема создания семиоти
ческого указателя мотивов и сюжетов. — С. 115-125. 

16.10. Гаспаров М.Л. Тавтологическая рифма. — С. 126-134. 
16.11. Баршт К., Тороп П. Рукописи Достоевского: Рисунок 

и каллиграфия. — С. 135-152. 

17.0. Труды по знаковым системам. 17: Структура диалога как 
принцип работы семиотического механизма / Отв. ред. 
Ю. Лотман. — Тарту,. 1984. — 160 с. (Учен. зап. Тарту
ского гос. ун-та; вып. 41). 

Содержание 

17.1. От редакции. — С. 3-4. 
17.2. Лотман Ю.М. О семиосфере.,— С. 5-23. 
17.3. Сергеев В.М. Структура диалога и "неклассические" 

логики. — С. 24-32. 
17.4. Черниговская Т.В., Деглин В.Л. Проблема внут
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реннего диалогизма: (нейрофизиологическое исследова
ние языковой компетенции). — С. 33-44. 

17.5. Мялль JI. Диалог в "Бодхичарьяватаре". — С. 45-47. 
17.6. Николаенко H.H., Деглин В.Л. Семиотика простран

ства и функциональная асимметрия мозга. — С. 48-67. 
17.7. Николаева Т.М. "Слово о полку Игореве": Лингвотек-

стологический диалог: русские — половцы. — С. 68-83. 
17.8. Минц З.Г., Мельникова Е.Г. Симметрия - асиммет

рия в композиции "III симфонии" Андрея Белого. — С. 
84-92. 

17.9. Седакова O.A. Шкатулка с Зеркалом: Об одном глу
бинном мотиве A.A. Ахматовой. — С. 93-108. 

17.10. Цивьян Ю.Г. К метасемиотическому описанию повест
вования в кинематографе. — С. 109-121. 

17.11. Ямпольский М.Б. Диалог и структура кинематографи
ческого пространства: (О реверсивных монтажных моде
лях). — С. 122-137. 

17.12. Тороп П.Х. Симультанность и диалогизм в поэтике До
стоевского. — С. 138-158. 

18.0. Труды по знаковым системам. 18: Семиотика города и 
городской культуры. Петербург / Ред. А. Мальц. — 
Тарту, 1984. — 139 с. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; 
вып. 664). 

Содержание 

18.1. Лотман Ю.М. От редакции. — С. 3. 
18.2. Топоров В.Н. Петербург и петербургский текст русской 

литературы: (Введение в тему). — С. 4-29. 
18.3. Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы се

миотики города. — С. 30-45. 
18.4. Вилинбахов Г.В. Основание Петербурга и имперская 

эмблематика. — С. 46-55. 
18.5. Плюханова М.Б. Петербургский трон в фольклоре. — 

С. 56-71. 
18.6. Лихачев Д.С. Заметки к интеллектуальной топографии 

Петербурга первой четверти двадцатого века (по воспоми
наниям). — С. 72-77. 

18.7. Минц З.Г., Безродный М.В., Данилевский A.A. 
"Петербургский текст" и русский символизм. — С. 78-
92. 

18.8. Гаспаров М.Л. Петербургский цикл Бенедикта Ливши
ца: Поэтика загадки. — С. 93-105. 
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18.9. Цивьян Ю.Г. К происхождению некоторых мотивов 
"Петербурга" Андрея Белого. — С. 106-116. 

18.10. Тименчик Р.Д. "Поэтика Санкт-Петербурга" эпохи 
символизма/постсимволизма. — С. 117-124. 

18.11. Пумпянский Л.В. Гоголь. — С. 125-137. 

19.0. Труды по знаковым системам. 19: Семиотика простран
ства и пространство семиотики / Ред. Ю. Лотман. — 
Тарту, 1986. — 164 с. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; 
вып. 720). 

Содержание 

19.1. Лотман Ю.М. От редакции: К проблеме пространствен
ной семиотики. — С. 3-6. 

19.2. Иванов Вяч.Вс. К семиотическому изучению культур
ной истории большого города. — С. 7-24. 

19.3. Лотман Ю.М. Заметки о художественном пространстве: 
1. Путешествие Улисса в "Божественной комедии" Данте; 
2. Дом в "Мастере и Маргарите". — С. 25-43. 

19.4. Минц З.Г. В смысловом пространстве "Балаганчика" [А. 
Блока]. — С. 44-53. 

19.5. Живов В.М. Азбучная реформа Петра I как семиоти
ческое преобразование. — С. 54-67. 

19.6. Черниговская Т.В., Деглин В.Л. Метафорическое 
и силлогистическое мышление как проявление функцио
нальной асимметрии мозга. — С. 68-84. 

19.7. Николаенко H.H. Цветовые пространства доминантно
го и недоминантного полушарий мозга. — С. 85-100. 

19.8. Траченко О.П. О латерализации восприятия разных 
классов слов. — С. 101-105. 

19.9. [Без автора]. Соболевский Иван Александрович. — С. 
106. 

19.10. Соболевский И.А. Кинетическая речь на производстве: 
(Формы сигнализации). — С. 107-132. 

19.11. Штедтке Кл. "Египетские ночи" и вопрос об искусст
ве: (К проблеме интекста в статье Достоевского "Ответ 
Русскому вестнику"). — С. 133-144. 

19.12. Цивьян Ю.Г. К проблеме ранней эволюции киноязыка. 
— С. 145-154. 

19.13. Аджалов A.M. Этноконфессиональное содержание оп
позиции "свои и чужие" в огузском эпосе "Книга моего 
деда Коркута". — С. 155-162. 
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20.0. Труды по знаковым системам. 20: Актуальные проблемы 
семиотики культуры / Ред. Ю. Лотман. — Тарту, 1987. 
— 150 с. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 746). 

Содержание 

20.1. Об итогах и проблемах семиотических исследований. [На 
вопросы редколлегии отвечают]: Вяч.Вс. Иванов, М.Л. 
Гаспаров, Ю.И. Левин, Ю.М. Лотман, А .Я. Гуревич. — 
С. 3-17. 

20.2. Успенский Б.А. К проблеме генезиса тартуско-
московской семиотической школы. — С. 18-29. 

20.3. Мялль Л.Э. Использование текста как средства пси
хического воздействия (по материалам "Аштасахасрики 
Праджняпапамиты"). — С. 30-38. 

20.4. Гуревич А.Я. Западный портал церкви Сен-Лазар в 
Отене и парадоксы средневекового сознания. — С. 39-48. 

20.5. Николаева Т.М. Именем - нарицаемы - еже есть ска-
заемое: (Текстовые функции метакомпонентов в Мариин-
ском Кодексе). — С. 49-63. 

20.6. Гаспаров М.Л. Романская силлабика и германская то
ника: встречи и взаимодействия. — С. 64-72. 

20.7. Плюханова М.Б. Витийство и русская историческая 
мысль XVI - XVII вв. — С. 73-84. 

20.8. Барсуков С.Г., Гришакова М.Ф., Григорьева Е.Г., 
Зайонп Л.О., Лотман Ю.М., Пономарева Г.М., 
Митроппсин В.Ю. Предварительные замечания по проб
леме "Эмблема - символ - миф в культуре XVIII столе
тия". — С. 85-94. 

20.9. Минц З.Г. Несколько дополнительных замечаний к 
проблеме "Символ в культуре". — С. 95-101. 

20.10. Лотман Ю.М. О сюжетном пространстве русского ро
мана XIX столетия. — С. 102-114. 

20.11. Брагинская Н.В. Анализ литературных мотивов у О.М. 
Фрейденберг. — С. 115-119. 

20.12. Фрейденберг О.М. Методология одного мотива. — С. 
120-130. 

20.13. Котик М.А. Об одной модели опасного поведения и 
творческой деятельности. — С. 131-140. 

20.14. Иванов Вяч.Вс. Памяти Юрия Константиновича Ле-
комцева. — С. 141-145. 

20.15. Лотман Ю.М. [Юрий Константинович Лекомцев] In me-
moriam. — С. 146-147. 
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21.0. Труды по знаковым системам. 21: Символ в системе куль
туры / Ред. Ю. Лотман. — Тарту, 1987. — 145 с. (Учен, 
зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 754). 

Содержание 

21.1. Мейзерский В.М. Проблема символического интерпре-
танта в семиотике текста. — С. 3-9. 

21.2. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры. — С. 10-21. 
21.3. Мялль Л.Э. Дхарма — текст и текстопорождающий 

механизм. — С. 22-25. 
21.4. Ямпольский М.Б. К символике водопада. — С. 26-41. 
21.5. Плюханова М.Б. Риторический стиль Авраамия Пали-

цыва: (Символизация грамматических категорий). — С. 
42-56. 

21.6. Толстой Н.И. Из славянских этнокультурных древно
стей: 1. Оползание и опоясывание храма. — С. 57-77. 

21.7. Григорьева Е.Г. Эмблема и сопредельные явления в 
семиотическом аспекте их функционирования. — С. 78-
88. 

21.8. Штедтке Клаус. Светский человек в русской культуре 
XVIII века (семидесятые-восьмидесятые годы). — С. 89-
93. 

21.9. Лекомцева М.И. Особенности текста с неопределенно 
выраженной семантикой. — С. 94-103. 

21.10. Минц З.Г. К проблеме "символизма символистов": 
(Пьеса Ф. Сологуба "Ванька Ключник и паж Жеан"). — 
С. 104-118. 

21.11. Цивьян Ю.Г. К символике поезда в раннем кино. — С. 
119-134. 

21.12. Тименчик Р.Д. К символике трамвая в русской поэзии. 
— С. 135-143. 

22.0. Труды по знаковым системам. 22: Зеркало: Семиотика 
зеркальности. / Ред. тома З.Г. Минц. — Тарту, 1988. — 
166 с. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 831). 

Содержание 

22.1. Редколлегия [Лотман Ю.М.]. К семиотике зеркала и зер
кальности. — С. 3-5. 

22.2. Левин Ю.И. Зеркало как потенциальный семиотический 
объект. — С. 6-24. 
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22.3. Мейзерский В.М. О взаимодействии иконического и 
лингвистического символизма в фигуративных процессах. 
— С. 25-31. 

22.4. Золян С.Т. "Свет мой, зеркальце, скажи...": (К семио
тике волшебного зеркала). — С. 32-44. 

22.5. Столович JI.H. Зеркало как семиотическая, гносеоло
гическая и аксиологическая модель. — С. 45-51. 

22.6. Мялль Л. ШУНЬЯТА в семиотической модели ДХАР
МЫ. — С. 52-58. 

22.7. Минц З.Г., Обатнин Г.В. Символика зеркала в ран
ней поэзии Вяч. Иванова (сборники "Кормчие звезды" и 
"Прозрачность"). — С. 59-65. 

22.8. Успенский Б.А. История и семиотика: (Восприятие 
времени как семиотическая проблема). — Статья 1- . — 
С. 66-84. 

22.9. Хороп П. Перевоплощение персонажей в романе Ф. До
стоевского "Преступление и наказание". — С. 85-96. 

22.10. Лотман Ю.М. Технический прогресс как культурологи
ческая проблема. — С. 97-116. 

22.11. Осповат А,Л. К характеристике исторического мышле
ния К. Аксакова. — С. 117-126. 

22.12. Ямпольский М.Б. О воображаемом пространстве филь
ма. — С. 127-142. 

22.13. Цивьян Ю.Г. К семиотике надписей в немом кино: 
(Надпись и устная речь). — С. 143-154. 

22.14. Тименчик Р.Д. К символике телефона в русской поэ
зии. — С. 155-163. 

23.0. Труды по знаковым системам. 23: Текст - культура -
семиотика нарратива / Ред. М.Б. Плюханова. — Тарту, 
1989. — 155 с. (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 
855). 

Содержание 

23.1. Мусхелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Постижение 
versus понимание. — С. 3-17. 

23.2. Успенский Б.А. История и семиотика: (Восприятие 
времени как семиотическая проблема). Статья вторая. — 
С. 18-38. 

23.3. Лотман Ю.М. О роли случайных факторов в литера
турной эволюции. — С. 39-48. 

23.4. Трофимова М.К. "Гром. Совершенный Ум" (Наг-Хам-
мади, VI, 2). — С. 49-62. 
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23.5. Ямпольский М.Б. Зоофизиогномика в системе культу
ры. — С. 63-79. 

23.6. Бадаланова-Покровская Ф.К., Плюханова М.Б. 
Средневековые исторические формулы (Москва/Тырново -
Новый Царьград). — С. 80-94. 

23.7. Софронова Л.А. Сосуществование барокко и класси
цизма в Польше и России XVIII в. — С. 95-105. 

23.8. Топоров В.Н. "Склонение на русские нравы" с семио
тической точки зрения (об одном из источников фонви-
зинского "Недоросля"). — С. 106-126. 

23.9. Григорьева Е.Г. О назначении виньет, приложенных к 
поэтическим произведениям Г.Р. Державина. — С. 127— 
138. 

23.10. Гришакова М.Ф. Семантика отражения в поэзии Г.Р. 
Державина. — С. 139-144. 

23.11. Тименчик Р.Д. К вопросу о монтажных процессах в 
поэтическом тексте. — С. 145-150. 

23.12. Мялль Л.Э. 1, 0 как генераторы текстов и как 
состояния сознания. — С. 151-152. 
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ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ ПО СЕМИОТИКЕ 

24.0. Программа и тезисы докладов в летней школе по вторич
ным моделирующим системам, 19-29 августа 1964 г. / 
Отв. ред. Ю. Лотман. — Тарту, 1964. — 110 с. (Тарту
ский гос. ун-т). 

Содержание 

24.1. Программа работы "Летней школы по вторичным моде
лирующим системам", Кяярику, 19-29 августа 1964 г. — 
С. 1-2. 

24.2. Лотман Ю. Вступительное слово. — С. 3-5. 
24.3. Николаева Т. О возможности "синтеза через анализ" 

(к вопросу о минимальности описания). — С. 5-6. 
24.4. Ревзин И.И. О возможности использования парапси-

хологических опытов для проверки некоторых семиотиче
ских гипотез. — С. 6-7. 

24.5. Зализняк A.A. и Падучева Е.В. О связи языка линг
вистических описаний с родным языком лингвиста. — С. 
7-9. 

24.6. Огибенин Б.Л. К семиотике обряда и мифа. — С. 9-12. 
24.7. Сегал Д.М. Заметки об одном типе семиотических мо

делирующих систем. — С. 12-14. 
24.8. Герасимов A.B. Принципы рассмотрения структуры 

текстов Атхарваведы. — С. 14-16. 
24.9. Сегал Д.М. Опыт структурного описания мифа. — С. 

16-25. 
24.10. Арапов М.В. Структура и семантика народного загово

ра.. — С. 25-29. 
24.11. Мялль Л. К реконструкции первоначального буддизма. 

— С. 29. 
24.12. Успенский Б.А. Предварительные замечания к персо-

нологической классификации. — С. 29-31. 
24.13. Цивьян Т.В. К некоторым вопросам построения языка 

этикета. — С. 32-33. 
24.14. Кулль И. Анализ способов обучения с точки зрения 

семиотики. — С. 33-34. 
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24.15. Егоров Б.Ф. Гадание на картах и типология сюжетов. 
— С. 34-35. 

24.16. Сыркин А.Я. Некоторые аспекты изучения юмора и при
меры из древнеиндийской литературы. — С. 35-37. 

24.17. Ревзин И.И. К семиотическому анализу детективов (на 
примере романов Агаты Кристи). — С. 38-40. 

24.18. Жегин Л.Ф» Пространственно-временное единство жи
вописного произведения. — С. 40-54. 

24.19. Успенский Б.А. К системе передачи изображения в 
русской иконописи (в свете работ Л.Ф. Жегина). — С. 
54-57. 

24.20. Лотман Ю„М. Проблема знака в искусстве. — С. 57-58. 
24.21. Волкова О.Ф. О системе индийских музыкальных тонов. 

— С. 58-59. 
24.22. Сегал Д.М,, Цивьян Т.В. Баллады и лимерики Эдвар

да Лира. — С. 60-63. 
24.23. Переверзев Л.Б. О структуре художественных сообще

ний в искусстве первобытных народов (К проблеме гене
зиса художественного образа). — С. 63-67. 

24.24. Сыркин А.Я. К соотношению научного и художествен
ного текстов. — С. 67-68. 

24.25. Минц З.Г. Антонимы в поэтическом тексте. — С. 68-69. 
24 26. Елизаренкова Т.Я., Сыркин А.Я. К анализу индий

ского свадебного гимна (Ригведа. X. 85). — С. 69-77. 
24.27. Огибенин Б.Л. Замечание о структуре мифа в "Ригве-

де". — С. 77-82. 
24.28. Левин Ю.И. Монтажные приемы поэтической речи (Те

зисы доклада). — С. 82-89. 
24.29. Шур С.М. О фонологии рифмы. — С. 89-92. 
24.30. Топоров В.Н. К анализу нескольких поэтических тек

стов (низшие уровни): А. О вокалической структуре двух 
стихотворений Р.-М. Рильке. — С. 92-96. Об одном при
мере звукового символизма (Ригведа X, 125). — С. 96-97. 

24.31. Генкин С. Выражение научной информации в киноязы
ке. — С. 98-99. 

24.32. Таблицы. [К статье Л.Ф. Жегина: Пространствен
но-временное единство живописного произведения]. — С. 
101-110. 
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25.0. Тезисы докладов во второй летней школе по вторичным 
моделирующим системам, 16-26 августа 1966 г. / Отв. 
ред. Ю. Лотман. — Тарту, 1966. - 107 с. (Тартуский 
гос. ун-т). 

Содержание 

25.1. Замечания по программе занятий. — С. 3-5. 
25.2. Успенский Б.А. Персонологические проблемы в линг

вистическом аспекте. — С. 6-12. 
25.3. Сегал Д. Немотивированность знака. — С. 12-14. 
25.4. Левин Ю.И. Замечания о типологии текстов. — С. 14-

20. 
25.5. Успенский Б.А. Структура художественного текста и 

типология композиций. — С. 20-26. 
25.6. Левин Ю.И. О некоторых чертах плана выражения в 

поэтических текстах (по поводу одного стихотворения Б. 
Пастернака). — С. 26-30. 

25.7. Цивьян Т.В. К исследованию некоторых семиотических 
вопросов "Поэмы без героя" А. Ахматовой. — С. 30-31. 

25.8. Огибенин Б.Л. К анализу стихотворения Р.-М. Рильке 
("Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden..."). — С. 31-33. 

25.9. Карпинская О.Г., Ревзин И.И. Семиотический анализ 
ранних пьес Ионеско ("Лысая певица", "Урок"). — С. 34-
36. 

25.10. Мелетинский Е.М. О структурно-морфологическом 
анализе сказки. — С, 37-40. 

25.11. Судник Т.М. О структуре двуязычных фольклорных тек
стов. — С. 40-41. 

25.12. Неклюдов С.Ю. К вопросу о связи пространственно-
временных отношений с сюжетной структурой в русской 
былине. — С. 41-45. 

25.13. Топоров В.Н., Топорова И.Н. Из наблюдений над ли
товской народной песней. — С. 45-46. 

25.14. Иванов В.В. и Топоров В.Н. К семиотическому ана
лизу и формализованной записи мифа и ритуала на бело
русском материале. — С. 46-49. 

25.15. Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Семиотические за
метки о ведийском Индре. — С. 49-50. 

25.16. Топоров В.Н. Еще раз о природе ведийского Митры 
в связи с проблемой реконструкции некоторых древних 
индоиранских представлений. — С. 50-52. 

25.17. Семека Е.С. О культе дерева Бодхи на Цейлоне. — С. 
52-53. 

25.18. Глазов Ю. Моногамная семья как знаковая структура. 
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— С. 53-61. 
25.19. Падучева E.B. Глубина по Ингве и другие оценки син

таксической сложности предложения. — С. 61-65. 
25.20. Строганов В.А. К описанию знаков контакта. — С. 

65-68. 
25.21. Лотман Ю.М. О моделирующем значении понятий "кон

ца" и "начала" в художественных текстах. — С. 69-74. 
25.22. Лекомцева М.И. К соотношению фонологических 

структур слога и метрических систем соответствующих 
языков. — С. 75-79. 

25.23. Лекомцев Ю.К. Мифологическая система санталов. — 
С. 79-81. 

25.24. Лотман Ю.М. О построении типологии культуры. — С. 
82-83. 

25.25. Лотман Ю.М. К проблеме типологии текстов. — С. 
83-91. 

25.26. Серебряный С.Д. Интерпретация "формулы" В.Я. 
Проппа. —- С. 92-95. 

25.27. Минц 3. Две модели времени в лирике Вл. Соловьева. 
— С. 96-104. 

26.0. III Летняя школа по вторичным моделирующим системам: 
Тезисы [Доклады]. Кяэрику, 10-20 мая 1968 г. / Отв. 
ред. Ю. Лотман. — Тарту, 1968. — 249 с. (Тартуский 
гос. ун-т). 

Содержание 

I. Знак и система 

26.1. Иванов Вяч.Вс. Эволюция знаков-символов. — С. 3-6. 
26.2. Мялль Л. Дхарма и знак. — С. 6-7. 
26.3. Пятигорский A.M. О роли слов, означающих "знание" 

и "знать" в древнеиндийской традиции умозрения. — С. 
7-8. 

26.4. Сыркин А.Я. Заметки о снятии противопоставления 
"живое - неживое". — С. 8-10. 

26.5. Иванов Вяч.Вс. Об асимметричности универсальных 
семиотических оппозиций. — С. 10-12. 

26.6. Сыркин А.Я. О сравнительной вероятности некоторых 
типологических параллелей. - - С. 12-17. 

26.7. Левин Ю.И. О логическом описании обыденного мыш
ления. — С. 17-20. 

26.8. Сегал Д.И. Проблема психологического субстрата зна
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ка и некоторые теоретические воззрения С.М. Эйзенштей
на. — С. 21-26. 

26.9. Лекомцев Ю.К. Глоссематическая теория лингвистиче
ских оппозиций. — С. 26-30. 

II. Слово и культура 

26.10. Ланглебен М.М. Музыка и естественный язык. — С. 
33-35. 

26.11. Левин Ю.И. Линейность речи и ее преодоление. — С. 
35-38. 

26.12. Карпинская О.Г. Научный метод М. Пруста. — С. 39-
43. 

26.13. Успенский Б.А. Влияние языка на религиозное созна
ние. — С. 43-49. 

26.14. Ревзин И.И. Белый, Биркгоф и вопрос об измерении 
художественного творчества. — С. 49-55. 

26.15. Левин Ю.И. О работе с частотным словарем языка поэ
та. — С. 56-57. 

26.16. Лекомцев Ю.К. О функции некоторых синтаксических 
конструкций в романе William Fauikner'a "As I Lay Dying". 
— C. 57. 

HL Проблема текста 

26.17. Гаспаров Б.М. О некоторых лингвистических аспектах 
изучения структуры текста. — С. 61-67. 

26.18. Падучева Е.В. Логическое ударение в естественных и 
логических языках. — С. 67-69. 

26.19. Чернов И.А. О свертывании текста. — С. 69-70. 
26.20. Реммель М. Шкалы и тексты. — С. 70. 
26.21. Ратцева И.И., Строганов В.А. К исследованию се

мантической структуры текста. — С. 70-74. 
26.22. Лотман Ю.М., Пятигорский A.M. Текст и функция. 

— С. 74-88. 
26.23. Байбурин А.К. О повышении ранга текста. — С. 88-91. 
26.24. Белоусов А.Ф. О мотивированности противопоставле

ния "исторического" времени "мифологическому". — С. 
91-93. 

26.25. Минц З.Г. Структура предложения и типология худо
жественных текстов. — С. 93-100. 

IV. Число и культура 

26.26. Лотман Ю.М. Семантика числа и тип культуры. — С 
103-109. 
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26.27. Сыркин А.Я., Топоров В.Н. О триаде и тетраде. — 
С. 109-119. 

26.28. Огибенин Б .Л. Дополнительные данные к индоевропей
скому *penkwe "пять" в связи с символикой руки. — С. 
120-124. 

26.29. Иванов Вяч.Вс. Числовые характеристики римской ми
фологии и ритуалов. — С. 124-128. 

26.30. Топоров В.Н. К предыстории двух архаичных концеп
ций. — С. 128-137. 

26.31. С^мека Е.С. Типологические схемы четырех- и восьми-
членных моделей мира. — С. 137-147. 

26.32. Завадская Е. Эстетика числа в китайской живописи. 
— С. 147-149. 

26.33. Билинкис М.Я., Туровский A.M. Об одном гермети
ческом тексте. — С. 149-153. 

V. Поэтика. Анализ художественных текстов 

26.34. Богатырев П.Г. Декорация, художественное место и 
время в народном театре. — С. 157-165. 

26.35. Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., 
Сегал Д.М. К построению модели волшебной сказки. 
— С. 165-177. 

26.36. Елизаренкова Т.Я. Из ведийской поэтики. — С. 177— 
178. 

26.37. Софронова Л.А. Проблемы анализа сюжета. — С. 178— 
187. 

26.38. Ланглебен М.М. Восемь рассказов Амброза Бирса. — 
С. 187-189. 

26.39. Николаева Т.М. Структура и порождение "анекдотов 
об остроумии великих людей". — С. 190. 

26.40. Цивьян Т.В. Материалы к поэтике Анны Ахматовой: 
Структура стихотворения. — С. 191. 

26.41. Лотман Ю.М. Анализ двух стихотворений. — С. 191— 
224. 

VI. Трибуна 

26.42. Мазинг У. О книге С. Scott Littlet.on'a "The New Com
parative Mythologie: An Anthropological Assessment of the 
Theories of Georges Dumézil". — С. 227-249. 

26.43. Мялль Л. К основам лизиологии. — С. 249. 
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27.0. Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным модели
рующим системам, 17-24 августа 1970 г. / Отв. ред. Ю. 
Лотман. — Тарту, 1970. - 189 с. (Тартуский гос. ун-т). 

Содержание 

27.1. Предложения по программе IV Летней школы по вто
ричным моделирующим системам. — С. 3-5. 

I. Семиотика культуры 

1. Структура фольклорных текстов 

27.2. Мелетинский Е.М., Неклюдов С.Ю., Новик Е.С., 
Сегал Д.М. Вопросы семантического анализа волшеб
ной сказки. — С. 7-15. 

27.3. Неклюдов С.Ю. Эпические соответствия в русском 
и монгольском фольклоре: исторические и структурно-
типологические обоснования (К постановке вопроса). — 
С. 16-21. 

27.4. Цивьян Т.В. Баллада о "мертвом брате" в балканском 
фольклоре. — С. 22-26. 

27.5. Левинтон Г.А. Некоторые общие вопросы изучения сва
дебного обряда. — С. 27-30. 

27.6. Левинтон Г.А. Свадебный обряд в сопоставлении с дру
гими. — С. 30-35. 

27.7. Левин Ю.И. Русская загадка: синтез, структура, отга
дывание. — С. 36-39. 

2. Миф в системе культуры 

27.8. Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Мифологические 
представления о грибах в связи с гипотезой о первона
чальном характере сомы, — С. 40-46. 

27.9. Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. К реконструкции об
раза Велеса-Волоса как противника громовержца (на ос
новании вторичных источников). — С. 47-50. 

27.10. Семека Е.С. К типологии оппозиции "молоко"-"кровь" 
в ритуальных и мифологических системах Индии и Цей
лона. — С. 51-53. 

27.11. Огибенин Б.Л. Миф как частный случай семантической 
структуры. — С. 54-56. 

3. Типология культуры 

27.12. Топоров В.Н. От космологии к истории (к характери
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стике раннеисторических описаний). — С. 57-63. 
27.13. Пятигорский A.M. Мир символов древней буддийской 

культуры. — С. 64-66. 
27.14. Богатырев П.Г. Семантика и функция сельского этике

та. — С. 67-71. 
27.15. Семека B.C. О некоторых структурно-типологических 

особенностях культуры древневосточных обществ, приме
нявших искусственное орошение. — С. 72-75. 

27.16. Сегал Д.М., Сенокосов Ю.П. К типологии культур с 
точки зрения ритуала. — С. 76-82. 

27.17. Мейлах Михаил. "Куртуазный универсум" как вто
ричная моделирующая система. — С. 82-84. 

27.18. Лотман Ю.М. О соотношении поэтической лексики рус
ского романтизма и церковно-славянской традиции. — С. 
85-87. 

27.19. Егоров В.Ф. Славянофильство, западничество и культу
рология. — С. 88-89. 

27.20. Ревзина О.Г. Фразеологизмы в соотнесении с языковой 
жизнью общества и системой языка (на материале пьес 
В.В. Маяковского "Баня" и "Клоп"). — С. 90-93. 

27.21. Бакштейн И.М. О диахронном изменении семиотично-
сти общества. — С. 94-97. 

27.22. Лотман Ю.М. О семиотике понятий "стыд" и "страх" в 
механизме культуры. — С. 98-101. 

П. Семиотика текста 
(терминология, дешифровка, семантика) 

27.23. Топоров В.Н. "Без лица и названья" (к реминисценции 
символистского образа). — С. 103-109. 

27.24. Мялль Л. Три термина праджняпарамитской психоло
гии. — С. 110. 

27.25. Захарьин Б.А. К семантическому анализу одного ста
рокашмирского текста. — С. 111-113. 

27.26. Ланглебен М.М. Некоторые особенности аллегорий (на 
материале маленьких сказок Ф. Кривина). — С. 113. 

27.27. Ратцева И.И., Строганов В.А. Семантика связного 
текста. — С. 114-115. 

1П. Язык искусства 

27.28. Иванов Вяч.Вс. О структуре знаков кино. — С. 117— 
122. 

27.29. Успенский Б.А. "Грамматическая правильность" и поэ
тическая метафора. — С. 123-126. 

27.30. Петров В.М., Прянишников Н.Е. Заметки о некото
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рых особенностях передачи пространства традиционными 
формами искусства Востока (на примере японской гравю
ры "укиё-э"). — С. 127-132. 

27.31. Минц З.Г. Некоторые особенности языка детского сло
весного искусства. — С. 133-135. 

IV. Поэтика. Структура стиха 

27.32. Лашманов Д.М. К проблеме полноты описания семио
тических слоев художественного произведения. — С. 137— 
139. 

27.33. Гаспаров М.Л. Оппозиция "стих - проза" в становле
нии русского стихосложения. — С. 140-141. 

27.34. Сапогов В.А. Опыт экспликации понятия "стихотвор
ный ритм". — С. 142-144. 

27.35. Пыльдмяэ Я. О типологии систем стихосложения. — 
С. 145-147. 

27.36. Пыльдмяэ Я. Еще раз о критериях типологической ха
рактеристики верлибра. — С. 148-149. 

27.37. Руднев П.А. Ритм - метр - ритмическая форма (к во
просу об уточнении стиховедческой терминологии). — С. 
151-154. 

27.38. Вийтсоо Т.-Р., Пыльдмяэ Я. К аксиоматике и тран
скрипции рифмы. — С. 155-158. 

V. Общие проблемы коммуникативных систем 

27.39. Мамардашвили М.К. Превращение формы и прагмемы. 
— С. 160-162. 

27.40. Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации и их со
отношении в общей системе культуры. — С. 163-165. 

27.41. Левин Ю.И. Об описании коммуникативных ситуаций. 
— С. 166-170. 

27.42. Гаспаров Б.М. Об "актуальном" аспекте языкового опи
сания. — С. 171-176. 

27.43. Ревзин И.И. К развитию аналогии между языком как 
знаковой системой и игрой в шахматы. — С. 177-185. 

28.0. Лотман Ю. Статьи по типологии культуры: Материалы 
к курсу теории литературы / Отв. ред. [В.] М. Гаспаров. 
— Тарту, 1970. — Вып. 1. — 106 с. 

29.0. Лотман Ю. Статьи по типологии культуры: Материалы 
к курсу теории литературы / Отв. ред. И. Чернов. — 
Тарту, 1973. — Вып. 2. — 96 с. 
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30.0. Сборник статей по вторичным моделирующим системам / 
Отв. ред. Ю. Лотман. — Тарту, 1973. — 205 с. (Тарту
ский гос. ун-т). 

Содержание 

I. Типология культур. Фольклор. Миф. 
Исторические судьбы мифологического сознания 

30.1. Неклюдов С.Ю. К вопросу об описании "эмоциональ
ной реакции" былинного персонажа. — С. 5-12. 

30.2. Цивьян Т.В. К семантике пространственных и времен
ных показателей в фольклоре. — С. 13-17. 

30.3. Ревзин И„И. Об одном типе зачина. — С. 17-19. 
30.4. Новик Е.С. Камлание шамана как драматизированное 

описание вселенной. — С. 20-25. 
30.5. Пермяков Г.Л. К вопросу о паремиологическом уровне 

языка. — С. 26-33. 
30.6. Иванов Вяч.Вс. Категория "видимого"- "невидимого" 

в текстах архаических культур. — С. 34-38. 
30.7. Сегал Д.М. Антиномичность и архаическая культура. 

— С. 39-45. 
30.8. Иванов Вяч.Вс. К типологии древнеближневосточных 

гимнов Солнцу. — С. 46-49. 
30.9. Семека Е.С, Образ мероитского многоголового бога 

Апедемака и вопрос об индийском влиянии на его изоб
ражение в свете семиотической теории искусства. — С. 
50-53. 

30.10. Мялль Л. Число "пять" в буддизме. — С. 53. 
30.11. Мелетинский Е.М. Семантика и композиция мифов 

северо-восточных палеоазиатов. — С. 54-55. 
30.12. Огибенин Б.Л. Маска в свете функционального подхо

да. — С. 56-65. 
30.13. Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. Трита в колодце: 

ведийский вариант архаичной схемы. — С. 65-70. 
30.14. Мялль Л. Ересь "свободного духа" — возможность су

ществования христианского тантризма. — С. 71-72. 
30.15. Гуревич А.Я. Язык исторического источника и социаль

ная действительность: билингвизм в средневековой Евро
пе. — С. 73-75. 

30.16. Живов В.М. Сакральные образы в русской поэзии: (К 
постановке проблемы). — С. 76-85. 

30.17. Лотман Ю.М. О мифологическом коде сюжетных тек
стов. — С. 86-90. 

30.18. Топоров В.Н. Из позднейшей истории схемы мирового 
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дерева. — С. 91-95. 
30.19. Минц З.Г., Лотман Ю.М. Индивидуальный творче

ский путь и типология культурных кодов. — С. 96-98. 
30.20. Чернов И.А. Опыт типологической интерпретации ба

рокко. — С. 98-103. 

П. Анализ художественного текста; 
поэзия, проза, живопись 

30.21. Левин Ю.И. Коммуникативный статус лирического сти
хотворения. — С. 105-109. 

30.22. Ревзина О.Г., Ревзин И.И. К формальному анализу 
сюжетосложения, — С. 110-122. 

30.23. Успенский Б.А. К поэтике Хлебникова: проблемы ком
позиции. — С. 122-127. 

30.24. Лесскис Г,А. Форма повествования и жанр книги М. 
Пруста "В поисках утраченного времени", — С. 127-129. 

30.25. Гаспаров М.Л. Колумбово яйцо и строение новеллы. — 
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