
Центр компаративистики и филогенетики
Института классического востока и античности НИУ ВШЭ

ПРОГРАММА

Международной конференции
«XV традиционные чтения памяти С. А. Старостина»

22–23 октября 2020 г.

(Мероприятие проводится в режиме онлайн на платформе Zoom)

Время Тема Выступающий

22 октября

10.30 – 11.00 Сбор участников в Zoom
11.00 – 11.30 Открытие конференции

Вступительное слово Смирнов И. С. (Директор 
Института классического 
Востока и античности ВШЭ)

Вступительное слово Старостин Г. С. (Институт 
классического Востока и 
античности ВШЭ)

11.30 – 14.00 Утренняя секция
Модератор: Старостин Г. С. 

(Институт классического Востока и античности ВШЭ)

1. Problems in assessing the 
probability of language relatedness.

Лист Й.-М. (Институт Макса 
Планка, Йена, Германия)

2. Функциональные различия 
между двумя классами 
праиндоевропейского глагола.

Якубович И. С. (Институт 
Востоковедения РАН / 
Марбургский университет)

3. Проблема отражения латинских 
долгих слоговых сонантов.

Трофимов А. А. (Школа 
актуальных гуманитарных 
исследований РАНХиГС)

4. Супплетивные основы 
монгольского местоимения 1 лица в
пространстве и времени.

Грунтов И. А. (Институт 
языкознания РАН; Яндекс), Мазо О.
М. (Институт классического 
Востока и античности ВШЭ; 
Институт восточных культур и 
античности РГГУ)

14.00 – 15.00 Перерыв
15.00 – 18.00 Дневная секция

Модератор: Коган А. И. (Институт востоковедения РАН)

1. Перестановочный тест частично 
подтверждает гипотезу алтайской 
макросемьи.

Касьян А. С. (Институт 
языкознания РАН; ШАГИ 
РАНХиГС) (при участии А. Дыбо, 
И. Егорова, Е. Логуновой, Г. 
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Старостина)
2. Генеалогическое древо 
диалектов: древообразующие 
процессы в фонетике и грамматике 
vs базисная лексика (на материале 
тюркских диалектов z-группы)

Дыбо А. В. (Институт 
языкознания РАН; Институт 
классического Востока и 
античности ВШЭ)

3. Кластеризация тунгусских 
языков по данным исторической 
фонетики и реконструкция  
промежуточных предков.

Зимин М. М. (Институт 
языкознания РАН)

4. Заметки о миштекской 
исторической фонологии.

Живлов М. А. (Институт 
восточных культур и античности 
РГГУ; Институт классического 
Востока и античности ФГУ ВШЭ)

5. К вопросу о происхождении 
абруптивных губных смычных в 
чоланских языках.

Давлетшин А. И. (Международный 
центр антропологии ВШЭ)

23 октября

10.30 – 11.00 Сбор участников в Zoom
11.00 – 14.00 Утренняя секция

Модератор: Касьян А. С. (Институт языкознания РАН)

1. Устойчивость и частотность: есть
ли корреляция?

Бурлак С. А. (Институт 
востоковедения РАН)

2.  Лексикостатистика  и
глоттохронология  славянских
языков:  теоретический  и
практический аспекты.

Васильев М. Е., Саенко 
М. Н. (Институт славяноведения 
РАН, Москва)

3. О так называемом «глаголе 
воровства» в древнеирландском: о 
его этимологии и исходной 
семантике.

Михайлова Т. А. (Институт 
языкознания РАН; МГУ)

4. Орфография византийских 
погребальных надписей из Египта. 
На стыке языков.

Евдокимова А. А. (Институт 
языкознания РАН)

14.00 – 15.00 Перерыв
15.00 – 18.00 Дневная секция 

Модератор: Молина М. А. (Институт языкознания РАН; Институт классического
Востока и античности ВШЭ)

1. Еще раз к вопросу о внешних 
связях дравидийской семьи языков.

Старостин  Г.  С.  (Институт
классического  Востока  и
античности  ВШЭ;  Институт
восточных культур РГГУ)

2. О некоторых чертах исторической
фонетики индоиранских заимство-
ваний в северо-западных тибетских 
диалектах.

Коган  А.  И.  (Институт
востоковедения РАН).

3.  Пути  развития  дравидийской
терминологии родства.

Смирнитская  А.  А.  (Институт
востоковедения РАН)

4.  Генетическая  классификация
диалектов группы Минь по данным
лексикостатистики.

Лоренц  М.  М.  (Институт
лингвистики РГГУ)

5. Еще один шаг к полному списку Милитарев А. Ю. (Институт 
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реконструированных
праафразийских зоонимов.

восточных культур и античности 
РГГУ), Николаев С. Л. 
(Институт славяноведения РАН)

18.00 Закрытие конференции.
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