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25 марта 
 
Утренняя сессия: 11.00-14.00. 
 
Открытие Чтений: И. С. Смирнов, Г. С. Старостин. 
 

1. А. С. Крылова (Институт востоковедения РАН). 
Об этимологии цветообозначения lāl ‚красный‘ в индо-
арийских языках. 

2. А. И. Коган (Институт востоковедения РАН).        
К вопросу о возможных контактах северо-западных 
тибетских диалектов с дардскими языками и языком 
бурушаски. 

3. Е. А. Ренковская (Институт языкознания РАН). 
История одного послелога: проблемы этимологического 
анализа послелоложно-падежных систем в новоиндий-
ских языках. 

4. А. А. Трофимов (Лаборатория востоковедения и 
компаративистики ШАГИ РАНХиГС). Акцентуационные 
системы парачи и ормури и их связь с акцентуационной 
системой афганского и праиранского. 

5. А. В. Курицына (Институт классического Востока 
и античности ВШЭ). Еще раз о проблеме происхож-
дения тохарского -ts-. 
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Дневная сессия: 15.00-18.00. 
 

1. Т. А. Михайлова (Институт языкознания РАН / 
Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова). Caillech Bheathrach или «Третья Бригита»: к 
этимологии теонима и реконструкции утраченного культа. 

2. Н. Б. Пименова (Школа лингвистики ФГУ ВШЭ). 
Синонимы 'коня' в древнеисландской «Старшей Эдде»: 
механизмы архаизации древнейшей индоевропейской 
лексики. 

3. А. А. Евдокимова (Институт языкознания РАН). 
«Интуитивная» или переходная система акцентуации в 
византийском греческом языке, ее истоки и 
лингвистические особенности. 

4. Д. М. Зеленский (Отделение теоретической и 
прикладной лингвистики МГУ). О вторичности 
славянской ʽселезёнкиʼ. 

5. М. А. Живлов (Институт восточных культур и 
античности РГГУ / Институт классического Востока и 
античности ВШЭ). Истоки хантыйского аблаута. 
 

26 марта 
 
Утренняя сессия: 11.00-14.00. 
 

1. А. Ю. Милитарев (Институт восточных культур 
и античности РГГУ). Афразийско-баскские лексические 
схождения и их возможные причины. 

2. О. В. Попова (Институт языкознания РАН). 
Значения глагольной формы PARIS в поздневавилонском 
аккадском. 

3. Вацлав Блажек (Масариков Университет, Брно). 
К вопросу о енисейской прародине в свете топоними-
ческих данных. 
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4. И. А. Грунтов (Институт языкознания РАН), О. М. 
Мазо (Институт восточных культур и античности 
РГГУ / Институт классического Востока и античности 
ВШЭ). Алтайское влияние на  китайские диалекты Северо-
Западного Китая. 

5. М. М. Зимин (Институт языкознания РАН). 
Фонологический статус рефлексов праязыкового суффикса 
*-n в некоторых группах современных тунгусских языков. 

6. А. В. Дыбо (Институт языкознания РАН / 
Институт классического Востока и античности ВШЭ). 
Еще раз к языковым контактам в раннесредневековом 
Синьцзяне. 
 
Дневная сессия: 15.00-18.00. 
 

1. Г. С. Старостин (Институт восточных культур и 
античности РГГУ /  Институт классического Востока и 
античности ВШЭ). Предварительные результаты ана-
лиза алтайского материала в новом 400-словном списке 
базисной лексики. 

2. А. И. Давлетшин (Институт восточных культур 
и античности РГГУ / Международный центр антропо-
логии ВШЭ). Надёжно определяемые заимствования в 
устойчивой части базовой лексики на материале поли-
незийских языков. 

3. М. Е. Васильев (Институт славяноведения РАН). 
Маятник для «глотточасов»: математический подход к 
решению проблемы. 

4. Е. В. Коровина (Институт языкознания РАН). 
Погрешности и их оценка в лексикостатистических 
подсчетах. 

5. Й.-М. Лист (Институт Макса Планка по изучению 
истории человека, Йена, Германия). О трех актуальных 
проблемах компьютерного исторического языкознания. 


