
Центр компаративистики Института восточных культур и античности
Российского государственного гуманитарного университета

приглашает Вас принять участие в международной конференции

Проблемы изучения дальнего родства языков
(к 55-летию С. А. Старостина)

Конференция состоится в главном здании РГГУ, 25-28 марта 2008 г.

Рабочие языки конференции: русский, английский.

Продолжительность докладов: 20 минут на доклад, 10 минут на обсуждение.



Программа конференции

25 марта 
(Аудитория 522, главное здание РГГУ)

12.00 - 14.00. Утренняя секция. Доклады на общие темы.

1. Официальное открытие конференции.
2.  Г.  С.  Старостин  (РГГУ),  М.  Гелл-Манн  (Институт  Санта-Фе).  О  текущем  состоянии
международного проекта «Evolution of Human Languages» (Москва — Санта-Фе).
3.  Дж.  Бенгтсон  (Институт  Санта-Фе).  О  некоторых  последних  достижениях  в
сравнительном изучении дене-сино-кавказских языков.
4. В. Блажек (Брно, Университет Масарика). [Тема будет объявлена дополнительно].

14.00 - 15.00. Перерыв.

15.00-18.00. Дневная секция. Доклады на общие темы.

5.  В.  Ф.  Выдрин  (Санкт-Петербург,  Музей  антропологии  и  этнографии).  Культурная
лексика в сравнительно-этимологическом словаре семьи манде (нигер-конго): к вопросу о
прародине манде.
6. А. Лубоцкий (Лейденский университет). Индоевропейские сочетания и сложные слова (к
реконструкции "пятки", "мозга", "ветки").
7.  Г.  С.  Старостин  (РГГУ).  О  происхождении  трех  рядов  переднеязычных  согласных  в
дравидийских языках.
8. А. И. Давлетшин (РГГУ). К вопросу о классификации тотонакских языков.
9. Д. Р. Лещинер (Яндекс).  О группировках языков керес-сиу (Keresiouan по классификации
Дж. Гринберга).
10.  К.  В.  Бабаев  (РГГУ).  О  реконструкции  категории  инклюзива/эксклюзива  в
ностратическом праязыке.

18.00. Банкет.
26 марта 

(Аудитория 273, главное здание РГГУ)

10.00 - 13.00. Утренняя секция. Алтайские, эскимосско-алеутские языки.

1.  В.  М.  Алпатов  (Москва,  Институт  Востоковедения).  Компаративистика  и  японская
традиция.
2.  А.  В.  Дыбо,  И.  С.  Пекунова  (РГГУ).  Квазифонологические  просодические  явления  в
тюркских языках Сибири.
3.  И.  А.  Грунтов  (Москва,  РГГУ).  Эвфемизмы и  табу  как  движущая сила  семантических
изменений.
4. Р. А. Тадинова (Москва, Институт языкознания). О тюркизмах в северокавказских языках.
5. Ф. Ш. Нуриева (Казанский университет). Institutionum linguae turcicae Иеронима Мегисера
1612 г.
6.  Н.  Круглый-Энке  (Париж,  Сорбонна).  Подтверждение  эскимосско-алеутским
материалом редких ностратических фонем, шумных латералов и лабио-дентального *dw.

13.00 - 14.00. Перерыв.



13.00 - 17.00. Дневная секция. Палеосибирские, уральские, ностратические языки.

1. О. А. Мудрак (РГГУ). Еще раз к вопросу о нивхско-юкагирских связях.
2.  К.  Ю.  Решетников  (Москва,  Институт  языкознания).  Отражение  прауральского  *a в
самодийских языках.
3.  С.  Л.  Николаев  (Москва,  Институт  славяноведения).  Уточнение  реконструкции
прафинско-саамского вокализма.
4. Ю. В. Норманская (Москва, Институт языкознания). Енисейский субстрат в саамском?
5.  М.  А.  Живлов  (Институт  языкознания).  К  уточнению  некоторых  ностратических
соответствий.
6.  А.  Лерман  (Делавэрский  университет).  Аффиксы личных  местоимений  в  алгийских  и
афразийских языках.

27 марта
(Аудитория 273, главное здание РГГУ)

10.00-13.00. Утренняя секция. Афразийские, индоевропейские языки.

1.  Габор  Такач.  Рефлексы  праафразийских  глоттализованных  свистящих  аффрикат  в
южнокушитских языках.
2. О. В. Столбова (Москва, Институт Востоковедения). Некоторые названия хищных птиц
в семито-хамитских языках и их ностратические параллели.
3. В. А. Дыбо (РГГУ). Ударение ē/i-глаголов: североевропейский тип.
4. С. В. Кулланда (Москва, Институт Востоковедения). Иранская фонетика в клинописных и
античных источниках.
5. П. В. Башарин (РГГУ). К проблеме субстратной лексики в курдском языке.
6. А. И. Коган  (Москва, Институт Востоковедения). О некоторых фонетических изменениях
в языке кашмири и их относительной датировке.

13.00 - 14.00. Перерыв.

14.00-17.00. Дневная секция. Индоевропейские языки.

1.  С.  А.  Бурлак   (Москва,  Институт  Востоковедения).  "Изумруд,  рожденный  зимой"  -
этимология на перекрестье легенд.
2. А. В. Циммерлинг (РГГУ). Акцентная реконструкция и фонетическая реальность.
3. А. Е. Маньков (РГГУ).  Семантическая эволюция слабого склонения существительных в
древнегерманских языках.
4.  Т.  А.  Михайлова  (РГГУ).  Laithlinn/Lochlann  или  викинги  глазами  ирландцев:  проблема
семантики и этимологии топонима.
5.  Е.  А.  Парина  (Москва,  Институт  языкознания).  Заимствования  в  современном
валлийском языке (на материале Бангорского корпуса).
6.  С.  А.  Яцемирский  (Нижний  Новгород).  Средиземноморский  суффикс  -nth-  (возможные
связи).



28 марта
(Аудитория 273, главное здание РГГУ)

10.00-13.00. Утренняя секция. Кавказские языки. Доклады на общие темы.

1. И. А. Шервашидзе (Москва). К этимологии фамилии Геловани. 
2. М. Е.  Алексеев (Москва, Институт языкознания).  Аварская лексика в этимологическом
словаре северокавказских языков.
3. А. В. Козьмин (РГГУ).  Традиционное тонганское, гавайское и рапануи стихосложение и
судьба долгих гласных в полинезийских языках.
4.  К.  Г.  Красухин  (Москва,  Институт  языкознания).  К  типологии  развития  глагольных
систем в языках Евразии.
5.  С.  А.  Боринская,  О.  В.  Сенько,  Ю.  Е.  Березкин.  Лингвистическое  родство  и  другие
факторы, влияющие на сходство мифологических мотивов и традиций.
6.  А.  Н.  Барулин  (Москва,  ABBYY).  О  некоторых  общих  темах  в  компаративистике  и
теории глоттогенеза.

13.00 - 14.00. Перерыв.

14.00-17.00. Дневная секция. Общее языкознание, этнография, археология.

1. С. А. Крылов (Москва, Институт востоковедения). О частотном словаре клитик.
2.  В.  Я.  Порхомовский (Москва,  Институт языкознания).  Социокультурные парадигмы и
язык: диахронический аспект.
3.  Ю.  Е.  Березкин  (Санкт-Петербург,  Музей  антропологии  и  этнографии).
Североамериканско-центральносибирские связи в области мифологии.
4. С. В. Алкин (Новосибирск, Институт археологии и этнографии).  Ранний железный век:
миграции в амурском регионе и формирование этнической картины.
5. А. С. Архипова (РГГУ). Проклясть по-монгольски.
6. П. М. Кожин (Москва, Институт Дальнего Востока).  Средиземноморское койне 1-го тыс.
до н. э.

Просьба  обратить  внимание,  что  в  программу  могут  быть  внесены  незначительные
незапланированные изменения, касающиеся состава участников и времени докладов.
По  всем  техническим  вопросам  просьба  связываться  с  членами  Оргкомитета
конференции (А. В. Дыбо, И. С. Пекунова, Г. С. Старостин).

                                                                              ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ С.А. СТАРОСТИНА                                                                  

https://iocs.hse.ru/star

