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17 июня (утро)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
конференц-зал, 1100 –1400

1100 Н. Н. Казанский. Открытие конференции.
1120 Н. П. Гринцер Корабль-государство: истоки образа
1150 А. Л. Верлинский Посидоний и Лукреций о возникновении металлургии
1220 М. Н. Казанская. Эпиграмма Дориея о Милоне Кротонском (Athen. 10, 412f–413а)
1250 А. В. Лебедев. Метафора «книги природы» («алфавита природы») в греческой философии и

происхождение философского понятия «элементов» (στοιχεῖα)

17 июня (вечер)
Секционные заседания

1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ (к. 403, 1500–1900)
1500 Е. В. Желтова, А. Ю. Желтов. Древнегреческий язык и типология объектной инкорпорации.
1520 А. Ю. Братухин. Оптика Климента Александрийского (свет и цвет глазами доникейского автора).
1540 Е. В. Приходько Правомерно ли называть астрагальные и алфавитные оракулы хресмологиями, или 

о семантическом развитии термина χρησμολόγος и его производных.
1600 А. П. Бехтер, Ю. И. Ильина. Граффити и дипинти из раскопок Е. И. Леви и А. Н. Карасева. 5. 

Архаический абецедарий.
Перерыв

1700 О. А. Богданова, Забудская Я. Л. «Промышление» и пророческий дар Прометея.
1720 А. В. Волошина. Прием метатезы в сочинении Дионисия Галикарнасского «О Фукидиде».
1740 А. В. Линько. Composita и iuxtaposita в античной топонимии Киликийской равнины: к вопросу о 

топонимическом континуитете.
1800 А. А. Евдокимова. Системы акцентуации в византийских надписях на мозаиках.

2. ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ (к. 301, 1500 –1900)
1500 Л. Д. Бондарь. Языковой материал в рукописи Д. Г. Мессершмидта «Ornithologicon Sibiriae» и 

работа Д. Г. Мессершмидта с русской лексикой.
1520 С. Г. Карпюк. Советский классицизм Симона Маркиша.
1540 Л. Э. Найдич. О диалектной лексике русских немцев в 1920-х годах. По архиву В. М. Жирмунского.
1600 Н. Д. Светозарова. Из истории Лаборатории экспериментальной фонетики Императорского Санкт-

Петербургского университета.
Перерыв

1700 М. В. Рождественская. «Райские» тексты в сборнике  собр. В. Н. Перетца №143  из
Древлехранилища им. В. И. Малышева ИРЛИ РАН: «Сказание старца Агапия».

1720   Е. А. Власова. Функциональные особенности рубрик в «Книге часов» XIV в.  Holl. O. v. I 10 из 
Российской национальной библиотеки.

1740 С. К. Егорова. Res quae in Academiae Thesauris insunt: Латиноязычное описание древностей в I пол. 
XVIII в.

1800 О. А. Волошина, Лин Ли. Влияние индийского письма на происхождение фаньце — древнейшего 
способа записи произношения китайских слов.

3. ИНДОЕВРОПЕИСТИКА (конференц-зал, 1500–1900 )
1500 Е. А. Лютикова, А. В. Сидельцев. Маркированные и немаркированные неопределенные 

местоимения в хеттском языке: клитический статус, структурная позиция, интерпретация.
1520 А. С. Николаев. Др.-гр. ἔλπομαι, (ἐ)έλδομαι, лат. volup, арм. gełj.
1540 Т. В. Топорова. Сопоставительный анализ обозначений мира в «Старшей Эдде» и  русских 

былинах.
1600 С. О. Золян. так называемом «определенном артикле» в восточно-армянском языке: 

грамматические ограничения и прагма-семантические функции.
Перерыв

1700 Н. М. Заика. От сочинения к подчинению и обратно: полипредикативные причинные конструкции 
в индоевропейских языках

1720 А. А. Трофимов. Проблема реконструкции «Нартен-презенсов» в праиндоевропейском языке.
1740 А. С. Касьян. Западнославянские диалектизмы в паннонском славянском: предварительные 



результаты исследования.
1800 Д. В. Головин. Склонение существительных в «древних» и «новых» западногерманских языках.
1820 А. С. Глаголева. Семантическая эволюция лексемы лишь в истории русского языка.

18 июня (утро)
Секционные заседания

1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ И ТЕКСТАМ (к. 403, 1000 –1400 )
1000 Т. Г. Давыдов. Возникновение придыхательных согласных в латинском языке II–I вв. до н. э. как 

форма записи глухих плавных и носовых.
1020 А. Ю. Кошевская. Редукция гласного в позиции vocalis ante vocalem в латинском языке

классического периода.
1040 Г. Ф. Куракин. К вопросу возникновения показателей системы перфекта в латинском языке.
1100 А. А. Кормилина. Порядок слов во вставных предикациях: ablativus absolutus (на материале 
«Сатирикона» Петрония).

Перерыв
1200 А. А. Алексеева. Герундий и герундивная конструкция в трактате Цельса «О медицине».
1220 Е. В. Антонец. Петербургская рукопись Lat. F. XVIII. 12 (РНБ) в рукописной традиции речи 

Цицерона «В защиту поэта Архия».
1240 М. В. Шумилин. Проблемные строки в «Сфорциаде» Франческо Филельфо.
1300 О. В. Шаршукова. Трансформация мифа о веках в «Георгиках» Вергилия.

2. БАЛКАНИСТИКА (конференц-зал, 1000 –1400)
1000 Х. Гарсиа Чипарро, М. Л. Кисилиер, М. Новаковски. О новогреческой диалектной лексикографии и 

цаконском диалекте: история и перспективы.
1020 А. В. Жугра Метафорическая антитеза в албанском эпосе.
1040 М. Л. Кисилиер. О местоименном синтаксисе в диалектах новогреческого языка.
1100 Н. Г. Горлов, М. В. Домосилецкая, А. Н. Соболев. МДАБЯ проект цифровой версии.

Перерыв

1200 Кл. М. Таулли. Il lessico del greco mariupolitano: tra greco, lingue turciche e russo.
1220 А. В. Харламова Усиление палатальной артикуляции смычных и аффрикат в речи арумын

Селеницы (Албания).
1240 М. С. Морозова. Механизм и факторы грамматического заимствования в мультилингвальной

ситуации: на примере двух говоров албанской исторической диаспоры.
1300

3. ВОСТОКОВЕДЕНИЕ (к. 301, 1500 –1800)
1000 Н. С. Чиж. Об исторических обстоятельствах возникновения одной вариации идеограммы

mSa (A12) в источниках Первого переходного периода.
1020 И. В. Богданов. Сочетание терминов jb и HAtj «сердце» в одном письме эпохи Рамессидов.
1040 К. Ф. Карлова, А. В. Сафронов. Убийство Ксеркса в греческих и восточных источниках.
1100 В. В. Емельянов. Об анахроничных словах и смыслах в переводах клинописных литературных 

текстов.
Перерыв

1200 К. А. Битнер. О семантике одного кумранского варианта (Ис 53:8)
1220 М. В. Саламатова. К вопросу о содержании центральной части пелены с Артемидой IV-VI вв. из 

Египта из коллекции фонда-музея Абегг-Штифтунг
1240 Б. Е. Александров. Указ Мурсили II о статусе царя Каркемиша Пияссили (CTH 57).
1300 В. А. Иванов. Подразумевается ли подменный ритуал в текстах традиции города Таурисы?

18 июня (вечер)
Секционные заседания

1. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ-2 (конференц-зал, 1500–1830 )
1500 В. П. Казанскене. Солнце на краю земли (Tac. Germ. 45, 1–2).
1520 А. Е. Комлев, Э. В. Курилина. Как погибла Дидона?
1540 Е. А. Резниченко. Африканская латынь в свидетельствах блаженного Августина.



1600 А. И. Солопов. Этимология и первоначальное значение латинского ārea в связи со 
словоупотреблением Плавта.

Перерыв
1700 М. С. Голикова. О значении латинской поговорки fides graeca.
1720 А. А. Солопова. Художественные функции цвета в «Науке любви» Овидия.
1740 А. О. Захарченко. Риторическая функция причастий у Тита Ливия (на материале XXI книги «Ab

Urbe condita»).
1800 Смирнова А. С., Шарихина М. Г. Распространение в риторической теории М.В. Ломоносова и 

амплификация в сочинении Н. Коссена «О духовном и светском красноречии»: сопоставительный 
анализ.

2. РЕЦЕПЦИЯ АНТИЧНОСТИ (к. 403, 1500–1830 )
1500 А. Е. Беликов, М. В. Ленчиненко, А. И. Любжин. М. Н. Муравьев — читатель «Энеиды».
1520 Е. Л. Ермолаева, Н. В. Сайкина. «Послушай! Вспомни обо мне…» М. Ю. Лермонтова и греческий 

инскрипт в альбоме В. А.  Шеншина 1835 г.
1540 А. Д. Курилова. Российские риторики XVIII века на латинском языке о свадебных речах.
1600 А. И.  Любжин. Реминисценции античной литературы в повестях М. М. Хераскова «Кадм и 

Гармония» и «Полидор, сын Кадма и Гармонии».
Перерыв

1700 Н. В. Преснова. Греческие теонимы и их латинские соответствия (на материале переводов трагедии 
Софокла «Эдип в Колоне», выполненных в XVI веке).

1720 И. Э. Васильева, М. Л. Кисилиер. «Их-наш Пушкин»: из истории греческой пушкинианы.
1740 А. М. Скворцов. «Сама по себе совокупность  трудов могла бы позволить присудить… степень 

доктора»: защита С. Я. Лурье диссертации в 1944 г.
1800 К. Джункова. Лингвистическая мысль русских православных миссионеров в ХIХ в.

3. ПОЗДНИЕ АНТИЧНЫЕ И РАННИЕ ВИЗАНТИЙСКИЕ ТЕКСТЫ (к. 301, 1500–1830 )
1500 Н. В. Брагинская. Почему Сатур и Перпетуя, встречаясь в Раю с Господом, не видят его ног?
1520 А. В. Каргальцев. «Страсти святой Марцианы»: литературная и историческая специфика.
1540 Н. Г. Головнина Функции библейской цитаты в монашеских текстах Пахомиева круга (IV в.).
1600 А. В. Анашкин. (Не)библейские мотивы в Serm. 82 папы Льва I Великого.

Перерыв
1700 А. В. Ларионов, Н. Б. Ларионова. Изобразимость бесплотных сил в трактате «о херувимах» 
свт. Никифора Константинопольского.
1720 А. Ю. Никифорова. Неизвестные тропари христианских праздников из Египта в Sinai Gr. NF MG 15.
1740 М. В. Фионин. Разночтение в лекционарии d 227 (ин 3:15).
1800 Л. Р. Франгулян. Греческий концепт παρρησία: историческое развитие и восприятие у коптов-

христиан.
1820 Д. А. Гришин. Изображение устной коммуникации в византийской житийной литературе: к

постановке проблемы.
1840 А. А. Евдокимова. Системы акцентуации в византийских надписях на мозаиках.

19 июня (утро)
Секционные заседания

1. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ И РИМСКИЕ ДРЕВНОСТИ (к. 403, 1000 –1400 )
1000 А. Д. Пантелеев. Бальбилл — римский интеллектуал, государственный деятель и астролог.
1020 А. В. Васильев. Сенат и его религиозные прерогативы в повествовании Тита Ливия.
1040 И. В. Хорькова. Источниковедческие проблемы пятой книги Арнобия о мистериях.
1100 М. А. Ведешкин. Сенаторы-вероотступники: обращение в язычество в Риме IV в. н. э.

Перерыв
1200 Е. Д. Кастрицио. Rhegion’s first monetary issues in literary sources.
1220 М. Н. Кириллова. Decimanus, cardo и история римского межевания.
1240 И. А. Миролюбов. Рассказы предков в сборнике Historia Augusta.
1300 К. В. Круглова. Дары Елены (Od. 4.130–35) и текстильная терминология микенского времени.



2. ВОПРОСЫ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ (конференц-зал, 1000 –1400)

1000 Т. В. Репнина. Условно-причинные конструкции в каталанском языке (в сопоставлении с 
испанским и французским).

1020 А. А. Хлевов, И. Б. Губанов. О термине fe ́lag в сагах об исландцах.
1040 Т. А. Михайлова, М. А. Волконская. «Человек – мужчина – муж»: к динамике и-.е. *u̯ǐro- в 

романских и германских языках.
1100 Ю. А. Дзиццойты, А. И. Фалилеев. К истории изучения осет. qwaz, qæwaz | γæwanz ‘лань’

Перерыв
1200 Л. И. Куликов. Праи.-е. *h3er-, вед. r ̥ṇóti, íyarti, r ̥ccháti, др.-гр. ὄρνῡμι, ὦρτο, др.-рус. рать, ратьникъ

и т. д.: заметки об исходной семантике.
1220 Н. А. Бондарко. К вопросу о свойствах эпической формульности в средневерхненемецких поэмах 

о Дитрихе Бернском.
1240 А. В. Подосинов, Маньков А. Е., Вдовченков Е. В. Др.-греч. γαγγάμη: вещь, слово, этимология.
1300 Т. К. Салбиев. Индоевропейские истоки образа нарта Сослана / Сосруко: культовый аспект .

3. КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ (к. 301, 1000 –1400 )

1000 И. И. Ибрагимов Древнегреческие импликативные конструкции в типологической перспективе.
1020 М. П. Пархаева. Способы обозначения размера предметов в древнегреческом языке (на примере
естественнонаучных трудов Феофраста).
1040 Щеглов Д. А. Эратосфен и Посидоний как историки географии.
1100 Курышева М. А.  Датировка «древнейшей части» рукописи BnF, Supplément grec 607  c античными
военными трактатами.

Перерыв

1200 А. Корсо. Le statue da Riace, il torso Valentini e l'Atleta di Stefano nel contesto della nostalgia della
temperie dello stile severo per l'età eroica.

1220 О. В. Кулишова Из истории отечественной эпиграфики: переписка Ф. Ф. Соколова с 
А. В. Никитским.
1240 Я. Л. Забудская. «Троянский прыжок»: аттическая трагедия и греческая фразеология.
1300 С. Ю. Маканай. Daimon как способ выражения «инаковости» Диониса в переводе Энн Карсон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
конференц-зал, 1500 –1700

1500 А. Н. Соболев. Балканский языковой союз: проект новой программы исследования.
1530 В. Б. Панченко, Т. В. Рождественская Три подписных креста Ижорского плато.
1600 М. Шульте (Michael Schulte). New approach to the periodization of early North Germanic.
1630 Э. В. Янзина, О. В. Корнеев О значении выражения γυρὰ πάλη в трактате Филострата «О 

гимнастике»
1700 Н. Н. Казанский.


