
НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ 

 

126 

Письменные памятники Востока. 2023. Том 20. № 3 (вып. 54). C. 126–130 

Конференция памяти О.Ф. Акимушкина 
(Санкт-Петербург, 22 февраля 2023 г.) 
 
Ю.А. ИОАННЕСЯН 
Институт восточных рукописей РАН 
Санкт-Петербург, Россия 
 
 
 
DOI: 10.55512/WMO546039 
 
 

Статья поступила в редакцию 29.05.2023. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  шиитские школы, шейхизм, Сайид Казим Рашти. 
 
Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Иоаннесян Ю.А. Конференция памяти О.Ф. Акимушкина (Санкт-Петер-
бург, 16 февраля 2022 г.) // Письменные памятники Востока. 2023. Т. 20. № 3 (вып. 54). С. 126–
130. DOI: 10.55512/WMO546039. 
 
О б  а в т о р е :  ИОАННЕСЯН Юлий Аркадьевич, кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник Отдела Ближнего и Среднего Востока ИВР РАН (Санкт-Петербург, Рос-
сия) (youli19@gmail.com). ORCID: 0000-0003-2936-1128. 
 

© Иоаннесян Ю.А., 2023 
 
 
 
 
22 февраля 2023 г. в ИВР РАН состоялась очередная ежегодная иранистическая 

конференция памяти О.Ф. Акимушкина по широкой тематике (философия, религия, 
история и культура региона Среднего и Ближнего Востока). Она собрала востокове-
дов не только из Санкт-Петербурга и Москвы, но и из зарубежных стран. Всего с 
докладами выступили 17 человек. Докладчики представляли следующие отечествен-
ные организации: ИВР РАН; СПбГУ; Государственный Эрмитаж (ГЭ); НИУ ВШЭ, 
СПб.; Санкт-Петербургский государственный университет промышленных техноло-
гий и дизайна (СПбГУПТиД); РНБ; ИВ РАН; кафедру современного Востока РГГУ 
(Москва). Среди выступавших было трое зарубежных коллег — двое из Грузии (ИВ 
им. Г.B. Церетели/Государственный университет Ильи и Грузинский национальный 
центр рукописей им. К.С. Кекелидзе), которые участвовали дистанционно, и один из 
Ирана (в настоящее время сотрудничающий с Институтом философии РАН). Среди 
участников было немало молодых востоковедов. 

Выступления охватывали широкую тематику, которая для удобства восприятия 
разбита в отчете на отдельные направления, которые носят весьма условный харак-
тер. 
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1. История и источниковедение (6 докладов). 
Почекаев Р.Ю. (НИУ ВШЭ, СПб.) в докладе «Суд над Рашид ад-Дином: историко-

процессуальный анализ сведений источников» рассказал о том, что в июле 1318 г.  
в Иране был казнен выдающийся государственный деятель, ученый и историк Фаз-
лаллах Рашид ад-Дин Хамадани, служивший нескольким ильханам. Докладчик при-
шел к выводу, что, хотя суд был организован в соответствии со всеми формальными 
требованиями, судьба Рашид ад-Дина была изначально предрешена. Вместе с тем 
информация о суде над этим деятелем позволяет выявить некоторые характерные 
черты судебного процесса в Монгольской империи и государствах Чингизидов —  
в частности, в монгольском Иране первой четверти XIV в. 

Гиунашвили Е.Дж., Абуладзе Т.Л. (ИВ им. Г.B. Церетели / Государственный уни-
верситет Ильи, Грузия; Грузинский национальный центр рукописей им. К.С. Кеке-
лидзе) в докладе «Персидские и грузинско-персидские (двуязычные) исторические 
документы (XVI–XVIII вв.) из архивов Грузии» отметили, что исторические доку-
менты, наиболее адекватно отражающие различные аспекты развития феодального 
общества, хранят разнообразные сведения о тех существенных социальных взаимо-
отношениях, которые были обусловлены политическими и экономическими реалия-
ми определенных эпох. В этом плане персидские и грузино-персидские грамоты, 
письма, указы (фирманы и хокмы), судебные акты грузинских и персидских царст-
венных особ (XVI–XVIII вв.), хранящиеся в архивах Грузии, являются особо ценны-
ми первоисточниками данного периода. 

Янушкевич Е.Ю. (ИВР РАН) в докладе «Проект Е.Ф. Канкрина по учреждению 
Российско-Азиатской торговой компании» отметила, что после подписания Туркман-
чайского мирного договора (1828 г.) Российская империя получила возможность уси-
лить свои позиции на Ближнем и Среднем Востоке при помощи укрепления и рас-
ширения экономических связей с северными областями Каджарского Ирана. Обнару-
женные ею архивные материалы являются важным доказательством существования  
в российских правительственных кругах во время правления Николая I (1825–1855) 
намерения и заинтересованности в расширении торговли с азиатскими странами  
в целом и Персией в частности. 

Дробышев Ю.И. (ИВ РАН) в докладе «Представления о целях вторжения Чингис-
хана в страны ислама в мусульманской историографии до 1260 г.» указал на то, что 
приход в 1256 г. на Ближний Восток внука Чингис-хана Хулагу (1217–1265) и соз-
дание Ильханата (1258–1335) закрепили порабощение монголами значительной части 
мусульманского мира. Максимальной полнотой и обилием подробностей отличаются 
сочинения ‘Изз уд-Дина Абу-л-Хасана ‘Али ибн Мухаммада ал-Джазари, более из-
вестного как Ибн ал-Асир (1160–1233), Шихаб ад-Дина Мухаммада ибн Ахмада ибн 
‘Али ибн Мухаммада ан-Насави (?–1249/1250) и Абу ‘Омара Минхадж ад-Дина 
‘Османа ибн Сирадж ад-Дина Джузджани (1193 — после 1263). Анализ историогра-
фического наследия этих авторов, как отметил докладчик, позволяет предположить  
с большой долей вероятности, что целью Западного похода Чингис-хана был разгром 
государства хорезмшахов-Ануштенигидов (1097–1231), а не завоевание «всего мира». 

Павлова И.К. (СПбГУПТиД) в докладе «Хорасан — восточная провинция Сефе-
видского Ирана (30-е годы XVII в.)» указала, что провинция Хорасан, входящая в со-
став Ирана еще со времен правления династии Сасанидов (224–651), в течение не-
скольких веков служила ареной соперничества за право обладания этой территорией 
между персами, узбеками и моголами. Обострение междоусобной борьбы приходит-
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ся на время правления шаха Сафи I (1629–1642), с именем которого связано ослаб-
ление центральной шахской власти в Иране. Анализ позволяет представить ход 
военных столкновений в этом регионе, выяснить обстоятельства потери персами го-
рода Кандахара (1638), выявить имена местных правителей, как проявлявших лояль-
ность к шахской власти, так и тех, кто «надел халат предательства». 

Французов С.А. (ИВР РАН) в докладе «Аййары в мусульманской Испании» отме-
тил, что ‘аййары, иррегулярные вооруженные формирования городской бедноты, 
промышлявшие разбоем и/или службой правителям, как принято считать, были ши-
роко представлены в домонгольский период в Ираке и Иране, тогда как ни в Сирии, 
ни в Северной Африке, ни в мусульманской Испании их не было. 

 
2. Литературоведение (3 доклада). 
Пелевин М.С. (СПбГУ) в докладе «Житийная антология Ни‘маталлаха Харави в 

индо-персидской агиографии» предпринял попытку контекстуализации житийного 
раздела из книги Ни‘маталлаха Харави Тарих-и ханджахани ва махзан-и афгани 
(1613). По мнению докладчика, идею включения агиографического материала в ис-
торическое эссе автор, вероятно, заимствовал в индо-персидской придворной исто-
риографии, ориентируясь на такие известные труды, как Табакат-и акбари Низам ал-
Дина Ахмада (ум. 1594) и А’ин-и акбари Абу ал-Фазла ‘Аллами (ум. 1602). 

Васильева О.В. (РНБ) в докладе «Произведения Саади в списках XIV–XVI вв. из 
Российской национальной библиотеки» отметила, что хранящиеся 10 списков Кул-
лийата Саади, 34 Бустана и Гулистана по большей части созданы в Иране, но есть  
и образцы книжной продукции из Индии, Средней Азии (Бухары), Османской им-
перии. В докладе были рассмотрены десять рукописей, наиболее интересные с точки 
зрения искусства книги, начиная с ширазского Куллийата 1370-х годов и кончая бу-
харскими копиями Гулистана 1560–1570-х годов. 

Ястребова О.М. (РНБ) в докладе «Сюжеты миниатюр рукописей сочинений Саади 
в собрании РНБ» указала на то, что произведения великого персидского писателя  
и поэта Са‘ди (XIII в.) всегда пользовались огромной популярностью, о чем свиде-
тельствует значительное количество списков его сочинений, созданных в XIV–XIX вв. 
не только в Иране, но и в Средней Азии, Индии, Османской империи. В собрании 
РНБ имеются шесть иллюстрированных списков сочинений Са‘ди. Примечательно, 
что одна из рукописей — Куллийат, созданная в Ширазе во второй половине XVI в., 
содержит миниатюры, относящиеся, помимо Гулистана и Бустана, к другим сочи-
нениям автора. 

 
3. Культурология, материальная культура (3 доклада). 
Башарин П.В. (РГГУ, Москва) в докладе «Слон как демоническое существо в 

средневековой персидской культуре» отметил, что общеизвестным фактом является 
отнесения слона (ср.-перс., н.-перс. pīl) к демоническим творениям (авест. xrafstra-, 
ср.-перс. xrafstar) в зороастрийской традиции. В персидской литературе образ этого 
животного как правило не имеет связей с демонической сферой. Следы зороастрий-
ских верований в персидской литературе в реликтовом состоянии все-таки можно 
обнаружить, при этом сам слон представлен в гипертрофированном виде, с огромной 
головой. 

Лурье П.Б. (ГЭ) в докладе «Городище Каррон — центр средневекового Дарваза» 
представил описание городища Каррон в правобережной части Дарваза на основании 
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недавней монографии Ю.Я. Якубова и А. Сулаймонзода, журнальных публикаций  
и собственных наблюдений. Автором доклада было предложено уточнение назначе-
ния нескольких зданий и пространств городища, обосновано его запустение в начале 
XVII в. в связи с основанием современного Калаи Хумба. 

Моисеева А.В. (ГЭ) в докладе «Иранские зеркала-амулеты: вопросы датировки, 
локализации и связи с другими традициями» остановилась на одном типе латунных 
магических зеркал, изготовлявшихся в Иране как минимум со второй половины 
XIV в. Одно такое зеркало хранится в собрании Эрмитажа. Докладчик отметила, что 
точная локализация и датировка предметов, относящихся к сфере магии, обычно со-
пряжена с большими сложностями, так как они, как правило, по характеру своего 
декора резко отличаются от прочих изделий прикладного искусства. 

 
4. Религия (4 доклада). 
Каткова И.Р. (СПбГУ) в докладе «К вопросу об изучении суфизма. Парижский 

архив А. Корбэна» отметила, что большой вклад в изучение исламской мистики внес 
известный французский исламовед, религиовед и философ Анри Корбэн (1903–1978). 
Предложенный ученым взгляд на исламскую мистику и введение философского по-
нятия о мире воображения (mundus imaginalis, alam al-misal) и сегодня остается са-
мым точным методом, позволяющим понять суть и дух этого феномена. 

Хисматулин А.А. (ИВР РАН) в докладе «Критерий определения мазхаба средне-
векового автора по его отношению к алкоголю» указал на то, что средневековые 
тексты иногда не содержат явного указания на принадлежность автора к той или 
иной религиозно-правовой школе (мазхаб). В таких случаях можно воспользоваться 
косвенными критериями. Само рассуждение автора на темы об алкоголе уже может 
говорить о принадлежности автора к ханафитскому мазхабу. 

Ранджбари Хейдарбаги Ахмад (ИФ РАН) в докладе «Эсхатологическая поэма Су-
леймана Бакыргани» указал на то, что Сулейман Бакыргани (1091–1186) был после-
дователем тариката ясавия. Этот тарикат был распространен учениками и намест-
никами Ходжи Ахмада Ясави, и до появления тариката накшбандия являлся самым 
важным суфийским тарикатом среди тюрков Средней Азии. Насколько известно, от-
метил докладчик, рукопись данной книги до сих пор не найдена. Вероятно, она была 
первоначально напечатана в 1847 г. в Казани, а последующие издания осуществля-
лись в Казани, Средней Азии и даже в Иране. 

Иоаннесян Ю.А. (ИВР РАН) в докладе «Четвертый столп „в учении шейхизма“» 
рассмотрел шейхитское учение, альтернативное господствующему в исламе воззре-
нию на пророка Мухаммада как на последнего носителя религиозного откровения  
в истории человечества. Учение, перебрасывающее «мостик» от откровения Мухам-
мада к последующим откровениям, изложено в трудах одного из родоначальников 
шейхизма — Сайида Казима Рашти, лекции которого послужили основой для дан-
ного доклада. В нем также выявляются особенности шейхитского подхода к теме  
в контексте шиитского ислама. 

С темой рукописей был связан доклад Е.М. Белкиной (ИВР РАН) «„В розыск 
объявлены еврейские рукописи Иванова В.А.“: ошибки провенанса в еврейской части 
„Бухарской коллекции“» был посвящен уточнению провенанса и историографии 
отдельных рукописей Еврейского фонда ИВР РАН. Однако на сегодняшний день  
к числу этой коллекции приписаны также две другие рукописи, чей провенанс оста-
ется неизвестным. 
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В заключение укажем, что конференция снова продемонстрировала неослабный 
интерес востоковедов к мероприятию в данном формате. В очередной раз она со-
брала специалистов из разных учреждений, городов и стран, изучающих тексты, фи-
лософию, религию, историю и культуру региона Среднего и Ближнего Востока. 
Успешное проведение конференции высвечивает потребность в продолжении прове-
дения этого научного форума и в будущем. 
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