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3–4 октября 2023 г. в Институте восточных рукописей РАН состоялась конферен-

ция «Древневосточные этюды», приуроченная сразу к трем юбилеям виднейших уче-
ных в истории института: 120-летию со дня рождения Юрия Яковлевича Перепелки-
на (1903–1982), 95-летию со дня рождения Мухаммада Абдулкадыровича Дандамаева 
(1928–2017), 90-летию со дня рождения Олега Дмитриевича Берлева (1933–2000). 

В конференции участвовали как петербургские ученые, так и специалисты из Мо-
сквы и Казани. В докладах рассматривались проблемы истории и культуры древнего 
Египта и Месопотамии, державы Ахеменидов, древней Аравии, Хеттского царства; 
ряд работ был посвящен эфиопским, коптским и греческим христианским памятникам. 

В.В. Емельянов (д.филос.н., проф. кафедры семитологии и гебраистики СПбГУ) 
выступил с докладом «Терминология веры и религии в шумерском языке». Главное 
место в его сообщении занял анализ фразеологии в малоизвестном тексте «Советы 
Ур-Нинурты», лексика которого не входит в словари шумерского языка. В этом сочи-
нении, по мнению докладчика, есть слово, которое можно перевести как «религия». 
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Совместный доклад Э.В. Рунга (д.и.н., проф. кафедры истории древнего мира, Ин-
ститут восточных культур и античности, РГГУ, Москва) и М.А. Корневой (студентка 
кафедры всеобщей и публичной истории, Институт международных отношений, Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, Казань) «Обращения царя к под-
данному и наследнику в надписях Ахеменидов: наставление и/или завещание?» был 
посвящен вопросам интерпретации надписи Дария I в Накше-Рустаме. В историо-
графии встречается «завещание» Дария I, под ним понимают обращение царя к своим 
подданным, а также лицу, которое предположительно является его наследником. Та-
кое «завещание», по мнению ряда исследователей, представлено двумя надписями, 
высеченными на скальной гробнице Дария в Накше-Рустаме на двух плитах: верхней 
DNa и нижней DNb. В докладе предлагается анализ различных надписей Дария и 
Ксеркса, на основании которого доказывается, что обращения царя к своим поддан-
ным и наследнику представляют собой в жанровом отношении наставление, которое 
в историографии характеризуют как «завещание» применительно лишь к Дарию I. 

С.А. Французов (д.и.н., завотделом Ближнего и Среднего Востока ИВР РАН)  
в докладе «„Какие есть на свете имена...“ Арабский след в древней хадрамаутской 
антропонимике» представил анализ выявленных в хадрамаутских надписях I тыс.  
до н.э. личных имен, образованных от четырехсложных корней. Им было установле-
но, что примерно в половине случаев эти имена имеют четкие соответствия в слова-
рях классического арабского языка. Таким образом, впервые удалось проследить тес-
ную связь между носителями староарабского языка и коренным населением древнего 
Хадрамаута. 

В докладе А.В. Зенкова (студент 2 курса направления «Египтология» Восточного 
факультета СПбГУ) «Предварительные результаты исследования саркофага из собра-
ния Пермской галереи (ПГХГ РК-68)» были изложены предварительные результаты 
исследования женского саркофага из собрания Пермской государственной художест-
венной галереи. В ходе изучения надписи на саркофаге был выяснен титул покойной, 
а также предпринята попытка чтения имени. На основании эпиграфических данных  
и остатков декора саркофаг был датирован периодом XXV–XXVI династий. Пред-
ставлены различные гипотезы бытования и попадания предмета в г. Пермь. 

С.О. Хижнякова (студентка бакалавриата ИКВИА НИУ ВШЭ — Москва) и В.С. Ти-
мофеев (студент магистратуры ИКВИА НИУ ВШЭ — Москва) познакомили слуша-
телей с сообщением «Финикийские сюжеты в Хронике Иоанна Никиуского». Все-
мирная хроника, составленная епископом Иоанном из г. Никиу в Египте, известна  
в первую очередь как уникальное повествование о событиях арабского завоевания, 
составленное местным наблюдателем. Однако и другие ее части не менее любопыт-
ны. В докладе рассмотрены главы хроники, непосредственно связанные с финикий-
цами и финикийскими городами, проанализированы мифологические и исторические 
корни повествования, особенности фонетической передачи имен и названий. Отмеча-
лось, что при реконструкции первоначального облика имен и топонимов приходится 
принимать во внимание тот факт, что хроника переводилась дважды: с греческого или 
коптского на арабский, а затем с арабского на классический эфиопский, на котором  
и сохранилась до наших дней. 

В.Ю. Шелестин (к.и.н., ИВ РАН, Москва–СПбГУ) рассмотрел проблему под на-
званием «Хеттское восприятие осени и зимы». Исследователи хеттского календаря 
зачастую считают осень и зиму менее значимыми по сравнению с весной, хотя имен-
но на эти времена года выпадает основная часть цикла тренировок лошадей, согласно 
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трактату Киккули. В докладе рассматриваются основные виды активностей, связы-
ваемых в хеттской картине мира с осенью и с зимой, с особым вниманием к ситуаци-
ям выбора между этими сезонами для совершения сакральных и светских действий 
хеттами. Доклад был подготовлен в рамках проекта РНФ 19–18–00085 «Календарные 
праздники древнего Востока: календарный ритуал и роль темпоральных представле-
ний в формировании традиционного сознания народов древнего мира» на базе Санкт-
Петербургского государственного университета. 

В докладе Е.С. Кальченко (аспирантка 3 курса ИВР РАН, Государственный Эрми-
таж) «Палящий ветер и знойные месяцы года: две версии магического текста на копт-
ском языке» шла речь о двух версиях коптского магического текста против лихорадки 
(X–XI вв.). Благодаря идентификации и введению в научный оборот одной из них, 
сохранившейся на пергамене из монастыря в Наклуне, удалось идентифицировать  
и по-новому прочесть более фрагментарную версию из собрания ИВР РАН (шифр 
А 186, инв. № 706). Предлагается рассмотреть и сравнить оба варианта передачи ма-
гической историолы, где рассказывается об этиологии болезни, связанной с вызы-
вающим лихорадку персонифицированным образом «Палящего ветра» или «знойны-
ми месяцами года», а также о божественном вмешательстве, благодаря которому 
страждущий находит способ исцеления. 

М.В. Фионин (м.н.с. Отдела Древнего Востока ИВР РАН) в докладе «Примеры 
ранних чтений в поздних рукописях Нового Завета» представил обзор трех имеющих 
раннее происхождение разночтений, которые встречаются в поздних рукописях (X–
XII вв.) Нового Завета: 1) Лк 12.2–4. В рукописи XI в. BL Egerton 2610 есть добавле-
ние Ἐλθέτω τὸ πνεῦμά σοῦ τὸ ἅγιον ἐφ’ ἡμᾶς καὶ καθαρισάτω ἡμας «пусть Дух Твой 
Святой придет к нам и очистит нас». По мнению Д. Паркера, такое добавление имеет 
раннее происхождение, поскольку цитируется церковными авторами начиная со ΙΙ в.; 
2) добавление к Мф 17.26, Εφη Σιμων ναι. Λεγει ο Ιησυς δος ουν και συ ως αλλοτριος 
αυτων «Сказал Петр „да“. Говорит Иисус, тогда и ты так же давай [подать] как чуже-
земец», встречающееся в рукописи (XII в.) из Бирмингема; 3) папирус, датированный 
примерно 300 г. и опубликованный в 1999 г., содержит чтение δε в Откровении 9:11. 
Ранее это разночтение было известно только в двух минускульных рукописях X в. 
Athens, Nat. Lib. 94 and Meteora, Metamorphosis 573, fols. 210–2451. 

И.В. Богданов (в.н.с. Отдела Древнего Востока ИВР РАН) выступил с докладом 
«Древнеегипетские свидетельства о смерти времен IV династии». Его сообщение со-
держало типологическую характеристику и интерпретацию известняковых острака 
времен IV династии, которые в настоящее время принято рассматривать как древ-
нейшие свидетельства о смерти. Эти острака содержат информацию о лицах низкого 
социального статуса, похороненных в некрополе Хелуана. Коллекция острака делится 
на две подгруппы: 1) свидетельства о смерти с именами женщин, носивших титулы 
священнослужительниц в Нехене (III ном Верхнего Египта); 2) документы о смерти 
мужчин, представителей мелких рабочих профессий, родом из поселений в Дельте. 
Надо полагать, что практика составления свидетельств о смерти в виде острака была 
обычной для бедноты и людей низкого социального статуса, умерших на чужбине: 
либо из-за нехватки средств на погребальный инвентарь у родственников, либо ввиду 
отсутствия самих родственников. 

Л.В. Тишкина (аспирантка 2 курса, ИВ РАН, Москва) обобщила археологические 
данные в сообщении «Погребальный инвентарь из частных гробниц центральной 
части некрополя Гиза как отражение представлений египтян о „Мире Ба“ в период 
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Древнего царства. Проблема состава, систематизации и эволюционных изменений». 
В данном докладе, основываясь на материале из частных гробниц центрального плато 
Гизы, собранном экспедицией С. Хассана, исследовательница изучила аспекты по-
гребального ритуала. В анализе данных автор исходила из концепции, что египетская 
гробница эпохи Древнего царства структурно делится на две функциональные части: 
«Мир Ка», относящийся к части души, олицетворяющей собой жизненную силу по-
койного; «пространство Ба» — принадлежащее той части человеческой сущности, 
которая отправляется в загробный мир Дуат. «Миру Ка» посвящено достаточно 
большое количество исследований, тогда как «мир Ба» пока остается гораздо боль-
шей загадкой. 

Все доклады вызвали оживленную дискуссию по ряду вопросов. 
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