
Заключение диссертационного совета МГУ.056.2 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от «16» декабря 2024 г. № 26 

 

О присуждении Иванову Валерию Алексеевичу, гражданину РФ, ученой степени 

кандидата исторических наук. 

 

Диссертация «Заместительные обряды в религиозной традиции Анатолии 

II тысячелетия до н.э.» по специальности 5.6.2. Всеобщая история принята к защите 

диссертационным советом от 21.10.2024 г., протокол № 20.  

Соискатель Иванов Валерий Алексеевич, 1997 года рождения, в 2021 окончил 

исторический факультет Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», а в 2024 году – аспирантуру исторического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Соискатель временно не трудоустроен. 

Диссертация выполнена на кафедре истории древнего мира исторического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель – кандидат исторических наук Александров Борис 

Евгеньевич, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Официальные оппоненты: 

Казанский Николай Николаевич, доктор филологических наук, старший научный 

сотрудник, академик РАН, Институт лингвистических исследований РАН, научный 

руководитель, заведующий отделом сравнительно-исторического изучения 

индоевропейских языков и ареальных исследований; 

Амиров Шахмардан Назимович, доктор исторических наук, Институт археологии 

РАН, ведущий научный сотрудник отдела теории и методики; 

Немировский Александр Аркадьевич, кандидат исторических наук, Институт 

всеобщей истории РАН, старший научный сотрудник отдела сравнительного изучения 

древних цивилизаций 

дали положительные отзывы на диссертацию. 



Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в области 

ключевых вопросов истории и культуры древнего мира. Н.Н. Казанский является одним 

из крупнейших отечественных специалистов по контактам древней Греции и древней 

Анатолии в бронзовом веке. Ш.Н. Амиров занимается изучением цивилизации древнего 

Ближнего Востока, частью которой является территория Хеттского царства. Работы 

А.А. Немировского посвящены непосредственно истории Хеттского царства и идеологии 

царской власти на древнем Ближнем Востоке. 

Соискатель имеет 5 опубликованных работ, все по теме диссертации, все 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в 

диссертационном совете МГУ по специальности 5.6.2. Всеобщая история.  

Перечень основных публикаций соискателя: 

1. Иванов В.А. К вопросу о цели создания «Хроники ранних царей» // Проблемы 

истории, филологии, культуры. 2022. № 2(76). С. 187–201. (0,9 п.л., импакт-фактор 

журнала по РИНЦ – 0,358) 

2. Иванов В.А. Подразумевается ли подменный ритуал в текстах традиции города 

Таурисы? // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2024. № 28-1. 

С. 682–690. (0,5 п.л., импакт-фактор журнала по Scopus – SJR – 0,204) 

3. Иванов В.А. Происхождение ритуала Пулисы (CTH 407) // Восток. Афро-

азиатские общества: история и современность. 2023. № 4. С. 246–264. (1,5 п.л., импакт-

фактор журнала по Scopus – SJR – 0,11) 

4. Ivanov V.A. Hittite ānt- and Related Lexemes // Восток. Афро-азиатские общества: 

история и современность. 2023. № 6. P. 42–51. (0,9 п.л., импакт-фактор журнала по 

Scopus – SJR – 0,11) 

5. Ivanov V.A. Substitution Rites and Scapegoat Rites in Hittite-Luwian Rituals // 

Проблемы истории, филологии, культуры. 2024. № 2(84). P. 198–218. (1,8 п.л., импакт-

фактор журнала по РИНЦ – 0,358) 

На автореферат диссертации поступил 1 дополнительный отзыв. Отзыв 

положительный. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук является научно-квалификационной 

работой, в которой на основании выполненных автором исследований рассматривается 

распространение заместительных обрядов в Хеттском царстве, анализируются контексты 

их применения, бытование при царском дворе и в хеттском обществе, оценивается степень 

свободы хеттских писцов при создании новых религиозных текстов.  



Значимость исследования заключается в детальной проработке диссертантом 

комплекса текстов государственного и локального происхождения из архивов Хаттусы-

Богазкёя, описывающих заместительные обряды. Автор проделал скрупулезный 

филологический анализ терминов, которыми обозначались ритуальные заместители в 

источниках на хеттском, аккадском и лувийском языках. В.А. Иванов выявил ряд 

особенностей проникновения в Хаттусу текстов, включающих описания заместительных 

обрядов. Их ритуальные традиции связаны с двумя крупными регионами Анатолии – 

страной Киццуватна на юго-востоке и страной Арцава на западе полуострова. Автором 

была выделена и рассмотрена особая категория текстов, где встречаются описания 

заместительных обрядов, – царские подменные ритуалы. Путем сравнения данных 

хеттских источников с месопотамскими текстами I тысячелетия до н.э. доказана 

невозможность заимствования подобной магической практики из Месопотамии. 

Диссертантом было установлено, что исторические условия для формирования в 

Анатолии царских подменных ритуалов сложились в конце XIV века до н.э., когда весь 

регион оказался под властью Хеттской державы и тексты, относящиеся к существующим 

в регионе религиозным традициям, в большом количестве попали в архивные собрания 

Хаттусы и стали основой новой ритуальной практики. 

Выводы диссертационного исследования могут найти применение при создании 

общих и специальных курсов по истории Древнего Востока и по культуре древнего мира. 

Положения работы, сформулированные в диссертации проблемы (о происхождении 

исходного материала для создания новых ритуалов, о мотивах, которыми 

руководствовались писцы в Хаттусе при их записи, и т.д.) и намеченные пути для их 

решения могут стать основой для дальнейших исследований по изучению религии 

Анатолии II тысячелетия до н.э. и идеологии царской власти в Хеттском царстве.  

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:  

1. Терминология для обозначения ритуальных заместителей в хеттских текстах по 

происхождению разделена на две группы: хетто-лувийскую и сиро-месопотамскую. К 

хетто-лувийской группе относятся однокоренные лексемы tarpalli-, tarpašša- и их 

производные, а также термин ānt-, обозначающий заместителя с указанием на его 

равенство по отношению к заказчику ритуала. Сиро-месопотамская группа включает в 

себя аккадский термин PŪḪU, а также его хурритское производное pūḫugari-, 

обозначающие заместителей в текстах из Хаттусы. Термин хурритского происхождения 

nakkušši-, использующийся для обозначения особого носителя скверны, родственного 



библейскому козлу отпущения, не относится к заместительным обрядам, но, подобно 

хеттскому ānt-, отражает одну из функций ритуальных заместителей (перенос скверны), 

встречается в похожих контекстах, поэтому может быть включен в сиро-месопотамскую 

группу. Ритуальные смыслы, которыми наделена каждая из групп, практически 

синонимичны, и потому термины могут встречаться в одних и тех же текстах. 

2. Хеттский царский подменный ритуал является изобретением писцов Хаттусы, 

отражающим магические практики древней Анатолии. Сопоставление текстов хеттских 

царских подменных ритуалов с авторскими композициями, принадлежащими к локальным 

ритуальным традициям, показало многочисленные параллели и сходства. Попадая в 

архивы Хаттусы, тексты локальных традиций становились основой для создаваемых при 

хеттском царском дворе новых произведений. Укоренившееся в литературе представление 

о хеттских царских подменных ритуалах как о переосмыслении писцами Хаттусы 

вавилонских ритуалов должно быть пересмотрено. 

3. В Месопотамии II тысячелетия до н.э. не существовало практики царских 

подменных ритуалов. Единственное свидетельство о ней – Хроника ранних царей – 

отражает реалии Новоассирийской державы I тысячелетия до н.э., а не старовавилонской 

Месопотамии, или же является свидетельством о существовании такой практики в царстве 

Исина, но в таком случае это была бы очень локальная традиция, проникновение которой 

в расположенную на периферии клинописной цивилизации Хаттусу крайне сомнительно. 

Другие источники из Месопотамии II тысячелетия до н.э. также не упоминают 

релевантную магическую практику. 

4. Терминология для обозначения заместителей в хеттских царских подменных 

ритуалах заимствована хеттскими писцами из ритуальной традиции лувийцев страны 

Киццуватны. Наиболее часто заместители обозначаются ритуальными терминами tarpalli- 

и tarpašša- именно в текстах, принадлежащих традициям Мастигги (CTH 404), Пуриянни 

(CTH 758), Куватталлы и Силаллухи (CTH 759–763), связанных с Киццуватной. Эти же 

термины используются и в хеттских царских подменных ритуалах. Заместители в 

ритуалах из Киццуватны исполняют функции носителей скверны, но такая ритуальная 

роль заместителей из хеттских царских подменных ритуалов скорее является вторичной. 

5. Представление о заместителе как об искупительной жертве, практически 

отсутствующее в ритуалах из Киццуватны, пришло в Хаттусу из Западной Анатолии 

вместе с арцавскими ритуалами против эпидемий. При том, что в ритуалах из Арцавы 

отсутствуют обозначения заместителей как tarpalli- и tarpašša-, именно в них описывается 

украшение носителей скверны с целью сделать тех более привлекательными для 

разгневанных божеств. Именно такая роль заместителей как искупительных жертв 



отразилась в хеттских царских подменных ритуалах и других описаниях заместительных 

обрядов, составленных при дворе Хаттусы, где неоднократно присутствуют описания 

достоинств ритуальных заместителей. 

На заседании 16 декабря 2024 года диссертационный совет принял решение 

присудить Иванову В.А. ученую степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 15 докторов наук, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в 

состав совета (дополнительно введены на разовую защиту 0 человек), проголосовали: за - 

16, против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель  

            диссертационного совета                                                               Л.С. Белоусов 

 

Ученый секретарь 

            диссертационного совета                                                               Е.В. Романова 

 

Дата: 16.12.2024 г.   


