
 

 

Заключение диссертационного совета МГУ. 056.2 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

Решение диссертационного совета от «12» февраля 2024 г. № 1 

О присуждении Вепрецкому Сергею Викторовичу, гражданину РФ, ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

Диссертация «Политическая история Канульского царства по эпиграфическим 

источникам» по специальности 5.6.2. Всеобщая история принята к защите диссертационным 

советом 27.11.2023, протокол № 11. 

Соискатель Вепрецкий Сергей Викторович, 1987 года рождения, в 2009 году окончил 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», в 2015 году – 

аспирантуру исторического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. В настоящее время соискатель работает младшим научным сотрудником 

отдела Америки Института этнологии и антропологии РАН, а также преподавателем и 

младшим научным сотрудником Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова Российского 

государственного гуманитарного университета.  

Диссертация выполнена на кафедре истории древнего мира исторического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Научный руководитель – кандидат исторических наук Сафронов Александр 

Владимирович, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Официальные оппоненты: 

Березкин Юрий Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

Отделом этнографии Америки музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН; 

Табарев Андрей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Отдела археологии палеометалла, Институт археологии и этнографии Сибирского 

отделения РАН; 

Демичева Ирина Юрьевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

научного центра Нижегородского института управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации 

дали положительные отзывы на диссертацию. 



 

 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 13 работ, 

из них 8 статей (6 – в соавторстве) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности 

5.6.2. Всеобщая история. Одна из статей опубликована после приема диссертации к защите.  

Перечень основных публикаций соискателя: 

1. Галеев Ф.С., Вепрецкий С.В. Сравнительный анализ динамики политического 

развития ранних государств майя на примере Тикаля и Калакмуля // Электронный научно-

образовательный журнал «История». 2013. T. 4. Выпуск 5 (21). [Электронный ресурс] URL: 

https://history.jes.su/s207987840000563-8-1/. (0,7 п.л., импакт-фактор журнала по WoS – JCI – 

0,31; авторский вклад – 0,35 п.л.). 

2. Вепрецкий С.В. Династия Сакникте в контексте вассальных отношений с Канульской 

державой // Проблемы истории, филологии, культуры. 2015. №3(49). С. 287–301. (1,3 п.л., 

импакт-фактор журнала по РИНЦ – 0,421). 

3. Beliaev D., de León M., Galeev Ph., Vepretskii S. Nuevo Estudio del Templo VI (Templo 

de las Inscripciones) de Tikal, Guatemala // Arqueología Iberoamericana. 2016. № 29. P. 28–37 (0,6 

п.л., SJR – 0.268; авторский вклад – 0,15 п.л.). 

4. Beliaev D., Vepretskii S. Los monumentos de Itsimte (Petén, Guatemala): nuevos datos e 

interpretaciones // Arqueología Iberoamericana. 2018. № 38. P. 3–13 (0,6 п.л., SJR – 0.268; 

авторский вклад – 0,3 п.л.). 

5. Vepretskii S. Identifying the Provenance of Puerto Barrios Altar // Arqueología 

Iberoamericana. 2020. № 46. P. 141-146 (0,6 п.л., SJR – 0.268). 

6. Helmke C., Bercu C., Drug I., Jakovlev A., Kjær L., Vepretskii S. All that is old is new 

again: Epigraphic applications of photogrammetry in ancient Mesoamerica // Digital Applications in 

Archaeology and Cultural Heritage. 2022. № 25. P. 1–11 (1,3 п.л., SJR – 0.692; авторский вклад – 

0,6 п.л.). 

7. Vepretskii S., Davletshin A. A Possible [tze] Syllable and its Associates in Maya Writing 

// Estudios de Cultura Maya. 2022. №59. P. 11–36 (1,2 п.л., SJR – 0.231; авторский вклад – 0,6 

п.л.).  

8. Давлетшин А.И., Вепрецкий С.В. Ритуал заточения царевичей у древних майя // 

Stratum Plus. 2023. № 6. С. 53–72 (1 п.л., SJR – 0,29; авторский вклад – 0,5 п.л.). Опубликована 

после приема диссертации к защите. 

На автореферат диссертации поступило три дополнительных отзыва, все 

положительные. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался их компетентностью в области 

изучения доколумбовой Америки. Ю.Е. Березкин является крупнейшим специалистом по 



 

 

истории и этнографии американских индейцев. А.В. Табарев внес весомый вклад в изучение 

полито- и культурогенеза ранних обществ доколумбовой Америки. Работы И.Ю. Демичевой 

фокусируются на важных аспектах культурной традиции древних майя классической эпохи. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук является научно-квалификационной работой, в 

которой на основе анализа обширного корпуса эпиграфических источников 

реконструируются основные вехи политической истории Канульского царства, а также 

раскрывается динамика политической организации этого государства. 

Значимость проведенного исследования состоит в том, что оно является первым в 

мировой историографии обобщающим трудом по политической истории Канульского царства 

от момента его возникновения до коллапса классической цивилизации майя конца I тыс. н.э. 

С.В. Вепрецкий скрупулезно и досконально проводит реконструкцию процесса 

формирования, развития, кульминации и угасания крупнейшего политического объединения 

в истории древних майя классического периода, выделяет основные исторические этапы и 

ключевые события в истории царства.  Диссертант активно полемизирует с устоявшимися 

историографическими концепциями и дает их аргументированные опровержения или 

корректировки, в частности пересматривает периодизацию истории Канульского царства, 

дополняет и упорядочивает династический список, что является безусловным шагом вперед 

для мировой майянистики.   

Одним из важнейших новшеств диссертации является акцентированная работа автора с 

поврежденными надписями, входящими в корпус письменных источников по истории Кануля, 

реконструкция которых стала возможной благодаря новейшим методам документации, таких 

как фотограмметрия и трехмерное сканирование, широко используемых диссертантом. Автор 

оперирует рядом источников плохой сохранности, ранее не принимавшихся в расчет 

исследователями, например, корпусом надписей из Калакмуля. Он восстанавливает некоторые 

фрагменты поврежденных текстов, считавшиеся принципиально не читаемыми, посредством 

метода линейной прорисовки, на практике демонстрируя возможности современных 

цифровых технологий в работе с эпиграфическими памятниками.   

Выводы диссертационного исследования могут быть использованы при разработке 

новых курсов по истории древних майя и шире Мезоамерики, специальных курсов по 

эпиграфике майя, составлении хрестоматий и написании учебных пособий. Положения 

работы, сформулированные в диссертации проблемы (о существовании системы 

соправительства, о причинах и последствиях династического конфликта в Кануле и т.д.) и 

намеченные пути для их возможного решения могут стать основой для дальнейших 



 

 

исследований по изучению политической организации Канульского царства и политической 

истории древних майя в целом. 

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. Царство Кануль зародилось на юге Кинтана-Роо на этапе перехода от 

протоклассического к раннеклассическому периоду (II-III вв. н.э.). Его первоначальная 

столица Кануль располагалась на месте археологического памятника Цибанче (штат Кинтана-

Роо, Мексика). Применение современных текстологических методик к анализу различных 

версий канульского царского списка показало его аутентичность и возможность 

использования содержащейся в нем информации для реконструкции ранней династической 

истории Кануля (до конца VI в.). 

2. Оформление территориально-политической структуры Канульского царства 

происходит в правление Йукном-Чꞌена I, завоевавшего значительное количество городов и 

областей на юге Кинтана-Роо. Его правление может быть датировано первой половиной V в. 

Гегемония Канульского царства в Центральной области майя устанавливается в правление 

Кꞌакꞌ-Ти-Чꞌичꞌа (550-ок.570), который впервые принимает верховный титул каломте. Именно 

он побеждает Тикаль в 562 г., что приводит к падению Мутульской державы. 

3. Ключевым элементом в системе управления державой с середины VI в. стал 

институт соправительства. Старший царь, носивший также титул каломте, осуществлял 

верховную власть, в то время как младший с титулом «священный царь Кануля» управлял 

северными территориями. 

4. Хронологические рамки династического конфликта, приведшего к кризису 

ранней Канульской державы, следует расширить. Он начался после смерти Йукном-Ти-Чана 

в 620 г, и привел к разделению династии на основную ветвь в Цибанче (Тахом-Укꞌаб-Кꞌакꞌ, 622-

630; Вашаклухун-Убах-Чан, 630-640), и младшую с центром в Калакмуле (Йукном-Чꞌен II). 

Йукном-Чꞌен II по материнской линии был связан с царским домом Чикнаба (Калакмуля). 

После победы над Вашаклахун-Убах-Чаном в 636 г. он короновался как верховный царь 

Кануля и перенес столицу в Чикнаб. 

На заседании 12 февраля 2024 года диссертационный совет принял решение присудить 

Вепрецкому Сергею Викторовичу ученую степень кандидата исторических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, 

из них 13 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в 



 

 

заседании (дополнительно введены на разовую защиту 0 человек), из 21 человека, входящего 

в состав совета, проголосовали: за – 14, против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета 

доктор исторических наук, профессор, академик РАО    Л.С. Белоусов   

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

кандидат исторических наук       Е.В. Романова 


