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К истории петербургской ассириологической школы: 
Ростислав Антонович Грибов 
 
В.В. ЕМЕЛЬЯНОВ 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург, Россия 
 
 
DOI: 10.55512/WMO632040 
 

Статья поступила в редакцию 17.05.2024. 
 
А н н о т а ц и я : статья посвящена 90-летию со дня рождения замечательного востоковеда и пе-
дагога Ростислава Антоновича Грибова (1933–2001), воспитавшего несколько поколений 
российских ассириологов. В ней содержится биография ученого, дополненная характери-
стикой его научной и педагогической деятельности. Рассмотрены основные направления 
деятельности Р.А. Грибова: создание новой методики преподавания клинописных языков 
Месопотамии, исследование социально-политической истории города Мари, работы по ис-
тории отечественной ассириологии. К статье прилагается список опубликованных и неопуб-
ликованных работ. 
 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Р.А. Грибов, ассириология, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет, Мари. 
 
Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Емельянов В.В. К истории петербургской ассириологической школы: Рос-
тислав Антонович Грибов // Письменные памятники Востока. 2024. Т. 21. № 3 (вып. 58). 
С. 101–110. DOI: 10.55512/WMO632040. 
 
О б  а в т о р е : ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Владимирович, доктор философских наук, канди-
дат исторических наук, профессор кафедры семитологии и гебраистики СПбГУ (Санкт-Петер-
бург, Россия) (banshur69@gmail.com). ORCID: 0000-0002-5824-8792. 
 

© Емельянов В.В., 2024 
 
 
 
 
В минувшем году исполнилось 90 лет со дня рождения замечательного россий-

ского ассириолога, доцента Санкт-Петербургского Государственного университета, 
кандидата исторических наук, ученого секретаря кафедры истории стран Древнего 
Востока Восточного факультета СПбГУ Ростислава Антоновича Грибова (1933–2001). 
На протяжении четверти века он был фактическим руководителем кафедры и лучшим 
российским педагогом в области ассириологии. 

Р.А. Грибов родился 17 августа 1933 г. в Ленинграде в семье военного. Его отец, 
полковник Антон Иванович Грибов (1903–1951), белорус по национальности, был 
офицером связи. Мама будущего ученого, Галина Палладиевна Грибова (1912–1984) 



КОЛЛЕКЦ ИИ  И   АРХИВЫ  

 

102 

была дальней родственницей великой русской певи- 
цы Н.А. Обуховой1. Часть детства Р.А. Грибов провел  
в Магнитогорске по месту службы отца, а после снятия 
блокады в 1944 г. семья вернулась в Ленинград. В воз-
расте 17 лет Ростислав Антонович пережил инфаркт. 
Последствия этой тяжелой болезни сказывались на про-
тяжении всей его жизни: он не мог надолго сосредото-
чиваться на одном деле, требовался перерыв на отдых. 
В 1952 г. выпускник мужской школы № 308 Ростислав 
Грибов становится студентом Ленинградского государ-
ственного университета им. А.А. Жданова. Сначала он 
хочет поступить на юридический факультет, но затем 
подает документы на Восточный факультет, на кафед- 
ру истории стран Древнего Востока. Это был первый 
набор новой кафедры, организованной академиком 
В.В. Струве. Вместе с Р.А. Грибовым на отделении 
ассириологии занимались такие известные впоследст-

вии ученые, как доктор исторических наук В.К. Афанасьева и доктор филологических 
наук И.Т. Канева. Занятия по аккадскому языку вел доцент Л.А. Липин, шумерский 
язык читал сам В.В. Струве, поддержавший первые шаги Ростислава Антоновича  
в науке. Дипломная работа студента Грибова называлась «Наемный труд по законам 
Билаламы и Хаммурапи» и была ориентирована на проблемы социально-экономи- 
ческой истории, а ее руководителем был сам заведующий кафедрой. Окончив уни- 
верситет в 1957 г., Ростислав Антонович поступает в аспирантуру университета  
к В.В. Струве, его темой становится социально-историческая интерпретация статуй 
Гудеа. В ноябре 1960 г. его зачисляют ассистентом на родную кафедру, и с тех пор вся 
жизнь Р.А. Грибова проходит в стенах университета. После смерти В.В. Струве  
в 1965 г. меняется тема диссертации2, и новый руководитель Л.А. Липин предлагает 
своему бывшему студенту заняться социально-политической историей государства 
Мари по архивам Старовавилонского периода. В 1971 г. Р.А. Грибов блестяще защи-
щает кандидатскую диссертацию «Ассирия при Шамши-Ададе I (по данным архива 
Мари)» (Грибов 1971), а еще через два года удостаивается звания доцента Ленинград-
ского государственного университета им. А.А. Жданова.  

В жизни Р.А. Грибова было мало интересных событий. Он никогда не был за гра-
ницей и всего трижды выезжал за пределы Ленинграда. Сперва это был Ереван, где 
Ростислав Антонович проходил студенческую археологическую практику под руковод-
                                                           

1 Сам Ростислав Антонович называл Обухову своей теткой. Он вспоминал, что во время своих 
приездов в Москву в 1950-х годах останавливался в ее квартире на последнем этаже знаменитого 
дома артистов на ул. Неждановой. К сожалению, Ростислав Антонович не имел способностей  
к музыке и не мог оценить свою родственницу как певицу (гораздо больше он понимал живопись). 
Он с юмором говорил о ее привычке распеваться в час ночи. 

2 К сожалению, Струве не мог понять, что на материале статуй Гудеа нельзя заниматься со-
циально-политической историей Шумера, потому что они являются религиозными текстами. Однако 
это хорошо понимал И.М. Дьяконов, ставший после смерти Струве главой советской ассириологии. 
Именно он поручил Л.А. Липину предложить аспиранту тему, которая соответствовала бы его 
научному направлению. Перемена темы была для Р.А. Грибова настоящей катастрофой. Он рас-
сказывал мне о собранной им картотеке по шумерскому языку и надписям Гудеа, которую после 
перемены темы он уничтожил в порыве отчаяния. 

Р.А. Грибов 
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ством Б.Б. Пиотровского, а через много лет — Москва и Орджоникидзе, куда он выез-
жал для участия в двух конгрессах историков древнего мира. На протяжении многих 
десятилетий параллельно с работой на Восточном факультете ЛГУ Р.А. Грибов вел курс 
лекций по истории Древнего Востока в Ленинградском Педагогическом институте 
им. А.И. Герцена. Он рано женился. Его супруга Лилия Николаевна (1933–2011) была 
инженером, а сын не продолжил отцовских занятий наукой. Проблемой последних лет 
жизни Ростислава Антоновича стал диабет, осложнившийся тромбофлебитом. Он 
скончался 9 ноября 2001 г. в Петербурге в ночь перед операцией по ампутации ноги. 
Прощание проходило в крематории. Урна с прахом Р.А. Грибова захоронена в могилу 
его родителей на Большеохтинском кладбище Петербурга. Единственная награда 
Ростислава Антоновича — грамота «За педагогическое мастерство», присужденная ему 
24 декабря 2001 г. приказом ректора университета — уже не застала его в живых. 

В научно-педагогической деятельности Р.А. Грибова можно выделить три основ-
ных направления. Первое и главное — преподавание на кафедре истории стран Древ-
него Востока базовых предметов отделения ассириологии: аккадского и шумерского 
языков, истории древней Месопотамии и истории Древнего Востока. После смерти 
своего коллеги и научного руководителя Л.А. Липина (1908–1970) Ростислав Анто-
нович в течение 12 лет (1970–1982) был единственным университетским ассирио-
логом и в одиночку подготовил три выпуска специалистов. В неблагоприятных для 
кафедры условиях, наступивших после смерти В.В. Струве, когда руководителями 
кафедры были уважаемые академики, лишь формально принимавшие участие в ее 
делах, а сама кафедра не имела помещения и библиотеки, Ростислав Антонович фак-
тически взял административное и бюрократическое управление на себя. Не счесть со-
ставленных им протоколов заседаний кафедры, научных отчетов и перспективных 
планов, как не измерить ничем ту затрату его нервов и сил, которая не позволила 
кафедре в тяжелые для нее годы снизить качество преподавания и требования к 
студентам. 

Основы преподавания ассириологии были заложены в России А.П. Рифтиным 
(Каплан 2015), но созданная им кафедра ассириологии и гебраистики погибла в 
1949 г. в разгар антисемитской кампании, и нужно было все начинать с нуля. Л.А. Ли-
пиным были созданы хрестоматия и словарь аккадского языка (Липин 1957), а впо-
следствии и его краткая грамматика (Липин 1964). Пособий по шумерскому языку не 
было, как не было и печатного курса по истории древней Месопотамии. Необходима 
была новая программа обучения, и она была разработана Р.А. Грибовым настолько 
тщательно и точно, что стала классической для петербургской школы историков 
Древнего Востока. Клинопись изучалась от простого к сложному, т.е. от новоассирий-
ских ста знаков к шумерским идеограммам и старовавилонской скорописи. На первом 
курсе читалась грамматика аккадского языка и изучался текст шестигранной призмы 
Синаххериба. На втором и третьем курсе студенты проходили историю древней 
Месопотамии и текст десятигранной призмы Ашшурбанапала. Старшие курсы отво-
дились на овладение шумерским языком и на углубление знаний в области аккадской 
диалектологии. На третьем курсе читались Законы Хаммурапи, элементарная грам-
матика шумерского языка (подкрепляемая примерами из простейших строительных 
надписей правителей Лагаша), а также курс истории шумеро-аккадской литературы 
(его вела В.К. Афанасьева). В конце третьего курса начиналось изучение письма 
Саргона II к богу Ашшуру по поводу восьмого похода на Урарту — сложнейший по 
палеографии и лексическому составу текст, после которого, как говорил И.М. Дья-
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конов, студент мог уже чувствовать себя специалистом-ассириологом. На четвертом 
курсе студенты знакомились с письмами и хозяйственными документами из архивов 
Мари и пробовали одолеть надписи на статуях шумерского правителя Гудеа. На пя-
том курсе студенты под руководством своего опытного наставника пытались освоить 
высший пилотаж шумерологии — ритуальный текст, написанный по приказу Гудеа на 
двух глиняных цилиндрах. К сожалению, в этой программе совсем не уделялось 
внимания нововавилонским текстам и табличкам персидско-селевкидского периода. 
Но для этого потребовался бы еще один, шестой курс, и к тому же Р.А. Грибов всегда 
предпочитал глубину многообразию, а освоение — поверхностному знакомству. 

О Грибове-педагоге разговор особый. Каждый читаемый им курс он набело писал 
на машинке со всеми необходимыми транскрипциями и библиографическими 
списками. Получались образцовые учебно-методические пособия, которые он, одна-
ко, никогда не публиковал (они сохранились в его архиве, см. список научных тру-
дов). Лекции общего характера он никогда не читал по записи (хотя всегда имел под 
рукой их беловые машинописные конспекты), но лекции по грамматике всегда дик-
товал по учебному пособию и требовал, чтобы студенты записывали текст пособия 
слово в слово. Этим достигалась высокая дисциплина мысли как самого лектора, так 
и его слушателей. Импровизаций в теории он не терпел, а импровизационные наход-
ки в переводах поощрял, почти всегда уточняя стиль фразы. Ростиславу Антоновичу 
было присуще высокое мастерство стилиста. Он мастерски писал статьи и делал 
доклады, у него было прекрасное чувство времени и формы. Поэтому его мысль 
никогда не растекалась по древу, количество примечаний было строго продумано  
и никогда не забивало основной текст, а цитаты были подобраны безукоризненно 
точно и употреблялись для доказательства постулируемых положений, а вовсе не для 
демонстрации авторской эрудиции (причем все транслитерации аккадских текстов 
для удобства непрофессионалов размещались в сносках). Он всегда внимательно  
и критично относился к докладам своих студентов, помогал уточнить композиции 
дипломов и первых аспирантских статей и настаивал на том, что время читателя  
и слушателя нужно уважать и экономить. Неудивительно, что при такой дисциплине 
мысли и основательности в работе Р.А. Грибов смог воспитать множество поколений 
специалистов-ассириологов, среди которых заведующая кафедрой истории стран 
Древнего Востока (1998–2011), доктор исторических наук, профессор Н.В. Козырева, 
кандидат филологических наук Г.Х. Каплан, кандидаты исторических наук Л.А. Чи-
пирова, И.С. Клочков, М.Л. Хачикян, Е.М. Дарбанова, С.Г. Кошурников, Л.В. Бобро-
ва, научный сотрудник Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина Ф.Д. Ша-
хов, заведующая Отделом Востока Государственного Эрмитажа Н.В. Козлова и автор 
этой статьи. Можно сказать, что российские ассириологи получали в Ленинграде два 
профессиональных образования. Школьно-«эдубное» давал Р.А. Грибов, а за высшим 
нужно было идти в наш ленинградский филиал Института востоковедения к И.М. Дья-
конову. Но трудности высшего образования преодолевались тем легче, чем труднее 
были школьные уроки у Грибова. 

Вторым направлением многогранной деятельности Р.А. Грибова было исследова-
ние жизни в городе-государстве Мари по источникам из царского архива Старова-
вилонского периода, сохранившимся на аккадском языке (причем написаны они на 
особой среднеевфратской разновидности вавилонского диалекта). Так случилось, что 
никто из учеников Ростислава Антоновича не захотел последовать за ним в этот 
удивительный и многообразный мир частной переписки, полный интригующих исто-
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рика житейских подробностей. Кроме того, контакты с зарубежными специалистами 
были в советский период ограничены. Поэтому российский ученый не мог получать 
все необходимые ему источники (отчего очень страдал), фактически был лишен на-
учного общения и вследствие этого в своих исканиях, как сказано в древнеегипетской 
сказке, «имел другом только собственное сердце». Работы Р.А. Грибова в области 
истории Мари носили просветительский характер и были адресованы не столько 
международному научному сообществу ассириологов (которые не могли их должным 
образом оценить, так как не читали по-русски), сколько коллегам-историкам, извле-
кавшим из них пользу методологического характера, и просто образованным людям, 
интересовавшимся подробностями жизни древнего человека. В трудах Р.А. Грибова 
читателю открывается широкая панорама жизни человека из Мари: царская власть, 
структура администрации, налоги и повинности, организация военного дела, дипло-
матия, обработка металлов, перепись населения, медицина и путешествия, частная 
жизнь женщин царского дома (Грибов 1972; 1979б; 1990; 2000; 2002). В теоретиче-
ском отношении они согласуются с исторической картиной, нарисованной для обще-
ства эпохи ранней древности И.М. Дьяконовым, добавляя множество новых подроб-
ностей. К собственно ассириологическим трудам по Мари следует добавить написан-
ный Р.А. Грибовым очерк источниковедения и историографии вавилонских городов 
региона Мари (Грибов 1984). Помимо работ по проблемам истории Мари известны 
оригинальная и точная грибовская интерпретация статьи 117 Законов Хаммурапи 
(срок долгового рабства здесь соответствует сроку выполнения государственных по-
винностей свободными людьми и составляет три года) (Грибов 1979а), а также его 
перевод аккадского текста о походе Саргона Аккадского на Малую Азию (Грибов 
1963: 183). В архиве остался подробный план монографии о государстве Мари на 
10 п.л., к сожалению, не обнаруженной. 

 

 
 

Египтолог доцент Игорь Владимирович Виноградов (1933–1984),  
египтолог профессор Николай Сергеевич Петровский (1923–1981)  

и ассириолог доцент Ростислав Антонович Грибов. 1980 г. 
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Третье направление деятельности Р.А. Грибова — история российской ассирио-
логии. Здесь им сделано очень много: написаны статьи и заметки о П.К. Коковцове, 
В.К. Шилейко, В.В. Струве, Л.А. Липине, а также некролог Б.Б. Пиотровского, быв-
шего в 1965–1990 гг. заведующим кафедрой истории стран Древнего Востока. В каж-
дой статье объективно оценивается вклад ученого в ассириологию, освещается мето-
дика его работы с источниками, приводятся интересные архивные материалы о его 
преподавательской деятельности. Следует особо отметить тот факт, что именно Гри-
бов дал первый очерк научной деятельности В.К. Шилейко, сопроводив перечисление 
его работ их точной оценкой с позиций науки своего времени (Грибов 1968). Хорошо 
известно также, что множество некрологов ассириологам и египтологам, подписан-
ных «Группа товарищей», также принадлежат перу Ростислава Антоновича, который 
добровольно брал на себя этот тяжкий труд. 

Р.А. Грибова отличали большая скромность, интеллигентность, сосредоточенность 
на своем деле, неприхотливость в быту и нежелание вступать в печатную полемику 
(единственная опубликованная им рецензия написана в соавторстве с египтологом 
И.В. Виноградовым) (Виноградов, Грибов 1980). Он умел находить общий язык со 
всеми коллегами по науке и факультету, боялся обидеть кого-нибудь неосторожно 
сказанным острым словом, избегал банкетов, и не только по причине диабета, но  
и потому, что боялся обделить коллег. Он никогда не выставлял напоказ свои обшир-
ные знания древних языков (только в лекциях иногда проскальзывали примеры из 
египетского, древнееврейского или финикийского языков). Своей специальности он 
стеснялся, и при расспросах незнакомых людей о профессии назывался бухгалтером. 
Его единственным хобби была рыбалка, а из книг он предпочитал исторические 
романы и биографии. 

Уход Р.А. Грибова стал подлинно невосполнимой потерей для российской ассирио-
логической школы и науки, для его учеников и коллег во всем мире (а среди сту-
дентов кафедры истории стран Древнего Востока были граждане США, Германии, 
Болгарии и Польши). К сожалению, мировая ассириология не знает его работ. Если 
бы они были своевременно опубликованы, нет никакого сомнения, что современная 
наука о Мари вдохновлялась бы трудами Р.А. Грибова в той же мере, в какой следует 
сегодня за А. Парро и Д. Шарпэном. Но суждено было иное… 

 

Приложение 
 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Р.А. ГРИБОВА 
(составитель — д.филос.н., к.и.н. Емельянов В.В.) 

 
1. ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ 

 
1а. Статьи, тезисы и автореферат 

1. Египтология и ассириология в Ленинградском Университете // Востоковедение в Ле-
нинградском Университете (Ученые записки ЛГУ, вып. 296, сер. вост. наук, 13). Л.: 
ЛГУ, 1960 (в соавт. с О.Д. Берлевым). С. 160–176. 

2–6. Статьи для Советской Исторической Энциклопедии: Амореи (I, 469), Ассириология 
(I, 896–897), Ашшурбанипал (I, 1021), Вавилон (II, 901–903), Гудеа (IV, 877) // 
Советская Историческая Энциклопедия. М., 1961–1964. 
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7. В.В. Струве (к 75-летию со дня рождения) // Вестник ЛГУ. Вып. 20, сер. ист., яз., лит. 
1963. № 4. С. 162–164. 

8. К организации ассирийской армии при Шамши-Ададе I (по письмам из Мари) // 
Филология и история стран Зарубежной Азии и Африки. Тезисы научной конфе-
ренции вост. ф-та, 1964/65 уч. г. Л.: ЛГУ, 1965. С. 56–57. 

9. Администрация ассирийского государства при Шамши-Ададе I (по текстам из Мари) // 
Филология и история стран Зарубежной Азии и Африки. Тезисы докладов юбилейной 
научной конференции вост. ф-та, посв. 50-летию Великого Октября. Л.: ЛГУ, 1967. 
С. 69–70. 

10. Tēbibtum в текстах из Мари // Палестинский сборник. История и филология стран 
Ближнего Востока в древности и средневековье. 1967. № 17. С. 3–5. 

11. Из истории русской ассириологии. В.К. Шилейко (1891–1930) // Очерки по истории 
Ленинградского университета. Вып. 2. Л.: ЛГУ, 1968. С. 94–99. 

12. Земельные отношения в Мари // Вестник древней истории. 1970. № 2. С. 31–40. 
13. Л.А. Липин (некролог) // Вестник ЛГУ. Вып. 14, сер. ист., яз., лит. 1970. № 3. С. 167–

168. 
14. О повинностях и об ответственности за уклонение от них в государстве Мари //  

V Всесоюзная сессия по Древнему Востоку. Тезисы докладов. Тбилиси, 1971. С. 49–50. 
15. Ассирия при Шамши-Ададе I (по данным архива Мари). Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук. Л.: ЛГУ, 1971. 14 с. 
16. Воинская и трудовые повинности в Мари // Вестник древней истории. 1972. № 3. С. 3–

16. 
17. Северомесопотамский город в XIX–XVIII вв. до н.э. по текстам из Мари // Города и 

торговля на Древнем Востоке. Ереван, 1973. С. 22–29. 
18. К интерпретации статьи 117 Законов Хаммурапи // VIII Всесоюзная конференция по 

Древнему Востоку, посв. памяти акад. В.В. Струве. Тезисы докладов. М., 1979. С. 44–45. 
19. Натуральные и денежные налоги в Мари // Переднеазиатский сборник III. История и 

филология стран Древнего Востока. М.: Наука, ГРВЛ, 1979. С. 78–80. 
20. Мари // Источниковедение истории Древнего Востока. М.: Высшая школа, 1984. С. 96–

102. 
21. Внешнеполитическая деятельность ассирийского царя Шамши-Адада I // Историогра-

фия и источниковедение истории стран Азии и Африки, IX. ЛГУ, 1986. С. 61–71. 
22. Архив Мари как источник по истории военного дела древней Месопотамии // 

Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки, XIII. ЛГУ, 1990. 
С. 65–73. 

23. Б.Б. Пиотровский (1908–1990) // Вестник ЛГУ. Вып. 2, сер. ист., яз., лит. 1991. № 4. 
С. 118–119. 

24. П.К. Коковцов как ассириолог // Тезисы докладов участников XIII объединенной на-
учной сессии кафедр арабской филологии и семитологии Московского, Тбилисского, 
Ереванского и Ленинградского Университетов, посвященной 130-летию со дня рожде-
ния академика П.К. Коковцова. Л., 1991. С. 9. 

25. Академик В.В. Струве как ассириолог // Историография и источниковедение истории 
стран Азии и Африки, XIV. СПбГУ, 1992. С. 26–33. 

26. Переписи населения в древней Месопотамии // Филология и история стран Азии  
и Африки. Тезисы научной конференции, посвященной 50-летию воссоздания вос-
точного факультета СПбГУ. СПб., 1994. С. 43. 

27. Медицина в царстве Мари // Материалы научной конференции Восточного факультета, 
посвященной 275-летию Санкт-Петербургского Университета (8–9 апреля 1999 г.). 
СПбГУ, 1999. С. 134–135. 

28. Из истории переписей населения (по материалам «царских архивов Мари») // Клио 
(журнал для ученых). 1999. № 1. С. 70–73. 
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29. Дороги и путешественники в древней Месопотамии // Ассириология и египтология. 
СПбГУ, 2000. С. 54–59. 

30. Царский «дом женщин» в Мари // История и языки Древнего Востока. Памяти 
И.М. Дьяконова. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2002. С. 44–52. 

 
1b. Участие в хрестоматиях 

 
31. Легенда о походе Саргона Аккадского в Малую Азию (С. 183), Частноправовые до-

кументы Нововавилонского царства (С. 262–263). Взятие Вавилона Киром (С. 263) // 
Хрестоматия по истории Древнего Востока. М.: Вост. лит., 1963. 

32. Переписка из архива Мари (С. 183–185) // Хрестоматия по истории Древнего Востока, 
ч. 1. М.: Высшая школа, 1980. 

33. Переписка из царского архива Мари (С. 197–201) // История Древнего Востока. Тексты 
и документы. М.: Высшая школа, 2002. 

 
1c. Рецензии 

 
34. Петровский Н.С. Звуковые знаки египетского письма как система. М., 1978 // Вестник 

древней истории. 1980. № 3. С. 193–196 (в соавт. с И.В. Виноградовым). 
 

2. НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ 
 

1. Наемный труд по законам Билаламы и Хаммурапи (дипломная работа, 2 п.л.). 
2. Ассирия при Шамши-Ададе I (по данным архива Мари) (Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук, 165 с.). 
3. Город-государство Мари (план монографии на 10 п.л.). 
4. История Древней Месопотамии (конспект лекций, 6 п.л.). 
5. Аккадский язык (учебное пособие, 6 п.л.). 
6. Шумерский язык (учебное пособие, 4 п.л.). 
7. Медицина в царстве Мари (статья и материалы, ок. 2 п.л.). 
8. Из истории дипломатии на Древнем Востоке (доклад, 0,6 п.л.). 
9. Упоминание о металлах в архиве Мари (статья и материалы, ок. 0,5 п.л.). 
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A b s t ra c t : the article is dedicated to the 90th anniversary of the remarkable Orientalist and teacher 
Rostislav Antonovich Gribov, who trained several generations of Russian Assyriologists. It contains a 
biography of the scholar, supplemented by characteristics of his scholarly and pedagogical activities. 
The main directions of R.A. Gribov’s activity are considered: the creation of a new methodology for 
teaching the cuneiform languages of Mesopotamia, a study of the socio-political history of the city of 
Mari, works on the history of Russian Assyriology. A list of published and unpublished works is 
attached to the article. 
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