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13 декабря 2015 г. трагически безвременно оборвался жизнен-

ный путь талантливого ученого, доктора исторических наук, про-

фессора Александра Александровича Тортики. Умер он в расцвете 

своих сил. И это случилось тогда, когда все мы надеялись, что он 

будет жить и жить, отдавая все свои силы и опыт науке. Однако 

судьба распорядилась иначе. 

Именно науке Александр Александрович посвятил более 25 лет 

своей непродолжительной жизни. Последние пятнадцать лет судь-

ба Александра Александровича были тесно связаны с Институтом 

востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины. 

Родился Александр Александрович Тортика 29 сентября 1967 г. 

в г. Харькове. Уже в школьные годы он проявлял большой интерес 
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к истории и археологии. Именно тогда он начал ездить в археоло-

гические экспедиции. В результате после средней школы он посту-

пил на исторический факультет Харьковского государственного 

университета, который закончил в 1991 г. Там он проходил специа-

лизацию на кафедре историографии, источниковедения и археоло-

гии. Научным руководителем его курсовых и дипломной работ был 

известный археолог – доктор исторических наук, профессор В. К. Ми-

хеев. Еще студентом А. А. Тортика принимал участие во многих на-

учных конференциях, на одной из которых я имел возможность по-

знакомиться с ним. Помню, что тогда, а было это в начале февраля 

1991 г., на Второй всесоюзной конференции по болгаристике в 

Харькове, доклад Александра Александровича, посвященный про-

тоболгарам, произвел на меня незабываемое впечатление. Так же 

ярко запомнилось мне и его участие в обсуждениях докладов 

(Александр Александрович поддержал идеи моего доклада и пре-

доставил мне еще данные о дополнительных публикациях по теме 

моего исследования). Именно тогда я и подумал, что умеет Влади-

мир Кузьмич Михеев подбирать кадры для научной работы. 

В дальнейшем случилось так, что Александр Александрович пи-

сал свою кандидатскую диссертацию не как аспирант, а как соиска-

тель научной степени кандидата исторических наук. После оконча-

ния Харьковского государственного университета он работал пре-

подавателем в Харьковской государственной академии культуры.  

Я продолжительное время об этом не знал, так как не видел его 

восемь лет. Лишь в 1999 г. В. К. Михеев представил к рассмотре-

нию в Специализированном ученом совете Института востокове-

дения им. А. Е. Крымского, ученым секретарем которого тогда я 

был, кандидатскую диссертацию своего ученика А. А. Тортики, по-

священную протоболгарам, но с очень сложным названием. Скажу 

откровенно, таких диссертаций у нас еще не было. Спецсоветы 

других учреждений также не могли принять к защите эту диссерта-

ционную работу из-за ее оригинальности. Поэтому было принято ре-

шение, что в Спецсовете Института востоковедения им. А. Е. Крым-

ского должна состояться защита кандидатской диссертационной 

работы Тортики Александра Александровича по специальности 

«07.00.02 – Всемирная история». Окончательное название диссер-

тации – «Историческая география и население Великой Болгарии 

(630–660 гг.): методика исследований кочевых обществ средневе-
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ковья». Официальными оппонентами тогда были приглашены из-

вестные ученые из Киева: доктор исторических наук О. М. Приход-

нюк (Институт археологии НАНУ) и кандидат исторических наук 

(ныне доктор исторических наук) А. Б. Головко (Верховная Рада 

Украины). Защита была назначена на начало 2000 г.  

В то время в науке оставались дискуссионными вопросы, касаю-

щиеся количества племен кочевников степей Северного Причерно-

морья в VI–VII вв., а также размеров территории Великой Болгарии 

хана Кубрата. А. А. Тортика в своей кандидатской диссертации 

сумел окончательно развеять существовавшие на этот счет сомне-

ния. Он доказал, что природные ресурсы степей Северного При-

черноморья были ограничены и не могли дать возможность оби-

тать там значительному числу кочевых племен. Отметим, до этого 

считалось, что в середине VII в. политическое образование Вели-

кая Болгария охватывало лишь Восточное Приазовье, т. е. она 

имела узкую локализацию. Однако А. А. Тортика сумел опроверг-

нуть эти устаревшие взгляды и на основе привлечения данных 

этнографии, письменных источников, археологии, климатологии и 

других дисциплин доказал, что Великая Болгария имела широкую 

локализацию – территория проживания болгарских племен охваты-

вала степи не только Восточного, но и Северного Приазовья.  

Методика, разработанная А. А. Тортикой, давала возможность ана-

логичным способом исследовать и другие кочевые социумы. По мне-

нию исследователя, оптимальным для проживания в Северном и 

Восточном Приазовье было наличие четырех племен. Общая чис-

ленность кочевников каждого племени не должна была превышать 

40 тысяч человек. В данном случае население Великой Болгарии 

не могло превышать 200 тыс. человек. Таким образом, разработан-

ный А. А. Тортикой метод позволил свести максимальное коли-

чество племен кочевников на территории Северного Причерно-

морья до восьми (чуть более 300 тыс. человек). Именно 8 кочевых 

племен мы видим в сообщении Константина Багрянородного о пе-

ченегах Северного Причерноморья – 4 племени на Левобережье  

и 4 племени на Правобережье. Несомненно, защита кандидатской 

диссертации «Историческая география и население Великой Бол-

гарии (630–660 гг.): методика исследований кочевых обществ сред-

невековья» имела существенное значение не только для самого 

диссертанта, но и для его коллег. 
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Защита первой диссертационной работы А. А. Тортики состоя-

лась в назначенный срок, и все прошло на высоком академическом 

уровне. Никого из присутствующих на заседании диссертация не 

оставила равнодушным. Очень был доволен результатом научный 

руководитель – заслуженный деятель науки и техники Украины, 

доктор исторических наук, профессор В. К. Михеев. Как указал в 

своем отзыве первый официальный оппонент, доктор исторических 

наук О. М. Приходнюк, «диссертационная работа А. А. Тортики 

представляет собой новое направление в номадистике». И такая 

оценка была вполне обоснованной. 

Защита этой диссертационной работы стала следствием много-

летних научных поисков Александра Александровича, начатых им 

еще в студенческие времена. В общей сложности он готовил ее 

более 10 лет. Методика, разработанная А. А. Тортикой в его пер-

вом диссертационном исследовании, давала возможность анало-

гичным образом исследовать и другие кочевые социумы. К сожа-

лению, этот труд так и не был издан в виде отдельной монографии. 

Однако очень скоро в научной жизни А. А. Тортики наступил но-

вый этап – в 2002 г. он поступил в докторнатуру Харьковской госу-

дарственной академии культуры по специальности «07.00.02 – Все-

мирная история». Тема докторской диссертации в окончательном 

варианте звучала так: «Алано-болгарское население Северо-Запад-

ной Хазарии в этносоциальном и геополитическом пространстве юга 

Восточной Европы». Научным консультантом докторской диссерта-

ции был снова профессор В. К. Михеев. За три года Александр 

Александрович должен был подготовить к защите совсем новое ис-

следование и еще на уровне докторской диссертации – задача бо-

лее чем сложная, однако А. А. Тортика с этим успешно справился. 

В этот период, 2003–2006 гг., продолжилось сотрудничество 

А. А. Тортики с Институтом востоковедения им. А. Е. Крымского. 

Так, почти в каждом номере изданий Института «Східний світ» и 

«Сходознавство» за этот период мы видим его статьи. Регулярно 

также печатались его статьи в ежегоднике «Хазарский альманах», 

который выходил под грифом Института востоковедения 

им. А. Е. Крымского НАН Украины и Харьковского филиала Между-

народного Соломонова университета. Печатались также его статьи 

в ежегодниках «МАИЭТ (Материалы по археологии, истории и этно-

графии Таврии)» и «Боспорские исследования», которые издавало 
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Крымское отделение Института востоковедения им. А. Е. Крымско-

го НАН Украины. Кроме того, А. А. Тортика был постоянным участ-

ником ежегодных Востоковедческих чтений А. Крымского, которые 

наш институт проводил в Киеве с 1999 по 2006 г. (ІІІ–Х чтения). Та-

ким образом, период 2003–2006 гг. был наиболее плодотворным  

в научной жизни А. А. Тортики, и его научная деятельность в зна-

чительной степени была связана с Институтом востоковедения 

им. А. Е. Крымского НАН Украины. 

Следует отметить, что, в соответствии с требованиями ВАК  

Украины, для успешной защиты докторской диссертации был обя-

зательным выход индивидуальной монографии, содержание кото-

рой должно было отображать основные положения докторской дис-

сертации. Но для этого необходима была финансовая поддержка. 

Именно поэтому А. А. Тортика принял участие в конкурсных про-

граммах, которые проводил фонд ACLS (American Council of Lear-

ned Societies) для научных работников Восточной Европы. Алек-

сандр Александрович успешно прошел все этапы конкурса и полу-

чил два престижных гранта от этого фонда (для завершения науч-

ного исследования и для публикации монографии). Следствием 

этого стал выход в Харькове в 2006 году научного труда А. А. Тор-

тики «Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной 

Европы (вторая половина VII – третья четверть X в.)». Как и требо-

валось, текст монографии отображал основные положения его док-

торской диссертационной работы. 

В начале 2007 г. в Специализированном совете Харьковского 

национального университета им. В. Н. Каразина по специальности 

«07.00.02 – Всемирная история» состоялась защита докторской 

диссертации А. А. Тортики «Алано-болгарское население Северо-

Западной Хазари в этносоциальном и геополитическом простран-

стве юга Восточной Европы». Случилось так, что я имел честь быть 

дополнительным оппонентом на этой защите. 

Актуальность темы диссертационного исследования определя-

лась тем, что археологические источники недостаточно использо-

вались для построения исторических выводов и были мало связа-

ны с известными науке данными письменных источников. Поэтому 

рецензированная работа стала первым комплексным и специаль-

ным исследованием, где на уровне систематизации сведений опуб-

ликованных нарративных и вещественных источников было конкре-
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тизировано представление об истории алано-болгарского населе-

ния северо-западной части Хазарского каганата в VIII—X вв. Это и 

составляло ее научную новизну. Решение этой проблемы имело 

большое значение не только для исследования истории Украины, 

но и прошлого многих народов Евразии. Диссертация состояла из 

пяти глав, где освещались разнообразные аспекты проблемы. Но 

наиболее значимой частью диссертации были ее выводы, в соот-

ветствии с которыми, без претензии на окончательный охват всей 

совокупности археологических или контекстных исторических фак-

тов, были выявлены основные структурные элементы, историко-гео-

графические ориентиры и базовые закономерности истории лесо-

степного Подонья-Подонцовья в хазарское время – конце VII – нача-

ле X в. Представленное к защите исследование затронуло разно-

образные аспекты жизни салтовского населения лесостепного По-

донья: материальную культуру, этнический состав населения, во-

просы упоминаний местных алано-болгарах в письменных источни-

ках, характер экономики, социальной организации местного населе-

ния, интеграцию алано-болгар региона в военно-административную 

систему Хазарского каганата и т. п.  

Такое комплексное историческое исследование региональной на-

правленности было проведено впервые. Приведу здесь слова одно-

го из официальных оппонентов А. А. Тортики, доктора исторических 

наук О. В. Сухобокова: «Человеку была поставлена конкретная за-

дача, которую он должен был выполнить за ограниченное время. Как 

видим, диссертант с этим успешно справился и потому он, без со-

мнений, заслуживает присуждения ему научной степени доктора ис-

торических наук». Замечу при этом, что Олег Васильевич Сухобоков 

не часто давал такие одобрительные характеристики своим колле-

гам. Конечно же, защита докторской диссертации А. А. Тортики была 

успешной и уже в конце 2007 г. он получил диплом доктора истори-

ческих наук по специальности «07.00.02 – Всемирная история». 

Почти сразу после этого, в 2008 г., он возглавил кафедру истории 

Украины и музееведения в Харьковской государственной академии 

культуры, где он до этого работал на должности доцента. В 2012 г. 

он получил звание профессора и со временем перешел на долж-

ность профессора этой кафедры.  

Несмотря на загруженность административной работой, Алек-

сандр Александрович старался продолжать свои научные исследо-
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вания. После 2006 г. в изданиях Украины, России и Болгарии выхо-

дили его статьи, но уже не в таком количестве, как в 2003–2006 гг. 

Кроме того, он принял участие в нескольких престижных междуна-

родных конференциях: мы видели его среди участников Пашутов-

ских чтений в Москве, Бахчисарайских научных чтений памяти 

Е. В. Веймарна и т. п. 

Занимался Александр Александрович и научно-организационной 

работой. Так, он неоднократно был одним из организаторов Дри-

новских чтений, которые проводил Харьковский национальный уни-

верситет им. В. Н. Каразина. Но мне больше всего запомнилась 

работа вместе с ним в составе редколлегии ежегодника «Хазарский 

альманах», где заместителем главного редактора он был до конца 

своей жизни. Скажем так, если бы не настойчивость Александра 

Александровича, то, скорее всего, после смерти основателей изда-

ния – профессоров В. К. Михеева и Б. С. Элькина – «Хазарский 

альманах» прекратил бы свое существование. Но ежегодник про-

должает выходить, как мы видим, и в настоящий момент, и огром-

ная заслуга в этом Александра Александровича, который принимал 

активное участие в подготовке VIII–XII томов издания. 

После защиты докторской диссертации Александр Александро-

вич все чаще начинает выступать как официальный оппонент на 

защитах докторских и кандидатских диссертаций. Так, в марте 

2008 г. в Спецсовете Института востоковедения им. А. Е. Крымско-

го НАН Украины он выступил как официальный оппонент на защите 

диссертации И. В. Отрощенко «Движение за объединение монголь-

ских народов в первой половине ХХ в.», представленной на соис-

кание ученой степени доктора исторических наук по специальности 

«07.00.02 – Всемирная история».  

Несмотря на свой довольно молодой возраст, А. А. Тортика оста-

вил после себя значительное научное наследие. Он является авто-

ром более 100 публикаций в научных изданиях Украины, России и 

Болгарии. Среди них – индивидуальная монография, десятки статей. 

Но Александр Александрович считал, что на этом нельзя останав-

ливаться. В последние годы жизни в числе его научных планов было 

издание монографии по его кандидатской диссертации. Кроме того, 

оставив преподавание, он желал всего себя посвятить науке – ис-

следованию различных аспектов истории и культуры средневековых 

кочевников. К сожалению, судьба распорядилась иначе. 
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Мы всегда будем помнить Александра Александровича, и не 

только как ученого, а также как прекрасного и чуткого человека, 

всегда готового прийти на помощь в самых сложных жизненных си-

туациях. Это касалась и поддержки начинающих ученых, и многого 

другого. Александр Александрович всегда был и навсегда останет-

ся в нашей памяти еще и очень скромным человеком. Как известно, 

скромность является украшением выдающихся людей. Александр 

Александрович отличался преданностью науке, огромным трудо-

любием, тщательностью и объективностью в исследованиях.  

Светлый образ Александра Александровича – талантливого уче-

ного и порядочного человека, большого труженика, настоящего ры-

царя науки без страха и упрека – навсегда останется в нашей па-

мяти.  

О. Б. Бубенок 




