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2006 г. работал по совместительству профессором, заведующим кафедрой фило-
логии Центральной Азии Бурятского государственного университета.  

В 2006 г. Рассадин В.И. был приглашен в Калмыцкий государственный уни-
верситет и ему было предложено организовать и возглавить Научный центр 
монголоведных и алтаистических исследований, одновременно являясь профес-
сором кафедры калмыцкого языка и монголистики. 

В.И. Рассадин один из крупнейших в мире специалистов в области сравни-
тельно-исторического монгольского и тюркско-монгольского языкознания, из-
вестный исследователь малочисленных тюркских языков и их диалектов Саяно-
Алтайского региона России и Монголии. Не менее известны его записи и иссле-
дования ныне исчезающих тюркских тофаларского и сойотского языков. Для 
этих языков им впервые создана письменность, написаны и изданы школьные 
учебники и подготовлены учителя начальных классов для тофаларских и сойот-
ских школ. В 2009 г. В.И. Рассадин занялся изучением языка турок-месхетинцев, 
проживающих на территории Республики Калмыкия, результатом этих изыска-
ний явились публикации нескольких научных статей.  

В.И. Рассадин получил международное признание и как специалист по диа-
лектам и говорам бурятского языка, истории монгольских языков и их историче-
ских связей с тюркскими языками.   

Свои исследования В.И. Рассадин проводит в трех основных направлениях: 
1) монголоведном; 2) тюркологическом; 3) алтаистическом. Основной  особен-
ностью исследовательской деятельности В.И. Рассадина является то, что при 
изучении живых монгольских и тюркских языков и их диалектов он опирается 
главным образом на собственный полевой материал, собранный им во время 
экспедиционных поездок в места расселения носителей этих языков и диалек-
тов, причем как на территории России,  так и Монголии и Китая. В своих трудах 
ученый разрабатывает крупные научные проблемы монгольского и тюркского 
языкознания, такие, например, как историческая фонетика бурятского языка, 
сравнительно-историческая грамматика бурятского языка, этимологический 
словарь бурятского языка, присаянские и нижнеудинский бурятские говоры, 
тюрко-монгольские исторические языковые связи, влияние тюркских языков на 
развитие монгольских и влияние монгольских языков на тюркские и др. Свои 
исследования он строит на широком сравнительном материале из современных, 
средневековых и древних монгольских и тюркских языков, каковым неплохо 
сам владеет. 

Разработки В.И. Рассадина в области алтаистики, касающиеся как проблем 
установления родства монгольских языков с тюркскими, так и выдвижения но-
вого семантического метода исследования этой гипотезы, представленные им в 
своих научных статьях, докладах и монографиях, получили полную поддержку и 
одобрение алтаистов. 

В.И. Рассадин является создателем научной школы «Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». Он является 
руководителем и исполнителем ряда научных проектов РГНФ как российских, 
так и международных, Федеральной целевой программе «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» (2012–2013 гг.). 

В.И. Рассадину принадлежит также перевод с немецкого языка на русский 
классического труда акад. О.Н. Бётлингка «О языке якутов» (СПб., 1851), кото-
рый был опубликован в 1989 г. в издательстве «Наука». 

В.И. Рассадин активно участвует в подготовке высококвалифицированных 
кадров монголоведов и тюркологов. Под его научным руководством подготов-
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лено 47 кандидатов наук и 6 докторов наук в области монголоведения и тюрко-
логии (среди соискателей 6 граждан из Монголии и 2 – из Турции). Он являлся 
членом 2 докторских и кандидатских диссертационных советов при Бурятском 
научном центре СО РАН, Бурятском госуниверситете, Якутском научном центре 
СО РАН. В настоящее время он член докторского диссертационного совета при 
Калмыцком госуниверситете. 

Он член редакционного совета научного журнала «Российская тюркология» 
(Москва-Казань), рецензируемого журнала «Гуманитарный вектор» (г. Чита), 
«Вестник Калмыцкого госуниверситета» (г. Элиста) и зарубежных журналов: 
«Altaiсa» (Монголия) и электронного тюркологического журнала (Турция).  

В.И. Рассадин является автором 345 научных трудов, среди которых 35 на-
учных монографий, 4 словаря, 7 школьных учебников, 3 вузовских учебных по-
собия по монгольскому языку и алтаистике.  

В.И. Рассадин активно участвует в работе различных международных, все-
российских, региональных и других научных конференций. В рамках академи-
ческой мобильности неоднократно выезжал с лекциями в Монгольский госуни-
верситет, Университет Внутренней Монголии (г. Хухэ-Хото, Китай), Институт 
языка и литературы АН Монголии (г. Улан-Батор), Карлов университет (г. Пра-
га), Варшавский университет и др. Им открыта аспирантура «Сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное языкознание» и принят ряд 
аспирантов по данной специализации и магистратура «Сравнительное языкозна-
ние» по направлению «Филология». 

Помимо активной научно-педагогической деятельности проф. В.И. Рассадин 
в Республике Бурятия занимался большой общественной работой: избирался на-
родным депутатом районного совета в г. Улан-Удэ, народным заседателем рай-
онного, а затем и Верховного суда Республики Бурятия, с 1996 по 2006 г. состо-
ял членом Совета старейшин при Президенте Республики Бурятия. Участвовал в 
разработке и обсуждении «Закона о языках народов Республики Бурятия», кото-
рый был принят на заседании Верховного Совета Республики Бурятия в 1993 г. 

Его имя заняло свое место на страницах энциклопедий: «Ведущие языкове-
ды мира» и «Урало-алтайское (тюрко-монгольское) языкознание» (Москва) и 
«Ведущие языковеды мира» на английском языке (Лондон). 

 
 

Салаев Б.К., Трофимова С.М. 
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БУРЫКИН 
(К 60-летию ученого) 

 
 
 

 
1 ноября 2014 года исполнилось 60 лет со дня 

рождения известного российского востоковеда, 
многогранного ученого – тунгусо-маньчжуроведа и 
алтаиста доктора филологических наук, доктора 
исторических наук, ведущего научного сотрудника 
Института лингвистических исследований РАН 
Алексея Алексеевича Бурыкина. 

Российский комитет тюркологов при Отделении 
историко-филологических наук РАН от своего имени 
и от имени московских коллег-тюркологов и алтаи-
стов сердечно приветствовал юбиляра следующим 
посланием. 

 
Глубокоуважаемый Алексей Алексеевич! 

 
Будучи воспитанником Петербургского университета, Вы имели возмож-

ность испытать на себе благотворное научное и личностное влияние выдающих-
ся профессоров филфака ЛГУ Н.А.Мещерского, В.Ф.Ивановой, Ю.С.Маслова, 
Л.Р.Зиндера, Л.В.Бондарко, Л.А.Вербицкой, Л.Г.Герценберга, В.В.Колесова, 
А.С.Герда, школе которых Вы остаетесь верны и по сей день. Разнообразная 
университетская лингвистическая подготовка, а также высокий уровень доуни-
верситетского образования позволили Вам, русисту по специальности, окунуть-
ся в иную область языкознания – языки коренных малочисленных народнов Се-
вера. Именно здесь, начиная с азов тунгусоведения, которые Вы постигали под 
руководством В.И.Цинциус, И.С.Вдовина, Г.А.Меновщикова, О.П.Суника и 
других ученых-североведов старшего поколения в Отделе алтайских языков 
ИЛИ РАН, Вы выросли до российского ведущего специалиста по северным язы-
кам. Однако кроме языков Вас интересует и фольклор северных народов, в об-
ласти которого вы стали одним из немногих североведов, кто сочетает занятия 
языком с профессиональным изучением и изданием фольклора.  

О глубине и широте Ваших научных интересов свидетельствуют Ваши две 
докторские диссертации – по языкознанию «Язык малочисленного народа в его 
письменной форме: На материале эвенского языка», и по истории – «Иноязыч-
ная ономастика русских документов XVII-XIX вв., относящихся к открытию и 
освоению Cибири и Дальнего Востока России, как исторический источник». 
Весь объем того, что Вы сделали для тунгусо-маньчжуроведения, для тюрколо-
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гии, алтаистики и русистики наглядно представлен в Ваших сотнях и сотнях яр-
ких публикаций, которые всегда вызывают неослабевающий интерес лингвис-
тов, историков и культурологов разных направлений.  

Знаток целого ряда северных языков, полевик-диалектолог, автор работ по 
теории флективных и агглютинативных языков, известный ономаст, собиратель 
и издатель фольклора северных народов, эрудированный алтаист, специалист по 
истории культур народов Севера, опытный методист по языкам КМНС – таким 
знают сегодня А.А. Бурыкина ученые России и зарубежья.  

Дорогой Алексей Алексеевич! Мы желаем Вам больших творческих успехов 
во всех областях приложения Ваших знаний и умений, желаем Вам крепкого 
здоровья и благополучия. 

 
 
 

 



Р о с с и й с к а я  т ю р к о л о г и я  

№ 2(11)                                                                                                         2014 
 

        
 
 

НАСИМА ФАТИХОВНА СУФЬЯНОВА  
(К 65-летию со дня рождения)  

 
 
Языковеды, филологи знают Насиму Фатиховну Суфьянову как филоло-

га-тюрколога, внесшего весомый вклад в изучение, развитие, совершенство-
вание башкирского языка, как опытного лексикографа, которая проработала 
более 40 лет в Институте истории, языка и литературы Уфимского научного 
центра РАН.  

Н.Ф. Суфьянова родилась в 1949 г. в деревне Юлдыбаево Приехав в Уфу 
в 1973 г., Насима Фатиховна поступает на заочное отделение факультета 
башкирского языка и литературы Башкирского госуниверситета и начинает 
работать лаборанткой в Институте истории, языка и литературы. После окон-
чания университета в 1986–1990 гг. учится в аспирантуре. В 1998 г. выходит 
в свет ее монография «Проблема многозначности в башкирском языке и ее 
лексикографическая разработка» (Уфа). В данной работе анализируется раз-
витие лексических значений слова и их взаимосвязи, устанавливаются их ти-
пы, рассматриваются основные вопросы лексикографической разработки 
многозначных слов.  

Насиме Фатиховне посчастливилось работать вместе с известными уче-
ными-лексикографами И. М. Агишевым, Г. Д. Зайнуллиной, Э. Ф. Ишберди-
ным, З. К. Ишмухаметовым, Т. Х. Кусимовой, С. Ф. Миржановой, 
З. Г. Уразбаевой, З. Г. Ураксиным, У. М. Яруллиной и др.   

Она активно участвует в составлении больших академических словарей: 
«Башкирско-русский словарь» (М., 1996), «Толковый словарь современного 
башкирского языка» (Уфа, 2004), «Русско-башкирский словарь» в двух томах 
(Уфа, 2005), «Академический словарь башкирского языка» (Уфа, 2011). 

Принятие в 1999 г. Закона Республики Башкортостан «О языках народов 
РБ» и получение башкирским языком статуса государственного языка поста-
вили перед учеными-языковедами ответственные задачи. На повестку дня 
встала задача составления словарей, создания учебно-методических пособий 
для изучения башкирского языка и обучения башкирскому языку как госу-
дарственному.  

Н.Ф. Суфьянова, являясь членом Терминологической службы Комиссии 
по реализации Закона «О языках народов РБ», внесла большой личный вклад 
в его реализацию: выступала по радио и телевидению, участвовала в семина-
рах, читала лекции. 

В последнее время с расширением и развитием общественной функции 
башкирского языка возникла необходимость в составлении терминологиче-
ских словарей. Появление таких работ Н.Ф., как «Русско-башкирский словарь 
педагогических и психологических терминов» (Уфа, 2002), «Толковый сло-
варь башкирского языка» (для начальных классов, соавторы Ураксин З.Г., 
Сиразитдинов З.А.). (Уфа, 2005), «Словарь-справочник для работников 
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торговли и общественного питания» (Уфа, 2005), «Башкирско-русский, 
русско-башкирский словарь по лесному делу» (Уфа, 2007, соавторы Ураксин 
З.Г., Уразбаева З.Г.), «Русско-башкирский, башкирско-русский словарь для 
работников культуры» (Уфа, 2009) и др., стало заметным явлением в 
общественной и культурной жизни Республики. 

Насима Фатиховна была высококвалифицированным ученым-
лексикографом, отлично знающим башкирский литературный язык, его диа-
лекты, чувствующим звучность родного языка, внимательным к слову, его 
значениям, смысловым оттенкам. В первом «Русско-башкирском словаре 
педагогических и психологических терминов» собраны термины на русском 
языке, даны перевод на башкирский язык и объяснительная статья, а при от-
сутствии аналогичного слова в башкирском языке приводится соответствую-
щее словосочетание. Поэтому данный словарь стал настоящей «настольной 
книгой» для педагогических работников, педагогических учебных заведений, 
полезным и нужным для всех работающих в областях психологии, филосо-
фии, социологии. 

В составленном Суфьяновой «Словаре-справочнике для работников 
торговли и общественного питания» обращает на себя внимание его построе-
ние: автор слова делит на тематические группы.  

Заслуживает внимания и «Русско-башкирский толковый словарь меди-
цинских терминов» (Уфа, 2007). Это первый академического характера сло-
варь медицинских терминов, составлен совместно с учеными-медиками 
М. Т. Азнабаевым и В. З. Гумаровым. В нем собрано 30 000 терминов. К 
главным словам приводится эквивалент на башкирском языке, функциони-
рующий в языке в настоящее время. Например, на страницах башкирских га-
зет и журналов можно встретить слово «холера» и выражение «холера сире 
таралды» ‘распространилась болезнь холера’. Авторы словаря приводят 
башкирское название холеры – ваба, ваба сире. Также в словаре нашло место 
башкирское слово тағун ‘чума’. Таким образом авторы словаря, в т.ч. и 
Насима Фатиховна вернули в обращение множество башкирских слов, по тем 
или иным причинам забытых и обреченных на исчезновение из языка 
башкирского народа. 

С получением башкирским языком статуса государственного актуальным 
стал и такой немаловажный элемент общественной жизни республики, как 
грамотное написание названий улиц, бульваров, переулков и их правильный 
перевод на башкирский язык. Н.Ф. Суфьянова принимала участие в создании 
«Русско-башкирского словаря названий улиц городов Республики 
Башкортостан» (Уфа, 2008, соавторы Хисамитдинова Ф.Г., Сиразитдинов 
З.А.), где предложено единообразие и грамотное написание, правильный 
перевод названий улиц. 

Сегодня сотрудники отдела языкознания Института истории, языка и 
литературы под руководством д.ф.н., проф. Ф.Г. Хисамидиновой заняты 
важной и ответственной работой – составлением «Академического словаря 
башкирского языка». Еще на самой трудной – начальной – стадии 
организации работы над словарем Насима Фатиховна вложила много своего 
труда, участвуя в создании принципов простроения будущего материала, 
накопления лексических статей и определения их структуры. Все это она 
делала с присущим ей научным чутьем, опираясь на свой богатый опыт и  
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знания. И молодых специалистов она всегда учила бережному и 
внимательному отношению к слову, любви к своему родному языку. 

К сожалению, Насима Фатиховна ушла от нас, так и не увидев плоды 
своего труда и труда своих коллег: первый том «Академического словаря 
башкирского языка» вышел в 2011 году. 

Суфьянова Н.Ф. руководила отделом языкознания, успевала выступать на 
научно-практических конференциях, рецензировать работы коллег, писать 
многочисленные статьи. Большинство опубликованных в Институте сборни-
ков, словарей вышли при участии Насимы Фатиховны, а многие из них ре-
дактированы ею. За весомый вклад в башкирское языкознание она удостоена 
звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». 

Насима Фатиховна Суфьянова хранила в душе огромную любовь к сво-
ему родному башкирскому языку, восхищалась его звучностью и красотой. 
Мягкая, скромная, сердечная, неутомимая труженица — такой она остается в 
наших сердцах. 

 
 

А. М. Ишегулова 
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НЕКРОЛОГ 
 
 

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КЛЯШТОРНЫЙ 
4.2.1928–21.9.2014 

 
 
 
Мировое и российское научное сообщество понесло 

тяжелую утрату: 21 сентября 2014 г. на 87-ом году жизни 
после тяжелой болезни скончался известный востоковед-
историк, старейший сотрудник Института восточных 
рукописей РАН (ИВР РАН), заведующий Сектором 
Центральной Азии и заведующий отделом Центральной 
и Южной Азии (до 2013 г.) почетный профессор ряда 
зарубежных университетов Сергей Григорьевич 
Кляшторный. 

Российская академическая наука потеряла яркого 
ученого, внесшего неоценимый вклад в развитие 
научных знаний по истории Центральной Азии, кочевых 
государств древности и раннего средневековья, в 
собирание и изучение на просторах Сибири и Монголии 
древнетюркских текстов. 

Сергей Григорьевич всю свою жизнь оставался верен избранной области дея-
тельности – древнетюркская текстология, история и культура тюркских народов. В 
этом он сохранял и приумножал заветы своих главных учителей и наставников по 
университету – С.Е. Малова, А.Н. Кононова, А.Н. Бернштама. Уже своей кандидат-
ской диссертацией, в которой была дана новаторская и оригинальная историческая 
интерпретация рунических памятников как источника по истории Средней Азии, он 
заявил себя пытливым исследователем-историком, по-новому оценившим истори-
ческое содержание древнейших тюркских текстов. Не случайно, изданная книгой 
(1964) эта работа переведена на китайский (1991) и уйгурский (2000) языки. И в 
дальнейшем каждый открытый ученым новый рунический памятник или уже из-
вестный в науке истолковывался Сергеем Григорьевичем прежде всего как источ-
ник исторических или культурных сведений о древних тюрках и их соседях. 

Научное наследие, которое оставил после себя Сергей Григорьевич, обширно и 
многогранно (более 300 публикаций), т.к. судьба вела его по различным исследова-
тельским эшелонам, все время давая ему в руки новый материал и ставя перед ним 
все новые задачи. Со студенческих лет и до самого преклонного возраста он сна-
чала был сотрудником, а затем и возглавлял археографо-эпиграфические отряды 
экспедиций. И конечно, особенно плодотворными были те 30 лет (с 1960 по 1990 
гг.), что он трудился в Киргизии, Сибири и Монголии, в эпиграфику которых он 
внес самый заметный, после С.Е. Малова и ряда других исследователей, вклад. 

Но все же главной темой его творчества от первой большой работы –диссерта-
ции «Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней 
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Азии» и до последней крупной монографии «Рунические памятники Уйгурского 
каганата и история евразийских степей» – было введение данных, содержащихся в 
древнетюркских памятниках как аутентичных источниках о тюркоязычных наро-
дах, в общеисторическую мозаику событий, которая до открытия, прочтения и все-
сторонней интерпретации орхоно-енисейских текстов складывалась не так инте-
ресно, разнопланово и, самое главное, без подробностей о тюркском вкладе в исто-
рический процесс, как после их приобщения. И здесь, в славной интернациональной 
когорте ученых, открываемой В. Томсеном и В.В. Радловым, имя Сергея Григорье-
вича Кляшторного давно и прочно заняло свое достойное место.     

Нельзя также не вспомнить его активнейшее участие в проводимых в нашей 
стране и за рубежом научных конгрессах, конференциях, симпозиумах,  на которых 
апробировались новейшие открытия ученого, всегда встречаемые с огромным ин-
тересом коллегами, или в которых он выступал как незаменимый квалифицирован-
ный эксперт или соорганизатор. Практически его детищем были регулярные Тюр-
кологические конференции в Ленинграде, из материалов именно которых выросло 
ныне авторитетное в востоковедной науке издание – «Тюркологический сборник», 
редколлегию которого до последних дней возглавлял Сергей Григорьевич.    

Весом вклад Сергея Григорьевича также в создание национальных историй на-
родов бывшего Советского Союза и нынешней России. Как автор разделов, редак-
тор академических трудов по истории тюркоязычных республик он стремился к 
созданию адекватной древней истории этносов, к недопущению ненаучных или 
предвзятых взглядов на их этногенез.            

Сергей Григорьевич Кляшторный родился 4 февраля 1928 г. в г. Гомеле Бело-
русской ССР. В 1945–1950 гг. учился на Восточном факультете Ленинградского го-
сударственного университета на кафедрах тюркской филологии и истории Ближ-
него и Среднего Востока. 

Свою трудовую и научную деятельность С.Г. Кляшторный начал в 1950 г. со-
трудником Всесоюзного Института Геологии (ВСЕГЕИ) в должности сначала биб-
лиографа (до 1953 г.), а потом − начальника справочно-библиографического отдела.  

В 1957 г. С.Г. Кляшторный был принят в Сектор тюркологии и монголистики 
Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР (ЛО ИВАН СССР) 
на должность младшего научного сотрудника. Через три года он был назначен заве-
дующим библиотекой ЛО ИВАН СССР. 

Под руководством известных востоковедов А.Н. Бернштама и С.Е. Малова 
С.Г. Кляшторный работал над кандидатской диссертацией «Древнетюркские руни-
ческие памятники как источник по истории Средней Азии», которую защитил в 
1962 г. Уже через год после защиты, в возрасте 35 лет, он был назначен заведую-
щим Сектором тюркологии и монголистики ЛО ИВАН СССР. На этой должности 
он проработал 50 лет, до 2013 г. За это время в результате реорганизаций в Инсти-
туте Сектор получил название Сектора Центральной Азии, который вместе с Сек-
тором Южной Азии образовал Отдел Центральной и Южной Азии. Сергей Гри-
горьевич возглавил также и Отдел. С 2013 г. С.Г. Кляшторный был переведен на 
должность ведущего сотрудника Сектора Центральной Азии Отдела Центральной и 
Южной Азии ИВР РАН. В 2014 г. вышел на пенсию, но продолжал работать над 
проблемами рунической письменности и оставался востребованным сотрудниками 
Отдела, Института и мировым научным сообществом.  

С.Г. Кляшторный был активным экспедиционным исследователем. Первой его 
экспедицией была Памиро-Ферганская и Памиро-Алтайская экспедиция Исследо-
вательского института материальной культуры АН СССР (1947–1953 гг.). Началь-
ник экспедиции А.Н. Бернштам стал позднее руководителем его кандидатской дис-
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сертации. Под началом М.И. Артамонова, возглавлявшего Волго-Донскую археоло-
гическую экспедицию того же института, молодой ученый работал в 1949 г. Будучи 
сотрудником ЛО Института востоковедения АН СССР, С.Г. Кляшторный руково-
дил в 1954–1959 гг. археологическим отрядом Среднеазиатской геологической экс-
педиции Министерства геологии и охраны недр. В течение пяти лет (1960–1965 гг.) 
он являлся заместителем начальника Кетмень-Тюбинской экспедиции Ин-та исто-
рии, археологии и этнографии АН Киргизской ССР. Следующие четыре сезона 
(1968–1973 гг.) он возглавлял эпиграфический отряд Саяно-Тувинской экспедиции 
Ин-та археологии АН СССР.  

Сергей Григорьевич посвятил экспедиционной работе в Монголии двадцать 
один год. Он проработал в Монголии начальником эпиграфического отряда Совет-
ско-Монгольской историко-культурной экспедиции АН СССР и АН МНР 19 сезо-
нов, объездив страну – с востока на запад и с юга на север. После Монголии С.Г. 
Кляшторный был приглашен в Казахстан и Киргизию в качестве участника архео-
логических экспедиций (1991–1997 гг.). Затем ему было предложено возглавить 
Киргизский отряд этносоциологической экспедиции Висконскинского универси-
тета, в которой он проработал пять лет (1998–2002 гг.). С.Г. Кляшторный работал 
рядом с такими видными археологами, как А.Н. Бернштам, М.И. Артамонов, М.П. 
Грязнов, А.Д. Грач, В.В. Волков.  

С.Г. Кляшторный вел большую педагогическую работу. На протяжении не-
скольких десятилетий он читал на кафедре тюркской филологии и кафедре Цен-
тральной Азии и Кавказа Восточного факультета СПбГУ различные базовые и 
спецкурсы по тюркологии, рунической письменности, истории Центральной Азии. 
Он был руководителем нескольких десятков курсовых и дипломных работ. Под его 
руководством защищали кандидатские работы тюркологи из Киргизии, Казахстана, 
Узбекистана.  

За свою долгую жизнь Сергей Григорьевич обучил и воспитал целое поколение 
монгольских и российских исследователей. Многие его ученики из среднеазиатских 
республик СССР стали видными учеными в ныне независимых государствах.  

Вклад С.Г. Кляшторного в развитие исторической науки и в российскую тюр-
кологию по достоинству оценен научной общественностью: он является почетным 
членом и профессором целого ряда зарубежных научных сообществ и университе-
тов, награжден их почетными медалями и грамотами. 

В 1992 г. С.Г. Кляшторный получил звание почетного профессора Универси-
тета Астаны (Казахстан). В 2005 г. за большие заслуги в изучении тюркской руни-
ческой письменности он награжден Золотой медалью Постоянной международной 
алтаистической конференции (Permanent International Altaistic Conference – PIAC). 
Он в течение многих лет сотрудничал с монгольскими коллегами из Института ис-
тории Монгольской АН и был удостоен звания «Почетный доктор» Института.  

Он обладал удивительным трудолюбием, благородством, порядочностью, 
скромностью и доброжелательностью. Неизменно пользовался уважением и 
любовью коллег и друзей.  

Кончина Сергея Григорьевича Кляшторного – это невосполнимая утрата для 
российской науки, но его классические труды останутся с нами и будут служить ис-
точником знаний о жизни древних и средневековых тюркских этносов и примером 
интерпретации древних текстов в историческом аспекте. 

 
И.В.Кульганек, 

 И.В.Кормушин, 
Д.М.Насилов, 
И.А. Невская 
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ВЫШЕЛ В СВЕТ 17 СБОРНИК  
«СУЛЕЙМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

Х.Ч. Алишина, г. Тюмень 
 
Стало хорошей традицией ежегодно проводить научно-практические кон-

ференции “Сулеймановские чтения”, приуроченные ко дню рождения первого 
сибирскотатарского поэта и прозаика, общественного деятеля Б.В. Сулейманова. 
Конференцию на базе Тюменского государственного университета организует и 
проводит НКА сибирских татар и татар Тюменской области, конгресс татар Тю-
менской области при финансовой поддержке комитета по делам национально-
стей правительства Тюменской области. 

Вышла в свет очередная книга материалов конференции «Сулеймановские 
чтения»1. В ней представлены научные статьи и материалы 126 авторов. Откры-
вается сборник приветственной речью депутата Госдумы РФ Э.А. Валеева и 
правительственной телеграммой, поступившей в адрес оргкомитета из Госсовета 
Республики Татарстан. 

В сборнике «Сулеймановские чтения» представлены различные географиче-
ские регионы: Китайская Народная Республика, Республика Казахстан, Респуб-
лика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Респуб-
лика Хакасия, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Чувашия, ХМАО, 
ЯНАО, Крым, Москва, Новосибирск, др. 

Статьи, опубликованные в сборнике, сгруппированы в разделах: «Литерату-
ра. Проза Булата Сулейманова», «Литературоведение», «Языкознание», «Исто-
рия», «Педагогика». Надо сказать, интерес к творчеству Булата Сулейманова не 
угасает, а напротив, возрастает. С 1998 г., когда впервые прошла конференция, 
посвященная 60-летию поэта, вырос большой и трудоспособный коллектив уче-
ных, исследователей научных проблем языка, культуры, истории, фольклора, 
литературы сибирских татар. Многие студенты, соискатели, аспиранты, участ-
вовавшие в «Сулеймановских чтениях», выросли, защитили диссертации, стали 
кандидатами наук. Особенно важно, что имя Булата Сулейманова объединяет 
филологов, этнологов, историков, исследователей языка сибирских татар, татар-
ского литературного языка, башкирского, казахского, узбекского, чувашского, 
хакасского, кумыкского, якутского, русского, аварского, абазинского и других 
языков.   

Изюминкой прошедшей конференции стало широкое освещение ее в СМИ, 
а также активное участие школьников. Для детей были организованы конкурсы 
на лучшего чтеца, на лучшую иллюстрацию к произведениям Булата Сулейма-
нова, на лучшую стенгазету. Победители конкурсов получили именные подарки 
и сертификаты участника от выдающихся личностей нашей области. Первые ис 

                                                 
1 «Сулеймановские чтения (семнадцатые)»: Всерос. науч.-практ. конф. «Культур-

ное и этническое многообразие тюркского мира» (Тюмень, 30–31 мая 2014): Труды и 
материалы / под общ. ред. Х.Ч. Алишиной /. – Тюмень: Печатник, 2014. – 325 с. 
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следовательские работы учащихся также нашли отражение в новом сборнике.  

 Отметим еще одну интересную деталь: в первом разделе сборника опубли-
кованы переводы прозы Булата Сулейманова на русский, чувашский, крымско-
татарский, башкирский, карачаево-балкарский языки, специально выполненные 
по заказу оргкомитета. Работа по переводу на зарубежные и российские языки 
будет продолжена. 

Авторские экземпляры сборника бесплатно получают все участники конфе-
ренции, чьи труды в нем опубликованы. Книга также подарена библиотекам 
школ с этнокультурным компонентом Тюменской области, крупнейшим биб-
лиотекам страны. 
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Протокол 
пленарного заседания Годичного собрания Российского комитета тюркологов 

при Отделении историко-филологических наук РАН 
совместно с редколлегией  журнала «Российская тюркология», 

совмещенного с научной конференцией 
 

Москва, 31января-1 февраля 2014г. 
 
Присутствовали: Кормушин И.В. – председатель РКТ, Институт языкознания РАН, 

д.ф.н., проф.; Насилов Д.М. – заместитель председателя РКТ, Институт стран Азии и 
Африки при МГУ, д.ф.н., проф.; Дыбо А.В. – заместитель председателя РКТ, Институт 
языкознания РАН, д.ф.н., проф., чл.-корр. РАН; Экба З.Н. – ученый секретарь РКТ, Ин-
ститут языкознания РАН, к.ф.н.; Алексеев А.Н. – член РКТ, Институт гуманитарных ис-
следований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН; д.ф.н.; Боргоякова Т.Н. 
– в.н.с. ФИРО; Бурнакова К.Н. – д.ф.н., проф., МГПУ; Гаджиахметов Н.Х. – член РКТ, 
Дагестанский госуниверситет, д.ф.н., проф.; Дамбуева П.П. – д.ф.н., Институт языкозна-
ния РАН; Данилова Н.И. – Институт гуманитарных исследований и проблем малочис-
ленных народов севера СО РАН, д.ф.н.;  Добродомов И.Г. – член РКТ, Московский 
гос.пед.университет, д.ф.н.; Есипова А.В. – Кузбасская гос.пед.академия, д.ф.н.; Кузнецов 
А.В – Чувашский государственный институт гуманитарных наук, к.ф.н.; Кызласов И.Л. – 
член РКТ, Институт археологии РАН, д.и.н.; Латфуллина Л.Г. – МПГУ, к.ф.н.; Мудрак 
О.А. – член РКТ, Российский государственный гуманитарный университет, д.ф.н., проф.; 
Миннуллин К.М. – член РКТ, ИЯЛИ АН РТ, д.ф.н., член-корр. АН РТ; Мирхаев Р.Ф. – 
ИЯЛИ им. Ибрагимова АН РТ , к.ф.н.; Мусаев К.М. – член РКТ, Институт языкознания 
РАН, д.ф.н., проф., академик НАН Казахстана; Напольнова Е.М. – Университет Озйегин, 
Турция, к.ф.н.; Невская И.А. – член РКТ, Институт филологии СО РАН, д.ф.н., проф.; 
Нуриева Ф.Ш. – член РКТ, Казанский федеральный университет, д.ф.н., проф.; Оганова 
Е.А. – ИСАА МГУ, к.ф.н., доцент; Озонова А.А. – Институт филологии СО РАН, к.ф.н.; 
Рыкин П.О. – член РКТ, Институт лингвистических исследований РАН, к.ф.н.; Салимов 
Ф.И. – Казанский федеральный университет; Селютина И.Я. – член РКТ, Институт фи-
лологии СО РАН, д.ф.н.; Семенова И. – Институт языкознания РАН, аспирантка; Слеп-
цов П.А. – член РКТ, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера СО РАН, д.ф.н.; Телицын Н.Н. – Санкт-Петербургский госуниверситет, 
д.ф.н.; Тугужекова В.Н. – член РКТ, Хакасский НИИ языка, литературы и истории, 
д.и.н.; Функ Д.А. – член РКТ, МГУ. д.и.н., проф.; Хайруллин Р.З. – Центр филологическо-
го образования ИСМО РАО; Хакимов Б.Э. – Казанский федеральный университет, 
к.ф.н.; Хисамитдинова Ф.Г. – член РКТ, Институт истории, языка и литературы Уфим-
ского научного центра УО РАН, д.ф.н., проф.;  Хисамов О.Р. – ИЯЛИ им. Ибрагимова 
АН РТ, к.ф.н; Чеченов А.А. – член РКТ, Институт языкознания РАН, д.ф.н., проф.;  Шен-
цова И.В. – член РКТ, Кузбасская гос.пед.академия, д.ф.н.; Яковлев В.М. – ОВ РАН. 

 
31 января. Пленарное заседание 

 
Заседание открыл председатель РКТ И.В.Кормушин. Он представил присутствую-

щих на заседании участников годичного собрания, которые почтили память ушедших из 
жизни за прошедший год ученых – членов Российского комитета тюркологов 
Г.Ф.Благову и Ю.В.Щеку. 

Была принята следующая повестка дня: 
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I. Организационные вопросы (11-14 час.) 

 
1. И.В. Кормушин.  О деятельности комитета в 2013 г. 
2. Д.М.Насилов. О работе журнала "Российская тюркология".  
3. Информация о текущей работе тюркологических центров: А.В.Кузнецов, 

В.Н.Тугужекова, К.М. Минуллин, Ф.Г. Хисамитдинова, Н.Х.Гаджиахметов. 
 

14-15ч. Перерыв 
 

II. Об организации цикла работ «Корпуса диалектных текстов тюркских языков» 
(15-18 ч.) 

 
4. И.В.Кормушин. О проблемах выявления диалектных черт в языках древне- и 

среднетюркских письменных памятников. 
5. Мудрак О.А. О программе сбора диалектных данных для тюркских языков. 
6.Сунчугашев Р.Д. (по скайпу) Кызыльский диалект хакасского языка: современное 

состояние, проблемы, перспективы. 
 

1 февраля 2014г., суббота 
Начало в 11 часов 

 
II. Об организации цикла работ «Корпус диалектных текстов тюркских языков» 

(продолжение) 
 
7. Озонова А.А. Проблемы полевого сбора и описания диалектов алтайского 
языка. 
8. Данилова Н.И. О состоянии якутского национального корпуса. 
9. Есипова А.В. Кондомские тексты в электронном корпусе шорского языка.  
10. Функ Д.А. Об электронном корпусе шорских фольклорных текстов. 
11. А.В.Дыбо. О целях и задачах создания корпусов диалектных текстов (состояние 

работ). 
12. Селютина И.Я. «Создание электронной базы данных по фонетике языков 
народов Сибири и сопредельных регионов с использованием новейших 
технологий» 
13. Салимов Ф.И. «Атлас татарских народных говоров и  информационные 
технологии» 
14. Хакимов Б.Э. «О корпусе текстов на мишарском диалекте татарского 
языка» 
15. Кузнецов А.В. «Диалектологические исследования в Чувашской 
республике и Корпус диалектных текстов чувашского языка» 
16. Продолжение дискуссии. Выработка рекомендаций. Формирование организаци-

онных структур. 
 
Слушали 1.  О деятельности комитета в 2013 г. - докладчик председатель РКТ, 

д.ф.н. И.В.Кормушин. 
 
В своем выступлении докладчик остановился на трех основных вопросах деятель-

ности комитета: 
1. О научных мероприятиях, проведенных в 2013 г. 
2. О деятельности журнала «Российская тюркология». 
3. О работе Фонда тюркологических исследований. 
 
В феврале 2013 г.проведен очередной пленум РКТ, в камках которого прошла науч-

ная конференция по созданию электронных корпусов тюркских языков, а также сессия 
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по усовершенствованию алфавитов тюркских языков. Никаких практических последст-
вий это не имело, так как любое изменение графики всегда влечет за собой огромное ко-
личество материальных затрат. Следующим большим мероприятием, проведенным Рос-
сийским комитетом тюркологов совместно с Турецким Лингвистическим обществом 
стала конференция, посвященная 120-летию дешифровки тюркской письменности под 
названием «Тюркская руника: язык, история, культура». Первая часть прошла в июле в 
г.Кызыле, вторая – в сентябре в Стамбуле. В августе 2013 г. члены бюро РКТ, в т.ч. Д.Д. 
Васильев, участвовали во встрече и подписали договор о совместной деятельности с 
Тюркской Академией Казахстана. 

Другим важнейшим направлением деятельности Российского комитета тюркологов 
является издание журнала «Российская тюркология». За отчетный период издано два 
номера за счет спонсорских средств. Первый номер издан при поддержке якутского Ин-
ститута гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 
РАН, за что выражаем огромную благодарность. Надеемся, что и другие наши крупные 
организации могли бы взять на себя часть расходов по изданию журнала, так как доход-
ность журнала очень низкая – у нас мало подписчиков, а расходы по изданию с каждым 
годом увеличиваются. В этом году встает вопрос об издании четырех номеров в год в 
связи с необходимостью включить журнал в число ВАКовских, но он, естественно, упи-
рается в финансирование издания. 

Новое направление нашей деятельности – это Фонд тюркологических исследова-
ний. Было принято решение о том, чтобы он функционировал как фонд целевого капита-
ла. Так действует большинство некоммерческих фондов во всем мире. Такого рода фонд 
может начинать действовать со стартовой суммы 3 млн. руб., но для того, чтобы он ре-
ально функционировал, необходимы сумма не менее 8 млн. руб. Мы рассчитываем на 
помощь крупных тюркоязычных республик с тем, чтобы создать целевой капитал и за-
пустить действие механизма. Такой фонд мог бы не только финансировать издание жур-
нала, но и поддерживать деятельность наших ученых, спонсировать поездки на научные 
конференции в пределах России, подобно тому, как в Турции действует Турецкое Лин-
гвистическое общество. Это актуальная и очень необходимая мера при ухудшающемся 
положении гуманитарных наук в стране.  

 
Вопросы и обсуждение. В прениях по докладу приняли участие: А.В.Дыбо, 

В.Н.Тугужекова, Д.А.Функ. 
 
Слушали 2. О работе журнала «Российская тюркология» - докладчик заместитель 

председателя РКТ, главный редактор РТ, д.ф.н. Д.М.Насилов 
 
Докладчик сообщил о том, что члены редколлегии журнала по-прежнему делают 

все возможное для того, чтобы журнал стал ВАКовским. Это могло бы сделать журнал 
более привлекательным и увеличить число его авторов и подписчиков. В целях эконо-
мии средств есть такой вариант, как издание журнала в меньшем формате. На данный 
момент наибольшим спросом журнал пользуется в странах СНГ, откуда активно присы-
лают статьи не только лингвистического, но и литературоведческого и культуроведче-
ского характера. В Узбекистане «Российская тюркология» официально включена в спи-
сок ВАК. Журнал испытывает недостаточную информированность по вопросам прове-
дения научных конференций, защит, публикаций и т.п. Он призывал всех коллег делить-
ся подобной информацией с тем, чтобы она была доступна широкому кругу читателей. 

Выражаю благодарность И.Г.Добродомову и Н.Н.Телицыну, которые принимают 
активное участие в рецензировании наших статей. С каждым годов улучшается типо-
графское качество. Основной проблема, как и раньше, остается макетирование. 

 
Вопросы и обсуждение. В прениях по докладу приняли участие: А.В.Дыбо, 

К.М.Мусаев, В.Н.Тугужекова, И.А.Невская. 
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Слушали 3. Доклады и выступления членов РКТ – руководителей региональных 
тюркологических  центров о текущей работе. 

 
3.1. Доклад А.В.Кузнецова «Современное состояние лингвистических исследований 

в Чувашской республике». 
3.2. Доклад В.Н.Тугужековой «Хакасский язык: проблемы сохранения и развития». 
3.3. Доклад К.М.Минуллина «О деятельности Института языка, литературы и искус-

ства им. Г.Ибрагимова Академии наук республики Татарстан» 
3.4. Доклад Ф.Г.Хисамитдиновой. «О работе Института истории, языка и литерату-

ры Уфимского Научного Центра РАН в 2013 году»  
3.5. Доклад Н.Х.Гаджиахмедова «О состоянии изучения и развития тюркских язы-

ков Дагестана на современном этапе» 
 

14-15ч. Перерыв 
 

II. Об организации цикла работ «Корпуса диалектных текстов тюркских языков» 
(15-18 ч.) 

 
Слушали 4. Доклад И.В.Кормушина «О проблемах выявления диалектных черт в 

языках древне- и среднетюркских письменных памятников».  
Вопросы и обсуждение. В прениях по докладу приняли участие: А.В.Дыбо. 
 
Слушали 5. Доклад О.А. Мудрака «О программе сбора диалектных данных для 

тюркских языков». 
Вопросы и обсуждение. В прениях по докладу приняли участие: Хисамов О.Р., Да-

нилова Н.И., Бурнакова К.Н. 
 
Слушали 6 (по скайпу). Доклад Р.Д. Сунчугашева  «Кызыльский диалект хакасского 

языка: 
современное состояние, проблемы, перспективы. 
 Вопросы и обсуждение. В прениях по докладу приняли участие: 
И.Г.Добродомов, И.В.Кормушин, А.В.Дыбо, Т.Н.Боргоякова, К.Н.Бурнакова. 
 
 

1 февраля 2014г., суббота 
Начало в 11 часов 

 
II. Об организации цикла работ «Корпуса диалектных текстов тюркских языков» 

(продолжение) 
 
Слушали 7. Доклад Озоновой А.А. «Проблемы полевого сбора и 
описания диалектов алтайского языка». 
Вопросы и обсуждение. В прениях по докладу приняли участие: А.В.Дыбо, 

И.В.Кормушин, И.Л.Кызласов, Д.А.Функ. 
 
Слушали 8. Доклад Н.И. Даниловой «О состоянии якутского 
национального корпуса». 
Вопросы и обсуждение. В прениях по докладу приняли участие: А.В.Дыбо, 

Д.А.Функ. 
 
Слушали 9. Доклад А.В. Есиповой  «Кондомские тексты в электронном корпусе 

шорского языка».  
 
Слушали 10. Доклад Д.А. Функа «Об электронном корпусе шорских 
фольклорных текстов». 
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Слушали 11. Доклад А.В. Дыбо «О целях и задачах создания корпусов диалектных 

текстов (состояние работ)». 
 
Слушали 12. Доклад И.Я. Селютиной «Создание электронной 
базы данных по фонетике языков народов Сибири и сопредельных регионов с ис-

пользованием новейших технологий» 
 
Слушали 13. Доклад Ф.И. Салимова «Атлас татарских народных 
говоров и  информационные технологии» 
 Вопросы и обсуждение. В прениях по докладу приняли участие: А.В.Дыбо, 

И.В.Кормушин, Б.Э.Хакимов, К.Н.Бурнакова. 
 
Слушали 14. Доклад Б.Э. Хакимова «О корпусе текстов на мишарском диалекте та-

тарского языка» 
 
Слушали 15. Доклад А.В. Кузнецова «Диалектологические исследования в Чуваш-

ской республике и Корпус диалектных текстов чувашского языка» 
 
Слушали 16. Продолжение дискуссии. Выработка рекомендаций.  
В заключение была принята Резолюция пленума РКТ. 
Полные версии докладов будут опубликованы в ближайших выпусках журнала 

«Российская тюркология». 
 
Протокол составлен и подготовлен к печати 
Ученым секретарем РКТ к.ф.н. Экба З.Н. 
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е-mail: albury@mail.ru 

Гусейнов Гарун-Рашид Абдул-Кадырович, докт. филол. наук, проф. кафед-
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Дубровина Маргарита Эмильевна, канд. филол. наук.,доц, кафедра тюркской 

филологии Восточного ф-та, СПбГУ;  е-mail:  lafalee@mail.ru 
Есипова Алина Васильевна, докт. филол. наук, доцент, Кузбасская педагогиче-

ская академия (г. Новокузнецк); е-mail: kuzspa@yandex.ru 
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литературы и фольклора, Каракалпакский государственный университет имени 
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Ишегулова Алсыу Минифариевна, младший научный сотрудник отдела 
языкознания Института истории, языка и литературы Уфимского научного цен-
тра РАН; е-mail: alsu-1104@mail.ru 

Кормушин Игорь Валентинович, докт. филол. наук, проф., вед. научн. сотр., 
ИЯз РАН, председатель Российского комитета тюркологов при ОФИН РАН; е-
mail: igorkormushin@yandex.ru 
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