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Памяти А. А. Тортики 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТОРТИКА  

(1967–2015) 

 

  
Слёзы в глазах и на сердце горе, 

Постылое горе, унылые слёзы… 

П. Элюар 

Александр Александрович Тортика родился 29 сентября 1967 г. 

в семье Харьковских интеллигентов. Его мать, Тортика Виктория 

Ивановна, до выхода на пенсию занималась научными разработ-

ками в области пищевой промышленности. Отец, Тортика Алек-

сандр Степанович, на протяжении 48 лет является старшим науч-

ным сотрудником Харьковского физико-технического института. 

В 1974 г. Саша Тортика поступает в СШ № 141 г. Харькова, ко-

торую успешно заканчивает в 1984 г. В школьные годы у него ярко 
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проявились способности к гуманитарным наукам. Поэтому, по сове-

ту отца, шестиклассник Саша Тортика начинает посещать археологи-

ческий кружок Харьковского дворца пионеров имени П. П. Посты-

шева, которым руководили известный в городе археолог-скифолог 

Вера Евгеньевна Радзиевская и специалист по черняховской куль-

туре Евгений Николаевич Петренко. Под их руководством школьник 

Саша Тортика принимает участие в раскопках черняховского могиль-

ника у с. Родной Край, Коломакского и Бельского городищ скифской 

культуры в составе различных, в том числе и университетских, экс-

педиций. Для Александра эти первые археологические раскопки 

оказались судьбоносными, во многом определившими весь его 

дальнейший жизненный и научный путь. 

В 1984 г. А. А. Тортика поступает на исторический факультет 

Харьковского государственного университета им. А. М. Горького. 

Однако после второго курса, в июне 1986 г., А. А. Тортика был при-

зван на срочную службу в вооруженных силах СССР и прослужил до 

июня 1988 г. в строительной части № 11678 в г. Серпухове. За время 

службы А. А. Тортика досконально осваивает специальности пли-

точника, монтажника сантехнического оборудования и кузнеца. На-

выки строительных специальностей в экономически сложные 90-е гг. 

XX ст. неоднократно помогали ему зарабатывать дополнительные 

средства для семьи и на нужды исследовательской деятельности. 

После демобилизации из армии А. А. Тортика возобновляет уче-

бу на историческом факультете ХГУ им. А. М. Горького со специа-

лизацией по историографии, источниковедению и археологии, ко-

торый успешно заканчивает в июне 1991 г.  

В университетские годы бессменным наставником и учителем,  

а со временем благожелательным коллегой и близким товарищем 

для Александра Александровича стал ведущий харьковский архео-

лог-салтововед профессор Владимир Кузьмич Михеев. Под его ру-

ководством уже в студенческие годы А. А. Тортика при написании 

курсовых работ, дипломного проекта смог проявить поразительную 

трудоспособность, скрупулезность в анализе исторического и ар-

хеологического материала, внимательное отношение к мелочам  

и неуемное стремление познать истину. Благодаря общению с 

В. К. Михеевым и работе в средневековых экспедициях универси-

тета, у Александра Александровича появилось четкое представле-

ние о том, какое научное направление он будет разрабатывать. 
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О таланте исследователя свидетельствуют небольшие ранние 

работы начинающего ученого А. А. Тортики. Среди них выделяются 

тезисы доклада на всесоюзной конференции по болгаристике 

1991 г., посвященные определению возможной численности насе-

ления Великой Болгарии Кубрата в 630–660 гг. [Тортика, 1991, 

с. 4–5], опыт исчисления населения по материалам биритуального 

раннесредневекового салтовского могильника у с. Красная Горка,  

а также определения возможного срока его использования населе-

нием красногоровской общины в материалах конференции, посвя-

щенной 90-летию XІІ археологического съезда [Тортика, 1991, 

с. 202–204]. В этих публикациях молодой ученый не только исполь-

зовал для решения конкретной исторической проблемы данные ар-

хеологии, но и привлек материалы по этнографии, демографии 

древних обществ, а также применил методы статистической обра-

ботки информации, что, несомненно, повысило достоверность вы-

водов. 

После окончания ХГУ молодого историка направляют на работу 

в Харьковский государственный институт культуры (ныне Харьков-

ская государственная академия культуры – ХГАК), где он начинает 

профессиональную трудовую деятельность в должности препода-

вателя кафедры всеобщей истории (ныне кафедры музееведения и 

памятниковедения). Здесь он вскоре занимает должность старшего 

преподавателя (1997 г.), становится профессором (2008 г.), а потом 

и заведующим кафедрой музееведения и памятниковедения (2008 г.). 

Должность заведующего кафедрой Александр Александрович остав-

ляет в 2012 г. в связи с семейными обстоятельствами. За 24 года 

педагогической деятельности Александр Александрович разрабо-

тал и читал 8 учебных курсов и спецкурсов, руководил практикумом 

и двумя практиками. Для пяти курсов и спецкурсов он успел опуб-

ликовать авторские программы и методические материалы. Боль-

шой популярностью у студентов пользуется сборник авторских де-

ловых игр к учебному курсу «Научное комплектование, учет и хра-

нение музейных фондов». 

Параллельно с преподавательской деятельностью Александр 

Александрович активно занимается научной работой. С 1994 по 

1999 г. он был соискателем кафедры историографии, источникове-

дения и археологии (руководитель – профессор В. К. Михеев). 

Именно в этот период Александр Александрович оттачивал навыки 
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комплексного исследования на стыке различных наук, что и позво-

лило выйти на написание кандидатской диссертации «Историче-

ская география и население Великой Болгарии (630–660 гг.): мето-

дика исследования кочевых обществ средневековья» [Тортика, 

1999(1)], которую он успешно защитил в начале 2000 г. в Институте 

востоковедения им. А. Е. Крымского НАН Украины. 

В своем диссертационном исследовании автор, основываясь на 

письменных и археологических источниках, данных этнологии и 

демографии, не только реконструировал наиболее вероятный мар-

шрут перекочевки праболгарских племен в пределах Северного При-

черноморья, Крыма и Прикубанья, но и попытался определить воз-

можную численность праболгарского населения в степных районах 

юга Восточной Европы. Кроме того, важнейшим достижением 

Александра Александровича можно считать разработку собствен-

ной авторской методики исследования кочевых сообществ эпохи 

раннего средневековья. 

Диссертация А. А. Тортики привлекла к себе внимание специа-

листов по истории кочевников, археологов, занимающихся салтово-

маяцкой культурой, специалистов по раннесредневековой истории 

народов Восточной Европы. Наряду с положительными отзывами 

на работу Александра Александровича появились и достаточно 

критические отклики как от отечественных специалистов, так и от 

представителей московской школы салтововедения. Активная дис-

куссия стала лучшим доказательством неординарности новатор-

ского подхода Александра Александровича к вопросам, затронутым 

в его диссертационном исследовании. 

На пути к достижению цели молодого ученого не пугали самые 

сложные теоретические проблемы кочевниковедения. Поэтому це-

лый ряд его статей посвящен становлению и развитию хозяйства в 

кочевом скотоводческом обществе. Среди них особенно интересны 

«Некоторые эколого-демографические и социальные аспекты ис-

тории кочевых обществ» в соавторстве с его учителем В. К. Ми-

хеевым и Р. И. Кортиевым [Тортика, Михеев, Кортиев, 1994, с. 49–

62], «Проблема посiдання кочiвникiв та особливостi її вирiшення  

в радянський перiод розвитку iсторичної науки» [Тортіка, 2002(3), 

с. 11–20]. Интерес Александра Александровича к теоретическому 

наследию ведущих отечественных ученых-кочевниковедов и идеям 

евразийства позволил ему написать несколько статей, где он дос-
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таточно скрупулезно разобрал некоторые положения из работ пред-

шественников. К таким работам относятся: «Концепция истории Ха-

зарского каганата Л.Н. Гумилёва: опыт критического анализа» [Ми-

хеев, Тортика, 2001, с. 149–178]; «“Евразийство” в современной 

номадистике: возможности использования в позитивном научном 

исследовании» [Тортика, 2002(1), с. 103–111]; «Иудео-хазарский 

период истории Хазарского каганата: к продолжению критики кон-

цепции Л. Н. Гумилёва» [Тортика, 2003, с. 109–117]; «Особливостi 

менталiтету ранньосередньовiчних кочівникiв Схiдної Європи (IV–

VI ст. н. е.)» [Тортіка, 1999(2), с. 270–278] 

Круг интересов Александра Александровича был необычайно 

широким. В сферу его профессионального интереса входили и 

менталитет кочевого населения степной зоны Евразии, и способы 

преодоления водных преград кочевниками, и проблемы взаимо-

действия кочевого и оседлого населения, и вопрос династических 

браков как элемент внешней и внутренней политики в Хазарском 

каганате. При этом особо пристальное внимание А. А. Тортика уде-

лял изучению праболгарского населения эпохи раннего средневе-

ковья. Используя письменные источники и археологические мате-

риалы, Александр Александрович разрабатывал вопрос этногенеза 

праболгарских племен Днепро-Донского междуречья, вопросы спе-

цифики военного дела у праболгарского населения, проблему по-

ливариантности погребального обряда у праболгар юга Восточной 

Европы, вопросы исторической географии Болгарии Кубрата. 

Привлекала Александра Александровича и проблема этниче-

ской идентификации населения лесостепного варианта салтово-

маяцкой культуры, что нашло отражение в его критике концепции 

Г. Е. Афанасьева о локализации и идентификации народа буртасов 

[Тортика, 2004(2), с. 88–89; Тортика, 2005(3), с 96–98; Тортика, 

2005(6), с. 16–20; Тортіка, 2005(4), с. 4–16; Тортіка, 2005(5), с. 37–

49]. 

Интерес к праболгарскому этническому компоненту в составе 

Хазарского каганата у Александра Александровича перерос со вре-

менем и в интерес к собственно хазарам. Здесь у него вновь про-

явился комплексный подход к исследованиям. А. А. Тортику, как и в 

проблеме праболгарского населения, в первую очередь заинтере-

совала историческая география каганата и возможная численность 

населения хазар [Михеев, Тортика, 2000, с. 146–168]. Потом его 
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внимание привлекли письменные источники по хазарам, которые 

он достаточно профессионально использовал для реконструкции 

исторических событий последней четверти 1-го тыс. н. э. [Тортика, 

2002(2), с. 535–542; Тортика, 2004(1), с. 157–160; Тортика, 2005(1), 

с. 295–299; Тортіка, 2005(2), с. 17–38; Михеев, Тортика, 2005, 

с. 175–184]. 

Повышенный интерес Александр Александрович проявлял к ис-

тории Крыма хазарского времени. Об этом свидетельствует целый 

ряд его работ 2002–2005 гг., посвященных проблеме появления 

тюркско-болгарского населения на Крымском полуострове, взаимо-

отношениям местного и пришлого населения. 

В октябре 2002 г. Александр Александрович поступает в докто-

рантуру ХДАК и при этом не прекращает педагогической деятель-

ности. 2 марта 2007 г. А. А. Тортика в специализированном совете 

Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина за-

щищает докторскую диссертацию по теме «Алано-болгарское на-

селение Северо-Западной Хазарии в этносоциальном и геополити-

ческом пространстве юга Восточной Европы». 

Научные наработки А. А. Тортики были обобщены в монографии 

«Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы: 

вторая половина VII – третья четверть X в.», которая стала зна-

чимым событием в научном мире. Данная работа явилась квинт-

эссенцией всей предыдущей деятельности ученого. Она позволила 

на широком круге письменных источников, с привлечением огром-

ного массива археологического материала, показать роль и место 

отдельной части Хазарского каганата – его северо-западного ре-

гиона – в истории не только этого раннегосударственного образо-

вания, но и всей Юго-Восточной Европы. Александру Александро-

вичу удалось показать политическое и экономическое значение ре-

гиона для каганата, осветить этносоциальное положение прожи-

вавшего здесь алано-болгарского населения, уточнить систему взаи-

модействия проживавшего здесь населения с центральной вла-

стью. Хорошее знание письменных источников, археологического 

материала, теоретических разработок специалистов по истории ко-

чевников позволили А. А. Тортике по-новому осветить вопросы тор-

говых путей, торговли и ее значения для каганата. Не мог не вы-

звать интерес у читателей и раздел, посвященный проблеме лока-

лизации и идентификации народа буртас относительно территории 
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и населения Хазарского каганата, а также раздел, посвященный 

работорговле в Восточной Европе в хазарское время [Тортика, 

2006]. 

После защиты докторской диссертации, с 2008 по 2015 г., про-

фессор А. А. Тортика публикует 19 научных и 7 учебно-методиче-

ских работ и таким образом доводит количество своих публикаций 

до 135 – в том числе монография, 116 научных статей и материа-

лов конференций, 16 учебно-методических работ и два учебных 

пособия. Без преувеличения можно утверждать, что он становится 

маститым ученым, специализирующимся на изучении кочевых об-

ществ средневековья, широко известным среди специалистов Ук-

раины, ближнего и дальнего зарубежья. А. А. Тортика был членом 

специализированного ученого совета ХГАК по специальности кни-

говедение, библиотековедение и библиографоведение, а также 

членом специализированного ученого совета ХНУ имени В.Н. Ка-

разина по специальности всеобщая история. Кроме того, Алек-

сандр Александрович трудился в редакционных коллегиях Дринов-

ского сборника и Хазарского альманаха, а в последнем выполнял 

еще и обязанности заместителя главного редактора. 

Школьный интерес Александра Александровича к археологии во 

время работы в ХГАК проявился в том, что любимой его дисципли-

ной были «Основы археологии». Их преподавание профессор 

А. А. Тортика удачно сочетал с чтением спецкурса по методике ар-

хеологических разведок и раскопок, а также с организацией и про-

ведением летней полевой археологической практики. В разные го-

ды студенты под руководством Александра Александровича участ-

вовали в раскопках Хотмыжского, Крапивенского и Змиева городищ 

древнерусской культуры, селища Бабья Левада салтово-маяцкой 

культуры близ городища Гайдары, селища Нетайловка-1 и Нетай-

ловского могильника салтово-маяцкой культуры. Именно в экспе-

дициях наиболее отчетливо проявлялась забота Александра Алек-

сандровича о студентах. К их воспитанию он подходил ответствен-

но и без лишнего формализма. Выпускники музейного отделения 

помнят его как мудрого наставника, задушевного собеседника, ве-

ликолепного чтеца стихов отечественных и зарубежных поэтов, 

певца, гитариста и заядлого рыболова. 

В начале осени 2014 г. профессору А. А. Тортике поступает 

предложение перейти на работу в Научно-исследовательский центр 
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истории и археологии Крыма при Крымском федеральном Универ-

ситете им. В. И. Вернадского, что он и делает в октябре 2014 года. 

Принимая столь трудное для себя решение, Александр Александ-

рович надеялся, что сбывается его давняя мечта – полностью по-

святить себя только научной работе без отвлечения на преподава-

тельскую, учебно-методическую и воспитательную деятельность. 

Однако внезапная преждевременная смерть в ночь с 13 на 14 де-

кабря 2015 г. из-за скоротечной тяжелой болезни трагически поме-

шала этим планам. Из жизни ушел совсем еще молодой ученый, 

оставив в значительной степени неосуществленными замыслы на-

учных исследований и новых публикаций их результатов. 

Научные, деловые, организаторские и личные человеческие ка-

чества выделяли профессора А. А. Тортику из общего ряда людей. 

Он воспринимался окружающими как необычайно самобытная, та-

лантливая личность. Это был человек до щепетильности порядоч-

ный, верный служению отечественной науке, культуре и образова-

нию. Светлая ему память! 

В. С. Аксёнов, С. В. Евсеенко, В. М. Ряполов  
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V. S. Aksenov, S. V. Yevsieenko,  V. M. Riapolov 

Aleksandr Aleksandrovich Tortika 

(1967–2015) 

Summary 

The life path of Doctor of Historical Sciences, Professor of KhSAC (Kharkiv 

State Academy of Culture) A. A. Tortika is considered on the basis of archival 

materials, published data and memories of colleagues, friends and relatives.  

A particular attention is paid to the contribution of A. A. Tortika in the study of 

the history of Proto-Bulgarians, Alans and Khazars as part of the Khazar 

Khaganate and the development of methods for studying the nomadic societies 

of the early Middle Ages. 

K e y w o r d s :  Aleksandr Tortika, life path, creative legacy, Proto-Bulgarians, 

Alans, Khazars, the Khazar Khaganate. 




