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К ЮБИЛЕЮ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ВАСИЛЬЕВА

Научная биография известного российского востоковеда, рунолога, петроглифиста, 
Заслуженного деятеля науки Республики Тыва (2008), Дмитрия Дмитриевича Ва-
сильева состоялась в гармоническом союзе науки и культуры народов Евразии. С 

1971 года по настоящее время, после окончания Института восточных языков Московско-
го государственного университета им. М.В. Ломоносова, Д.Д. Васильев работает в стенах 
Института востоковедения РАН, прошел путь от младшего научного сотрудника до заве-
дующего Отделом истории Востока. Д.Д. Васильев – всемирно известный исследователь 
памятников древнетюркской письменности Тувы, Хакасии, Горного Алтая и Монголии, 
кандидат исторических наук.

Для Д.Д. Васильева характерна активная жизненная позиция. С 1989 года и до на-
стоящего времени постоянно избирается вице-президентом Общества востоковедов АН 
СССР, РАН. Подготовил и провел 7 Всероссийских съездов востоковедов в Элисте, Каза-
ни, Санкт-Петербурге, Москве, Уфе, Улан-Удэ, Звенигороде. В 1989–90 гг. участвовал в 
подготовке и проведении, а в 1995–96 гг. был директором этно-археологических выставок 
по истории кочевых цивилизаций Евразии, экспонировавших в странах Европы и США. С 
1995 года является членом Секретариата Международного Союза по Восточным и Северо-
Африканским исследованиям (МСВАИ – в Париже) и Международных конгрессов вос-
токоведов ICANAS. В 2004 году был генеральным секретарем Международного конгресса 
востоковедов в Москве (ICANAS-37). В 2007- 2009 гг. член Оргкомитета и научного совета 
Российского Федерального научного проекта «Крепость Пор-Бажын» (Рук. проекта С.К. 
Шойгу). В 1989 году избран в Турции членом-корреспондентом, а в 2000 году – действи-
тельным членом научного общества Turk Dil Kurumu. Д.Д. Васильев с 2001 года являет-
ся членом-корреспондентом РАЕН с присвоением звания «Рыцарь науки и искусства». С 
2003 года действительный член Императорского православного палестинского общества. 
В 2010 году избран членом Международной тюркской академии в Астане и членом редкол-
легии ее изданий. С 2012 года Почетный член Общества востоковедов им. барона Чома де 
Кёреши Венгерской Академии наук и другие.

Дмитрий Дмитриевич Васильев успешно совмещает научную деятельность с препо-
давательской: с 1995 года по настоящее время профессор Российского государственного гу-
манитарного университета, с 2001 года – директор Российско-Турецкого учебно-научного 
центра РГГУ, почетный профессор Казахстанско-Турецкого Университета им. Ходжи Ах-
меда Ясеви, почетный профессор Кокчетавского государственного университета им. Ч. 
Валиханова, почетный доктор Турецкого государственного университета в Ушаке. Читает 
курс лекций по теме «История Центральной Азии и Кавказа» в РАНХ и ГС при президенте 
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РФ (бывш. РАГС). Ведет научное руководство аспирантами: 10 успешно защитили канди-
датские (из них двое – уже докторские) диссертации, в настоящее время руководит еще 3 
аспирантами в Институте востоковедения РАН.

Д.Д. Васильев за свою научную и педагогическую деятельность награжден много-
численными государственными и общественными медалями, орденами и премиями не 
только России, но зарубежных стран: международная награда Стамбульского Универси-
тета «За высшие заслуги в тюркологии» (1988), премия ЮНЕСКО «Хирама-Шелковый 
путь» (1994), медаль «В честь 850-летия Москвы» (1997), памятная медаль Хубилай-хана 
за серию работ по письменной культуре кочевников АН Монголии (1999), Почетный знак 
Фонда Шамиля за участие в подготовке иллюстрированной энциклопедии «Шамиль и 
его эпоха» (2000), Орден Св. Георгия РАЕН (2001), Бронзовый знак ИППО за издание 
альбома «Православные святыни Балкан» (2003), Медаль «В честь 1000-летия Казани» 
(2005), Серебряная медаль им. Петра Великого Международной академии наук о природе 
и обществе «За заслуги в деле возрождения науки в России» (2006), Медаль «За заслуги в 
развитии науки в Республике Казахстан» Министерства образования и науки Республики 
Казахстан (2009) и другие.

Плодотворная научная деятельность Д.Д. Васильева за эти годы неразрывно связана с 
Тувой. В 1971 году, 1978–1982 гг. в составе Саяно- Тувинской археологической экспедиции 
АН СССР участвовал в обследовании петроглифов и памятников древнетюркской пись-
менности в устье р. Хемчик, Монгун-Тайгинском, Улуг-Хемском районах с И.У. Самбуу и 
С.Г. Кляшторным и по отдельной изыскательской программе с целью подготовки к изда-
нию тюркских письменных памятников. Личная находка Д.Д. Васильевым стелы с руниче-
ской надписью Е 100 из окрестностей Баян- Кола, совместно с С.Г. Кляшторным находка 
и публикация стелы с надписью Йыр-Сайыр. В 1973 году в соответствии с договором Со-
ветского Комитета тюркологов, Института востоковедения АН СССР, Тувинского и Хакас-
ского НИИЯЛИ о своместной подготовке Копуса памятников юркской рунической пись-
менности бассейна Енисея Д.Д. Васильев руководил группой и выполнял копии надписей 
на территории Тувы и Хакасии. В 1975–76 гг. решением Н.А.Сердобова и Ю.Л.Аранчына 
был назначен Эпиграфической экспедиции Института востоковедения РАН и ТНИИЯЛИ 
в Дзун-Хемчикском, Улуг-Хемском, Каа-Хемском районах Тувинской АССР. В состав экс-
педиции входили также З.Б. Чадамба и Базыр Сонам. Ряд новонайденных памятников Д.Д. 
Васильев опубликовал совместно с З.Б. Чадамба в «Тюркологическом сборнике». Итогом 
работы Института востоковедения АН СССР, ТНИИИЯЛИ и ХНИИЯЛИ является издание 
в 1983 году в издательстве «Наука» (Ленинград) Корпуса памятников тюркской руниче-
ской письменности бассейна Енисея, где большую роль в подготовке и издании сыграл 
Д.Д. Васильев, получил Международную награду Стамбульского университета «За выс-
шие заслуги в тюркологии» и премию ЮНЕСКО «Хираяма – Шелковый путь».

В 1980-х годах Д.Д. Васильев работал в составе ряда археологических экспедиций 
(начальники экспедиций – С.Н. Астахов, В.А. Семенов) в качестве тюрколога с целью 
текстологического исследования древнетюркских надписей в Улуг-Хемском, Кызылском, 



16

К.А. Бичелдей 

Эрзинском, Дзун- Хемчикском районах (1984–85), руководитель Российско-Турецкого 
тюркологической исследовательской группы (участвовал профессор Стамбульского уни-
верситета О.Ф. Серткая), проводившей контрольный осмотр памятников древнетюркской 
письменности, симпозиум в ТНИИЯЛИ (1987), выставки АН СССР «Кочевники – владыки 
Евразии», экспонировавшейся в США, подготовил раздел с памятниками древнетюркской 
письменности из Тувы и Хакасии. В подготовке раздела и работе выставки тесно сотруд-
ничал с Ю.Л. Аранчыном (1989–90).

В 1990-х годах Д.Д. Васильев участвовал в археологической экспедиции Кемеров-
ского госуниверситета (начальник экспедиции – Я.А.Шер) в Бай-Тайгинском, Барун-
Хемчикском районах Тувы. Совместные исследовательские поездки с тувинским тюрко-
логом А.Ч. Кунаа, личное участие в эвакуации памятников древнетюркской письменности 
из зоны затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Тувинский краеведческий музей им. Алдан-
Маадыр (см. документальный фильм режиссера В.Шунькова «Зона затопления») (1992), 
научные командировки в Туву для текстологического исследования новонайденных па-
мятников древнетюркской письменности, выступления с докладами в ТНИИЯЛИ и в Ту-
винском краеведческом музее им. Алдан-Маадыр (1993–95).

В 2000-х годах Д.Д. Васильев активно проводит на территории Тувы и Монголии из-
ыскательские полевые исследования в качестве члена экспедиции совместно с археологом 
Ю.С. Худяковым и этнографом В.Я. Бутанаевым в Монголии. В работе группы принимал 
участие сотрудник ТИГИ – Б.Б. Монгуш (аспирант ИВ РАН) (2002), руководителя Экспе-
диционной группы ИВ РАН по исследованиям и изысканиям памятников древнетюркской 
письменности в Овюрском, Тандинском, Тере- Хольском районах. Первое обследование 
крепости Пор-Бажын. В экспедиции принимали участие сыновья Д.Д. Васильева – А.Д. 
и Д.Д. Васильевы (2002–2003), руководителя Экспедиционной группы ИВ РАН по ис-
следованиям и изысканиям памятников древнетюркской письменности в бассейне реки 
Енисея (Улуг-Хемский, Тере-Хольский районы). Обследование окрестностей крепости 
Пор-Бажын. В работе экспедиции и в отдельных поездках принимали участие сотрудники 
ТИГИ – С.М. Биче-оол, Ч.М. Доржу, А.А.Самдан., начальника Отдельного отряда вос-
токоведческих исследований Комплексной экспедиции «Крепость Пор-Бажын» и Экспе-
диционной группы ИВ.РАН по исследованиям и изысканиям памятников древнетюркской 
письменности в бассейне Енисея, на озере Сут-Холь (2007), совместные исследования па-
мятников древнетюркской письменности на территории Тувы и Хакасии с венгерским ар-
хеологом И. Фодором, турецкими тюркологами А. Ташагылом и С. Сомунджуоглу (2008), 
совместные исследования памятников древнетюркской письменности на территории Ха-
касии с участием этнографа В.Я. Бутанаева, краеведа Н.И. Рыбакова, в том числе – ком-
плекса надписей из урочища Оргенек (2009–2010), совместные исследования памятников 
древнетюркской письменности на территории Хакасии с участием краеведа Н.И. Рыбако-
ва, поездка в лагерь экспедиции РГО Кызыл-Курагино к профессору Ю.С. Худякову (2011), 
совместные исследования памятников древнетюркской письменности на территории Ха-
касии с участием краеведа Н.И. Рыбакова, В. Кильчичакова и археолога В.П. Балахчина. 
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Поездка на озеро Кара-Холь (Тува) и исследование надписей Алашского плато. Поездка 
совместно с профессором К.А. Бичелдеем в лагерь экспедиции РГО Кызыл-Курагино к 
В.А. Семенову (2012), совместные исследования памятников древнетюркской письменно-
сти на территории Хакасии с участием краеведа Н.И. Рыбакова, В.Кильчичакова и архео-
лога В.П. Балахчина. Поездка совместно с профессором К.А. Бичелдеем для исследования 
памятников в окрестностях сумона Шанчы Чаа-Хольского района (2013) и другие.

Дмитрий Дмитриевич Васильев является автором 7 книг и более 250 научных публи-
каций по истории Востока и тюркологии, среди которых есть изданные в Венгрии, Тур-
ции, Монголии, США, Германии, Финляндии, Японии, Иране, Иордании, Греции. Явля-
ется членом Академических Советов Международного института ЮНЕСКО по изучению 
Центральной Азии в Самарканде и Международного Института ЮНЕСКО по изучению 
кочевых цивилизаций в Улан-Баторе, членом координационного совета международного 
проекта ЮНЕСКО «Караван-сараи», одним из авторов многотомного проекта ЮНЕСКО 
«История цивилизаций Центральной Азии», координатором с российской стороны со-
вместного с Венгерской АН двустороннего межакадемического исследовательского про-
екта «Сибирь», Ответственным секретарем Российско-Турецкой комиссии историков. Не-
однократно участвовал в международных востоковедческих конференциях и конгрессах в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Грузии, Турции, 
Венгрии, США, Канаде, Франции, Польше, Нидерландах, Германии, Болгарии, Чехии, 
Финляндии, Норвегии, Греции, Египте, Кипре, Македонии, Монголии, КНР, Тайване, Гон-
конге, Таиланде, Японии, Иордании, Иране, Хорватии, Черногории. Является членом рос-
сийских и зарубежных постоянных редколлегий и редакционных советов журналов и пе-
риодических изданий «ВОСТОК. Афро-азиатские общества. История и современность», 
«Восточный Архив», «Эпиграфика Востока», «Палестинский сборник» (все – Москва), 
«Проблемы востоковедения» (Уфа), «Тюркология» (Туркестан, Казахстан), «Bal-Tam 
Turkluk Bilgisi» (Призрен- Косово, Сербия), «Тarihi ara§tirmalar dergisi»(H3MHp, Турция), 
«Karadeniz» (Ардаган, Турция), «Бюллетень ОВ РАН», «Базы данных по истории Евразии 
в средние века»; многотомных коллективных монографий «История Востока» (в 6 тт.), 
«История татар» (в 7 тт.), Turkler «Тюрки» (Анкара, Турция, Энциклопедия в 20 тт.).

Д.Д. Васильев – не кабинетный ученый, его научные публикации опираются на зна-
ния опытного исследователя – полевика, тому подтверждение вышеназванные экспедиции 
по Туве и Монголии, как и кабинетная обработка собранных материалов и подготовка их к 
публикации, ежедневная работа с пыльными архивными папками и штудирование книг, – 
необходимая часть кропотливого труда рунолога и петроглифиста.

Жизненный путь Д.Д. Васильева – яркий пример беззаветного служения науке и Оте-
честву. Профессионализм, широкая эрудиция, необычайное трудолюбие, ответственность 
и преданность своему делу позволили его стать выдающимся ученым – востоковедом, ав-
тором многочисленных трудов по истории древнего и средневекового Востока, которые 
снискали государственное признание и высокий авторитет в мировом академическом со-
обществе. С именем Д. Д. Васильева связано появление на свет таких научных трудов, как 



К.А. Бичелдей 

«История Востока» в шести томах, «Шамиль и его эпоха. Иллюстрированная энциклопе-
дия» и другие.

Сегодня Дмитрий Дмитриевич Васильев вкладывает все свои знания для продолже-
ния замечательных традиций, которыми всегда славилась отечественная востоковедческая 
наука, он подает замечательный пример верности избранному пути. Большое внимание 
Д.Д. Васильев уделяет сохранению и преумножению лучших духовных традиций россий-
ской школы востоковедения, становлению и воспитанию молодого поколения ученых.

За большой вклад в развитие тувиноведения, подготовку высококвалифицированных 
специалистов в сфере тувинской науки и цикл работ по изучению древнетюркской пись-
менности Тувы проф. Д.Д. Васильев удостоен звания «Заслуженный деятель науки Респу-
блики Тыва».

В науке есть люди, способные пробивать глухую стену незнания и открывают дру-
гим ученым широкий путь к познанию. Именно к таким людям относится Дмитрий Дми-
триевич Васильев – ученый, наставник и исследователь.

С уважением,
заместитель Председателя Правительства 
Республики Тыва, доктор филол. наук, член РАЕН и РАСН,
почетный проф. Тувинского Государственного Университета 

К.А. Бичелдей
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Ш.И. Ибраев
(Казахстан, Астана)

Д.Д. ВАСИЛЬЕВ И ТЮРКОЛОГИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Научная и научно-организационная деятельность Дмитрия Дмитриевича Василье-
ва с самого начала трудового пути проходила в системе академической науки. 
Задача проста и ясна: постоянно пополнять свои знания, заниматься наукой, на-

писать статьи и книги, посвященные современной востоковедческой науки.
В данном случае эта задача никогда не сводилась к верности официальным кано-

нам и идеологическим установкам того или иного времени. Он всегда оставался верным 
принципам подлинной фундаментальной науки. Его деятельность постоянно пополнялась 
живыми поисками, палеографическими и археологическими разысканиями.

Д. Васильева я знал еще молодым и вдумчивым исследователем Института вос-
токоведения АН СССР, где он работал младшим научным сотрудником, а я был аспи-
рантом в секторе тюркологии. С того времени мы периодически встречались на раз-
личных международных конференциях, научных форумах и симпозиумах. За долгие 
годы между нами сложились прочные личные отношения, и именно поэтому я могу 
утверждать о его последовательности и целеустремленности в своих достижениях, в 
верности к классическим традициям тюркологии, в частности к исследованиям руни-
ческих памятников тюркских народов. В его исследованиях всегда значительное место 
занимают проблемы рунологии. В этой связи хочется отметить, что какие бы вопросы 
рунологии не затрагивались и какого бы региона они не касались, постоянно высвечи-
вается его основополагающее знание палеографического, археологического и тексто-
логического характера.

С самого начала его научная карьера была направлена на одну из основных линий 
тюркологий – создание корпуса письменных памятников древних и раннесредневековых 
кочевников Южной Сибири, Монголии и Центральной Азии.

Я был свидетелем выступлений Дмитрия Дмитриевича на многих международных 
форумах, где были сделаны новые открытия, прочтения и уточнения, а также разъяснения 
новых археографических позиций неизвестных или малоизвестных рунических надписей 
Сибири и Центральной Азии.

Учитывая все это, будучи президентом Международной Тюркской академии, мною 
была предложена идея – обобщить весь накопленный мировой опыт в рунологии и издать 
в Казахстане фундаментальный труд по тюркской рунической надписи в виде Корпуса. 
Тем более что Д.Д. Васильев уже имел опыт подготовки и издания подобной работы, кото-
рая в свое время получила высокую оценку известных тюркологов разных стран1.
1  См.: Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических надписей бассейна Енисея. – Л.: «Наука», 1983.
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Данная идея изначально предполагалась как долгосрочный проект по изучению, уче-
ту и изданию рунических памятников по регионам. Из этой «задумки» пока удалось осу-
ществить совместно с Институтом Востоковедения РАН только первую часть проекта, а 
именно – издать «Корпус тюркских рунических надписей Южной Сибири» (Часть 1. Древ-
нетюркская эпиграфика Алтая. Астана: ТОО «Prosper Print» 2013. – 628 с.). Вторая часть 
книги – «Корпус тюркских рунических надписей бассейна Енисея» – по независящим от 
нас обстоятельствам еще не издана.

Выход первой части Корпуса в Казахстане, да еще в факсимильном копировании и 
фотосъемки текстов – далеко не рядовое событие тюркологии последних лет, поэтому и 
внимание ученых к нему особое. Эта книга пополнила серию рунологических исследова-
ний всемирно известных тюркологов.

Д.Д. Васильев выбрал для своего исследования не только «дальнейшее уточнение и 
корректировку существующих изданий», но и привлечение и изучение неизвестных ранее 
памятников рунической надписи Южной Сибири. Таким образом, известные и неизвест-
ные памятники, одинаково получили развернутое историческое и культурологическое вы-
ражение и воспринимается как необходимое слагаемое исторического опыта современной 
тюркологии.

Несмотря на широкий ракурс исследования, автор постоянно предпринимает попыт-
ки еще большей детализации экспликационного и эпиграфического характера, который 
подчас приводит к исчерпывающим на данном этапе текстологическим выводам.

Другая важная рунологическая тема книги – история открытия и изучения памят-
ников древнетюркской письменности Алтая. Такая постановка проблемы может служить 
справочным материалом для идентификации и классификации тех или иных текстов с 
определенной периодичностью их изучения в истории рунологии. 

В хронологическом плане как бы продолжая разрабатывать проблему рунологии, 
освещенную такими известными тюркологами, как В.В. Радлов, С.Е. Малов, С.В. Кисе-
лев, А.Н. Кононов, Н.А. Баскаков, С.Г. Кляшторный, В.Д. Кубарев и др. в аспекте эпигра-
фических, палеографических и археографических позиций, он устанавливает целостную 
картину открытия и исследования письменных памятников обширного региона. 

В итоге получается, что на протяжении всего ХХ века рунология является одним из 
ведущих направлении тюркологии. Движение времени лишь полнее раскрывает пути кри-
тических изысканий и совершенствований методики, без чего невозможно их полноценное 
осмысление в истории Южной Сибири и Центральной Азии. Здесь смысл предпринимае-
мой научной экспликации по каждому памятнику заключается в адекватном применении 
понятия о историко-филологическом источнике по данном региону.

Безусловно, такие ученые, такие исследователи составляют «золотой фонд» любого 
научного учреждения, тем более что в наше время настоящие специалисты в области ру-
нологии являются редкостью.

Хочется пожелать Дмитрию Дмитриевичу Васильеву многих лет жизни, доброго 
здоровья и созидательной работы.
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Набижан Турсун
(США, Фэйрфакс, Вирджиния)

МОЙ ПУТЬ В НАУКУ НАЧИНАЛСЯ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА

17 марта 1995 года явился для меня незабываемым днем, ибо в этот день, двад-
цать один год назад, в моей жизни наступил крутой поворот. Именно с этого 
дня начались мои первые официальные шаги на пути науки. И именно с этого 

дня я связан научными, творческими нитями с выдающимся тюркологом, российским вос-
токоведом, профессором Дмитрием Дмитриевичем Васильевым, который был моим на-
учным руководителем.

Я с гордостью и каким-то благоговением вспоминаю этот день – 17 марта 1995 года, 
так как именно он и подвел итог моего пятилетнего пребывания в Москве под руковод-
ством Дмитрия Дмитриевича Васильева. И все впечатления того далекого дня, все теплые 
слова, сказанные тогда, до сих пор со мной, в моем сердце. 

Именно 17 марта, на заседании Специализированного совета по защите диссертации 
Института востоковедения Российской Академии наук, при участии членов Специализи-
рованного совета под председательством академика АН СССР, профессора Г.С.Бонгард-
Левина, успешно прошла защита моей диссертации.

Особенно хочется отметить то обстоятельство, что в в стенах этого мирового автори-
тетнейшего востоковедческого центра, имеющего двухсотлетнею историю, впервые состо-
ялась защита кандидатской диссертации представителем уйгурского народа, приехавшим 
с берегов величественной реки Тарим в исторической Кашгарии.

17 марта 1995 года знаменателен еще и тем, что именно в этот день, диссертацию 
по истории уйгуров защитил первый уйгур из Синьцзян-Уйгурского автономного района 
КНР. Примечательно, что моя работа посвящена исследованию вопросов уйгурской исто-
рии, и таким образом, я стал первым доктором по истории уйгуров согласно западной 
классификации PhD. 

Через какой-то период времени моя диссертация была утверждена в ВАК Россий-
ской Федерации и я получил мой диплом, PhD по международному стандарту.

Безусловно, это обстоятельство оставляло неизгладимый след в моем сердце как у 
человека, приехавшего с исторической Родины уйгуров в Москву, и защитившемуся в этом 
прекрасном городе.

В целом, могу сказать, что мое пребывание в Москве, научные исследования, про-
веденные в стенах Института востоковедения, мое общение с научным руководителем – 
Дмитрием Дмитриевичем, были наполнены незабываемыми событиями.
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Незабываемая пиала чая

Моя жизнь в Москве совпала с последними годом и девятью месяцами существова-
ния Советского Союза. Это было сложное время крушения некогда могучей страны, суще-
ствовавшей 70 лет, на смену которой пришла суверенная Российская Федерация и другие 
новые независимые государства. Соответственно, сложнейшими были политическая, эко-
номическая и социальная ситуации.

У уйгурского народа есть пословица, которая звучит так: «когда пьешь воду из ко-
лодца, не забывай о том, кто выкопал этот колодец». Эта пословица как нельзя точно ха-
рактеризует уйгурский народ, которому присущи чувства доброты, искренности, дружбы 
и проницательности. И мое пребывание в Москве с самых первых дней соприкоснулось с 
проявлениями искренней дружбы.

Я хорошо помню, что приехал в Москву 23 марта 1990 года. По истечении примерно 
двух дней, появившись в аспирантуре Института Востоковедения АН СССР, представил-
ся. Возглавлявший аспирантуру в то время Василий Карпович тепло встретил меня. Его 
отношение ко мне было искренним, и я помню, что именно он познакомил меня с Дмитри-
ем Дмитриевичем. Увидев высокого, солидного человека, лицо которого украшала боро-
да, я почувствовал волнение, ибо, обучаясь в Центральном институте национальностей в 
Пекине на филологическом факультете, а затем, преподавая на факультете языкознания в 
Синьцзянском университете, я был знаком с китайскими и уйгурскими переводами работ 
некоторых известных советских тюркологов. Это были статьи В..Радлова, В..Бартольда, 
С.Малова, Н.Баскакова, Э.Наджипа, Э.Тенишева, С.Кляшторного и другие. В этом же ряду 
находился и Д.Васильев.

Разумеется, в XX веке уйгурской интеллигенции были знакомы работы ученых-
тюркологов Советского Союза, Турции. В частности, наибольшую известность получили ис-
следования уйгуроведов, которые, начиная с середины века, получили широкое распростра-
нение среди уйгурского населения. Более того, исследования по истории Центральной Азии, 
тюркологии и уйгуроведению, опубликованные российскими и советскими учеными, оказали 
существенное влияние на уйгурских ученых. Они даже послужили толчком к тому, чтобы уй-
гурские исследователи по-новому взглянули на свою историю, культуру, язык и другие про-
блемы, что значительно повысило уровень исследований. Очевидно, в 1950 – 1980- ые годы, 
практически все уйгурские исследователи по-истории и филологии уйгуров были знакомы с 
работами Радлова, Бартольда, Малова, Баскакова, Тенишева, Наджипа и других.

Дмитрий Дмитриевич принял меня очень хорошо. Он даже приобнял меня словно 
родственника, повел в свой кабинет и сразу же принялся говорить о предстоящей совмест-
ной работе. Уже в то время я неплохо говорил по- русски, что еще больше сблизило нас.

Прежде всего, Дмитрий Дмитриевич поинтересовался тем, где я остановился? Услы-
шав, что я еще не успел как следует обосноваться, он, немедленно уточнил в отделе аспи-
рантуры ситуацию с общежитием, и на своей личной машине повез меня к администра-
тивному корпусу АН СССР, чтобы окончательно решить эту проблему.
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Возможно потому, что я еще не успел акклиматизироваться к Москве, или, может 
быть, из-за высокой скорости, словом, мне стало плохо. Увидев это мое состояние, про-
фессор развернул автомобиль, и вскоре остановившись возле высокого дома, пригласил 
меня к себе в гости.

Не успели мы войти в квартиру, как Дмитрий Дмитриевич засуетился, и практически 
сразу же пригласил меня к столу, на котором стоял чайник с заваренным чаем, печенье и 
конфеты.

Я отчетливо помню, что Дмитрий Дмитриевич разливал чай, в традициях народов 
Центральной Азии, по изящным пиалам. Так получилось, что впервые за три дня моего 
пребывания в Москве, мне довелось отведать настоящий чай именно в доме у Дмитрия 
Дмитриевича, ибо, во-первых, я еще не знал Москвы, и в течение трех дней питался хле-
бом и молоком, купленными в ближайшей булочной. И во- вторых, в то время в Москве не 
было такого количества закусочных, столовых и кафе, как, скажем, в Урумчи.

Может быть поэтому, вкус чая, который я пил в доме Дмитрия Дмитриевича, я ощу-
щаю до сих пор! Более того: это был первый в моей жизни дом русского человека, и я 
впервые узнал советское, российское гостеприимство.

После чая, мы вновь на машине Дмитрия Дмитриевича направились к зданию Акаде-
мии наук СССР, чтобы решить вопрос с размещением меня в общежитии для аспирантов. 
В результате, мне выделили комнату в здании на улице Островитянова, где я прожил более 
чем пять лет, сохраняя о тех годах, иногда нелегких, иногда радостных, самые теплые, 
светлые воспоминания. 

Весь тот день Дмитрий Дмитриевич был со мной, решая мои проблемы. Когда же 
вопрос с общежитием был решен, он, опять же на своей машине, не считаясь со своим 
временем, решил показать мне Москву. Я был счастлив увидеть достопримечательности 
города, и лишь когда поздно вечером, Дмитрий Дмитриевич привез меня к зданию обще-
жития, я заметил, что он выглядел несколько уставшим.

Со временем я понял, что не каждый научный руководитель относится к своему 
аспиранту с таким участием, с таким желанием помочь.

Еще одно незабываемое событие, произошедшее в то время, сохранилось в моей 
памяти. Буквально через неделю после моего поступления в аспирантуру, в гостинице 
Академии Наук в городе Звенигороде, что расположен недалеко от Москвы, состоя-
лись «Бартольдовские чтения». Никогда не забуду, как мы с Дмитрием Дмитриеви-
чем, вновь на его автомобиле, направились в Звенигород. Всю дорогу, пораженный 
красотой природы, когда вдоль дороги тянулись хвойные леса, я, не сдерживая своих 
впечатлений, говорил о них взахлеб. Это было неудивительно, так как знакомый по 
литературным произведениям с понятиями «Русский лес», «Русская зима», я всегда 
восхищался ими. В студенческие годы мне посчастливилось прочесть в уйгурском 
переводе такие известные произведения знаменитого советского писателя-романиста 
Василия Григорьевича Яна как «Чингиз-хан», «Батый», печатавшиеся в 1950-е годы 
в Ташкенте на страницах журнала «Правда Востока», направлявшегося в Синьцзян-
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Уйгурский автономный район. Мастерские описания природы, и в частности, леса, 
уже тогда поражали меня.

Безусловно, русская классическая литература, как и советская литература, в 1930–
1950 годы оказала серьезное влияние на развитие современной уйгурской литературы. В 
1950-е годы издательство «Правда Востока» своими публикациями на уйгурском языке 
произведений русских и советских классиков, а также видных авторов тюркоязычных 
братских народов, работавших как в прозе, так и в поэзии, не оставило равнодушным ни 
одного уйгурского читателя.

Видя собственными глазами эти подмосковные леса, я, находясь в машине Дмитрия 
Дмитриевича, чувствовал, как в моей памяти всплывали давние впечатления от прочитан-
ных в свое время классических произведений. 

Подарок учителя

За почти шестилетнее пребывание в Москве, у меня сохранилось не мало вещей и 
предметов, напоминающих о том времени. Естественно, кое-что я приобрел сам, какие-то 
сувениры дарили мне друзья и знакомые. К сожалению, большинство из них со временем 
были утеряны мной, либо пропал к ним интерес. И это нормально, так как в жизни проис-
ходят постоянные перемены, ибо все течет, все изменяется. Однако у меня есть один доро-
гой мне подарок, который я бережно храню по сегодняшний день, который всегда со мной, 
и который теснейшим образом связан с моими научными исследованиями, посвященными 
истории уйгурского народа.

Этот бесценный подарок со мной со времен моей аспирантской жизни, ибо именно в 
то время Дмитрий Дмитриевич подарил мне свою книгу «Графический фонд памятников 
тюркской рунической письменности азиатского ареала», а также работу А.Г.Малявкина 
«Материалы по истории уйгуров в IX-XII вв.», где на русском языке приводились сведения 
об уйгурах, извлеченные из китайских источников.

Хотя я знаком со многими работами, касающимися уйгурской и истории по китай-
ским источникам, опубликованным на китайском, английском, турецком, уйгурском язы-
ках, этот подарок Дмитрия Дмитриевича вот уже более 20 лет хранится в моем книжном 
шкафу на самом видном месте.

В течении пяти аспирантских лет, Дмитрий Дмитриевич научил меня многому: на-
чиная с того, как писать диссертацию, как профессионально работать с историографиче-
скими материалами. Он занимался и редактированием моих статей, обращая внимание на 
язык, методологию, научную новизну, помогал и в их публикации. 

Конечно же, мне, для которого русский язык не является родным, было достаточно 
сложно писать статьи по-русски. Поэтому я благодарен Дмитрию Дмитриевичу, который 
кропотливо читал мою диссертацию от абзаца к абзацу, от главы к главе. Безусловно, он 
советовал мне многое исправить, переработать, и делал это он ненавязчиво и тактично.
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Дмитрий Дмитриевич всегда относился ко мне искренне, но требовательно. Именно 
он сподвиг меня к тому, что надо тщательно и бережно обращаться с источниками, изучать 
и сравнивать их. Помню, как из своей личной библиотеки он давал мне работы некоторых 
русских и турецких ученых.

Представители одной семьи

Как я уже говорил, впервые за время моей московской жизни, и даже впервые после 
приезда в Советский Союз, настоящее гостеприимство я ощутил именно в доме Дмитрия 
Дмитриевича. Все началось с той незабываемой пиалы горячего чая. С тех пор я ощущал 
себя как бы членом его семьи. И действительно, Дмитрий Дмитриевич относился ко мне 
как к собственному сыну, во всяком случае, требовал не стесняться, и обращаться в случае 
возникновения каких-либо жизненных проблем.

Я часто бывал в гостях у Дмитрия Дмитриевича. Однажды мы, словно единая семья, 
даже встречали вместе Новый год! Я безмерно рад искреннему, дружескому общению с ма-
мой Дмитрия Дмитриевича, его супругой Еленой Александровной, сыновьями Дмитрием и 
Сашей, который сегодня является известным востоковедом Александром Васильевым. Инте-
ресно отметить, что мы с Сашей даже родились в один день. Естественно, я бережно храню 
фотографии, напоминающие мне о тех днях, проведенных в доме Дмитрия Дмитриевича.

Еще я благодарен тому, что Дмитрий Дмитриевич познакомил меня с сотрудника-
ми возглавляемого им отдела, с учеными из других отделов Института востоковедения, и 
даже из других научно-исследовательских центров. 

При содействии Дмитрия Дмитриевича, мне посчастливилось познакомиться и по-
общаться со многими известными советскими востоковедами, и в частности с уйгуро-
ведами, среди которых А.Чвырь, Д.Насилов, Б.Литвинский, Э.Тенишев, С.Кляшторный, 
А.Решетов, Б.Гуриевич, Д..Дубровская и многие другие. Их теплые, дружеские, профес-
сиональные советы вызывали у меня приливы вдохновения и желание работать. Я часто с 
благодарностью вспоминаю общение с этими крупными учеными. 

Официальными оппонентами по защите моей диссертации были: доктор историче-
ских наук, профессор Людмила Анатольевна Чвырь, и доктор филологических наук, про-
фессор Дмитрий Михайлович Насилов.

Я помню все наши беседы с Людмилой Анатольевной, имевшие место в то время. Ее 
слова в поддержку моей работы, принципиальную позицию, невозможно забыть!

Никогда не забуду соучастие и переживания по поводу моей защиты, выраженные на-
учными сотрудниками Отдела истории Востока, который возглавлял Дмитрий Дмитриевич.

Моя московская аспирантская жизнь позволила мне сдружиться с представителями 
различных национальностей, приехавшими из всех уголков тогдашнего Советского Сою-
за. Это были аспиранты различных специальностей, одинаково добропорядочные и добро-
желательные.
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Конечно, наряду с многочисленными воспоминаниями периода моего пребывания в 
аспирантуре в Москве, нельзя не отметить мое общение с популярным уйгурским певцом 
Муратом Насыровым, и представителей уйгурской общественности, находившейся в то 
время в Москве. Это профессор Т. Каримбаев, Ш. Ахмедов, Р. Садиков, А. Кахаров, Н. Ма-
гамаев и другие.

В период моей аспирантской жизни в Москве я, в процессе сбора и изучения науч-
ных материалов, общался со многими известными учеными разных национальностей, про-
живавшими в республиках Средней Азии. В частности, с уйгурскими учеными. Дмитрий 
Дмитриевич настоятельно рекомендовал мне ознакомиться с работами именно уйгурских 
исследователей. Он же способствовал тому, чтобы я принял участие во Всесоюзной Уйгу-
роведческой конференции, имевшей место в июне 1991 года. Впоследствии Дмитрий Дми-
триевич включил мое выступление на этой конференции в сборник опубликованных работ.

В 1990-е годы мне довелось пообщаться с членом-корреспондентом АН КазССР 
Г.Садвакасовым, и известными уйгурскими учеными, работавшими в Институте Уйгуро-
ведения, который он возглавлял.

Хочу отметить, что в это время существенную научную помощь мне оказали уйгур-
ские ученые Х.Хамраев, А.Кахаров, А.Камалов и другие, за что я им искренне благодарен.

Новые встречи

По прошествии 12 лет после моего отъезда из Москвы, в октябре 2008 года, мне до-
велось участвовать в работе научной конференции, проходившей в столице Турции – горо-
де Анкаре. И там я вновь встретился с Дмитрием Дмитриевичем. Естественно, эта встреча 
была для меня крайне волнительной и радостной.

Следующая встреча с Дмитрием Дмитриевичем произошла в сентябре 2014 года. На 
этот раз она состоялась в американской столице – Вашингтоне, где Университет имени 
Джорджа Вашингтона организовал Первую Международную уйгуроведческую конферен-
цию. Три дня конференции показались нам недостаточными, и мы еще несколько дней по 
ее окончании проводили в плодотворных, искренних беседах. Для меня было радостью, 
что в этот раз мы увиделись и с Сашей. Это был уже не тот Саша, которого я видел в Мо-
скве более 20 лет тому назад. Сегодня Александр Васильев стал одним из перспективней-
ших российских востоковедов. И нам, через 20 лет, довелось участвовать в конференции и 
выступать с докладами, посвященными уйгурской истории.

В работе вашингтонской конференции приняла участие большая группа сотрудников 
Института востоковедения РАН во главе с Дмитрием Дмитриевичем. Кроме того, присут-
ствовали ученые из Барнаула и из Алматы. Их выступления внесли много нового и инте-
ресного в разработку уйгуроведческой проблематики.

Сам факт участия ведущих российских востоковедов во главе с Дмитрием Дмитрие-
вичем Васильевым в Международной уйгуроведческой конференции в Вашингтоне, явил-
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ся исторически значимым событием. Более того, впервые уйгуроведческая тематика со-
брала вместе такие разные научные школы, как западная и российская. Последняя была 
представлена серьезными учеными, которые продолжают славные традиции уйгуроведе-
ния в России, имеющую многолетнюю историю. 

Безусловно, научное сотрудничество ученых разных стран, в числе которых были 
и представители уйгуров, собравшихся на специальную конференцию, заложило основы 
дальнейшего развития уйгуроведения.

Во время работы конференции Дмитрий Дмитриевич был модератором на одном из 
заседаний. При официальном открытии конференции он выступил от имени российских 
ученых и подарил организаторам форума научные книги, изданные в России.

Доклад Дмитрия Дмитриевича, касавшийся древней уйгурской крепости-городища 
«Пор-Бажин» и значения манихейства в уйгурской культуре вызвали у многих участников 
конференции восхищение и понимание состоянием исследовательских работ древнетюрк-
ских и, в частности, уйгурских письменных памятников на территории России.

Вне всякого сомнения, и в этот раз я был взволнован, так как в конференции, посвящен-
ной проблемам моего народа, принимали участие отнюдь не чужие мне люди, с которыми я по-
знакомился более 20 лет тому назад в стенах Института востоковедения РАН. Это Л. А.Чвырь, 
Д. В. Дубровская, А.Ш. Кадырбаев и новые молодые ученые института востоковедения.

В третий раз я встретился с Дмитрием Дмитриевичем в ноябре 2015 года в Париже, 
где открылась Вторая Международная уйгуроведческая конференция. Естественно, вновь 
появилась возможность для общения.

Я счастлив, что во время конференции, проходившей в Вашингтоне, Дмитрий Дмитрие-
вич и Саша нашли возможность посетить мой дом, познакомиться с моей супругой и дочкой. 
Я и раньше задумывался над тем, как бы пригласить моего наставника в Америку, чтобы при-
нять его в своем доме. Не скрою, я проявил инициативу и в какой-то степени, настойчивость. 
И эта моя задумка, моя мечта, сбылась. И произошло это в сентябре 2014 года.

Пожелания

В Париже я очень обрадовался, услышав от Саши, что к 70-летнему юбилею Дми-
трия Дмитриевича намечается издание книги. Сам же Дмитрий Дмитриевич предложил 
мне выступить одним из авторов. Долго размышляя над тем, включить ли в книгу научную 
статью, либо поделиться своими воспоминаниями, я пришел к выводу, что важнее будет 
сделать второе. Ведь помимо воспоминаний о тех годах, когда Дмитрий Дмитриевич был 
моим научным руководителем, я имел возможность вспомнить и о других людях, оказы-
вавших мне неоценимую помощь.

Хочу добавить, что я написал книгу о своих впечатлениях, в которую включил наи-
более важные моменты моего пребывания в Москве в 1990–1996 годах. Я постарался в 
литературно-художественной форме изложить события, связанные с Советским Союзом 
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и Россией, мои впечатления от общения с крупными российскими учеными, и в первую 
очередь, с Дмитрием Дмитриевичем. Эту книгу я назвал «Московские впечатления». 
Значительная часть этой книги была опубликована в литературных журналах Синьцзян-
Уйгурского автономного района, а также в областных изданиях.

Без ложного хвастовства скажу, что эти публикации имели определенный успех, и 
были тепло встречены уйгурской общественностью, в частности, представителями твор-
ческой интеллигенции. В частности, в 2000 году это произведение было включено группой 
авторитетных ученых-литературоведов в число 100 выдающихся произведений уйгурской 
литературы ХХ века.

Моим страстным желанием всегда было овладевать знаниями, заниматься научно-
исследовательской работой, изучать историю уйгурского и других евразийских народов. 
Естественно, это стремление прививалось мне, прежде всего, моими родителями – уйгур-
скими интеллигентами 1950-х годов. Оно усиливалось в период обучения в институте и 
во время моей преподавательской деятельности. Но своего апогея оно достигло во время 
моего пребывания в Москве, в аспирантуре Института востоковедения. Следуя по моим 
стопам, мой младший брат А.Турсун, заинтересовавшись проблемами уйгурской филосо-
фии буддийского периода, также защитил кандидатскую диссертацию.

Хотя мои родители и мой младший брат не видели Дмитрия Дмитриевича, но они 
были весьма довольны и всегдa с благодарностью говорили о поддержке, оказываемой мне 
со стороны Дмитрия Дмитриевича.

Мое становление как ученого, начавшееся в Москве под руководством Дмитрия Дми-
триевича, явилось, во всяком случае для меня, событием огромного значения. Я считаю, 
что Дмитрий Дмитриевич, подготовив научного работника в такой сложной сфере знаний, 
как востоковедение, и особенно, уйгуроведение, не только внес вклад в историю россий-
ского востоковедения, но и вписал свое имя в историю уйгурского народа.

Прошло уже много лет, как я, пройдя школу российского востоковедения, продолжил 
свою научную жизнь в Соединенных Штатах Америки. Благодаря этой базе, я получил 
возможность участвовать в многочисленных научных конференциях и симпозиумах как 
в Америке, так и в других странах. В частности, в Турции. Мои статьи публиковались в 
научных журналах, мои книги издавались научными и научно-популярными издательства-
ми. Я получил возможность общения с ведущими западными исследователями.

Уже после защиты кандидатской диссертации, Дмитрий Дмитриевич предложил мне 
поступить в докторантуру и продолжить свои исследования. Согласившись с моим науч-
ным руководителем, в 1995 году я поступил в докторантуру. У меня до сих пор хранится 
удостоверение в красной обложке, где написано, что я являюсь «докторантом Института 
востоковедения АН СССР». Интересно отметить, что подобные удостоверения использо-
вались лишь до 1996 года.

Я абсолютно уверен в том, что Дмитрий Дмитриевич является выдающимся органи-
затором науки, который на протяжении многих лет занимался проведением всероссийских 
и международных научных форумов. Огромен его вклад в дело научного обмена и взаи-
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мосвязей между учеными. Он не просто является специалистом высшей квалификации, но 
и как человек обладает такими качествами, которые притягивают к нему людей. Именно 
поэтому, Дмитрий Дмитриевич пользуется огромным уважением среди коллег и просто 
знакомых. Он является сторонником тесного общения не только между учеными, но и 
между представителями различных этносов.

Когда в 1993 г. Дмитрий Дмитриевич побывал в Урумчи, он оставил самые благопри-
ятные впечатления у представителей различных национальностей, с которыми общался. 
В частности, когда группа известных уйгурских ученых и представителей творческой ин-
теллигенции, специально в его честь давала прием с привлечением музыкантов, Дмитрий 
Дмитриевич, чтобы сделать им приятное, беседовал с ними на прекрасном турецком языке. 
Знакомые с работами советских тюркологов и уйгуроведов, уйгурские ученые были пора-
жены и не скрывали своего уважительного отношения к Дмитрию Дмитриевичу. Именно 
в то время, представители уйгурской интеллигенции искренне поблагодарили Дмитрия 
Дмитриевича за то, что он подготовил в моем лице молодого уйгурского историка. Они 
также выразили намерение всячески способствовать увеличению числа научных исследо-
ваний, касающихся уйгурской истории и культуры.

Таким образом можно сказать, что Дмитрий Дмитриевич, подобно тому, как в свое 
время С.Малов, А.Бернштам и другие ученые, явился своего рода мостом между уйгур-
скими и российскими учеными.

Уверен, что такого же авторитета своими работами и личностными качествами до-
бился Дмитрий Дмитриевич и среди тюркологов Средней Азии и Турции.

Своими исследованиями в области тюркологии Дмитрий Дмитриевич внес суще-
ственный вклад в общее развитие этого направления востоковедения и, в частности, в та-
кую сложную область научных исследований, как памятники древнетюркской письмен-
ности. Он сыграл заметную роль в создании условий для дальнейших изысканий. Его 
работы, имеющие бесспорную научную ценность, в частности книги: «Графический фонд 
памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала» (М. 1983.), «Корпус 
тюркских рунических памятников бассейна Енисея» (Л. 1983.), многочисленные статьи, 
занимают особое место в ряду исследований древнетюркских письменных памятников и 
изучении древнетюркской и уйгурской истории.

В процессе исследования древнетюркских письменных памятников, нахождении 
следов древнеуйгурской цивилизации, Дмитрий Дмитриевич совершил бесконечные и не-
простые научные экспедиции в Южную Сибирь, Туву, Хакассию. Результаты этих экс-
педиций, в ходе которых удалось найти каменные памятники и прочесть написанные на 
них письмена, считаются важнейшими источниками, существенно дополняющими знания 
относительно древних тюрков, древних уйгуров и истории других племен.

Результаты этих исследований, вне всякого сомнения, выдвинули Дмитрия Дмитрие-
вича в первые ряды ведущих тюркологов России и мира.

В связи с 70-ти летним юбилеем Дмитрия Дмитриевича, я хочу пожелать ему креп-
кого здоровья, еще больших научных успехов и благополучия в семье.
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(Türkiye, İzmir)

DOSTUM DMİTRİ VASİLİEV

Ben aradan 30 yıla yaklaşana zamanın ardından Dimitri Vasiliev’e rahatlıkla «Dostum 
Vasiliev» diyebiliyorum. Bunun birçok sebebi var. 
1. Her şeyden önce, kendisini iyi ve mükemmel bir insan olarak tanıdım.
2. Diğer bir önemli hususiyeti titiz ve dikkatli bir bilim insanı olması 
3. Araştırma konularının Türklükle ilgili olması, Göktürk çağına yönelmesi
4. Hepsinden önemlisi belki «kültür « konularına ağırlık vermesidir. 

Elbette bunlar kendisine dostum demeye yetmeyebilir. Ama kimi zaman hissedersiniz ki, 
yıldızlarınız barışıktır, Din, ırk ve öteki hususiyetler çok farkzlı olsa bile bir önemli hususiyet 
vardır ki sizi birleştirebilir. İşte bu bağ «insan»lık olsa gerekir. Elbette çok insan ve bilim adamı 
tanıdım, İçlerinde de Ruslar da vardır ama D. Vasiliev’in yeri bir başkadır. 

Kendisini 1990 senesinin bir Haziran günü,12 Haziran’da Moskova’da tanıdım. Almatı’da 
yapılacak olan Göktürk çağı ile ilgili Türk-Sovyet Ortak Kollokiumu’na gidiyorduk. Dimitri 
de Göktürk çağı uzmanı olmasına rağmen gidemiyormuş meğerse. Ama biz üç Türk Profesör 
(Doğan Aksan, Saim Sakaoğlu ve bendeniz), Türk Heyetin, eş/turist olarak katılan üç hanımı 
sebebiyle gece uçağına kalmıştık. Aslında bu, benim açımdan faydalı da oldu. Saim arkadaşımla 
Moskova’yı bildiğimizce gezmiştik. Bizleri Azerbaycan asıllı bir bilim adamı yedirmiş-içirmiş, 
Dimitri de akşam hareket saatine yakın, gece yarısına gelirken Domodedovo’ya getirmişti. 
Oranın kalabalıklığı arasından bizleri İnturist’e yerleştirip veda etti ve gitti. Tabii minnetlerimizi 
de alarak. Almatı toplantısı, kendisinin uzmanlık alanı içinde olmasına rağmen, Moskova dışına 
çıkışına pek izin verilmediği yolunda rivayetler dolaşıyordu. Onun bu fedakarlığını unutmam 
mümkün değildi. 

Sonraki buluşmamız bir Ankara’da, 1993 senesindeki Atatürk Kültür Merkezi’nin 
Kongresinde de olmalı. Artık birbirini tanıyan iki insan gibiydik. Orada kendisini İzmir’de 
Üniversitede konferans vermeye davet ettim. Nasıl olsa sık sık Türkiye’ye geliyordu; İstanbul’ a 
kadar geldikten sonra İzmir’e yol parası verir, oradaki masrafl arını karşılayabilirdik. Nitekim bir 
ılık kış günü İzmir’e geldi; Bornova’da kendisini karşıladım, Üniversite konuk evine yerleştirdim. 
Türkiye’nin batısındaki ilginç yerleri (Çeşme ve Efesos/ Ayasluğ’u) birlikte gezdik. Çeşme’de 
o zamanki belediye Başkanı Nuri Ertan’ın teşviki ile yapacağım Çeşme Sempozyumlarına da 
katılabilecekti. Üniversitede Tarih ve Türk Dili bölümlerinden konferans verdi; çünkü kendisi 
Göktürk çağı Türkçesinin en iyi uzmanlarından birisi idi ve hemen her yaz sahaya çıkarak yeni 
yazıtlar bulmaya çabalıyordu.

Dimitri arkadaşım, Sovyetlerin eski düzeninin çöküşünden sonra Türkiye’deki Kültür, 
Tarih ve Dil kongrelerine de katılıyordu. Bu toplantılara eğer ben de katılmışsam, bu vesile 
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ile buluştuğumuzda son gezi ve buluşlarını bizzat dinleyebiliyordum. Dimitri katılmaya söz 
verdiği,Çeşme sempozyumlarından ilkine 1995 eylülü hanımı ile katıldı ve iyi bir şekilde 
ağırlandı. İkinci Sempozyuma (1997 eylülü) yine katıldı ve bu defa yanında çocukları da vardı. 
Rus fi losu ile yapılan 1770 deki Çeşme Deniz savaşı konusunda uzman değildi ama, bir Rus 
olarak konu hakkında bilgisi vardı ve türkçe olarak bizlere hitab edebilirdi. Gelip giderken de 
evimize de uğruyor, hanımı ve çocuklarımı yakından tanıyordu. Bu vesile ile biz de hanımı ve 
yanındaki çocuklarını da tanımış idik. 

Dimitri arkadaşım sonraki yıllarda Rusya‘nın en seçkin Türkologları arasına girdi. 
2004 yılındaki Moskova ICANAS kongresinde de en faal kimse idi. Bu sırada eski dostu 
Tuncer Baykara‘yı da unutmamıştı. Kongraya davet edilen her ülkenin birkaç önde gelen 
bilginini, Moskova Belediye Başkanı ağırlamak istemiş imiş. Dimitri onlardan birisinin 
benim olmamı arzulamış olmalı ki Rusya’ya gittiğimde THY uçağında beni beklemişler. 
Oysa ben Isenbike Togan ve kızı ile birlikte Aerofl ot uçağı ile gelmiştim. Ama akşam geç 
vakit de olsa lüks otele giderek orada bir hafta kadar kalmıştım. Öteki iki Türk, Ayşıl Yavuz 
ile Taciser Onuk idiler. Benim orada kalmam, bir kısım Türkler arasında merak ve kıskançlık 
uyandırmış idi. 

Dimitri arkadaşımı Anam da tanımış, ilk bakışta yadırgamıştı. Ama sonradan o da benim 
müslüman olmayan dostlarımı hoş görmeye başladı. Japon Meslektaşım Yuzo Nagata ile çoktan 
beri dost olmuştu Şimdi de Rus Dimitri Vasiliev ile de Anamın yıldızı barışmıştı sonunda. 

2006 yılı 6–8 Eylül tarihlerinde da Denizli’de, Denizli ve çevresini konu alan bir milletlerarası 
sempozyum düzenledik. Hem bu yılda Türk Tarih Kurumu’nun kongresi de vardı ve ona katılacak 
olduklarından baba oğulVesilyefl eri de davet ettim ve kendisini ve öteki dostlarımı en iyi şekilde 
ağırladım. Köyüme, ünlü Yatağanların yapıldığı yere de gittik. Giderken uğradığımız Balım 
Sultan Tekkesi’ni görünce şöyle demişti. «Muhakkak ki bu tekkeye Gordlevski’den sonra gelen 
ikinci Rus benim». 2009 da Uşak’a gelişinde de, Susuz köyündeki Hacım-sultan tekkesine de 
uğramıştık (Resim 1). 

2007 Ankara’daki ICANAS da beraberdik. Sonraki yıllarda, çeşitli kongre ve 
sempozyumlarda da birlikte olduk. 

Dimitri arkadaşım, benim emeklilik sonrası bir ara çalıştığım Uşak Üniversitesi’ne de 
2009 da geldi (Resim 2). Orada konferans verdi ve birlikte sohbet toplantısı yaptık (Resim 3). 
Kendisinin ciddi ve açık yürekli bir bilim adamı, hele bir Rus olması Üniversite öğretim üyelerinin 
de dikkatini ve saygısını çekmişti. 2011 de tarihçi bir eski talebemin Rektör oluşu ile kendisine 
fahri doktora verilmesine de destek aldım. Zaten yeterli itibarı arkadaşım ilk gelişinde kendisi 
sağlamıştı

2011 yılında CIEPO’nun bir interim toplantısını Uşak’a aldık Bu vesile ile namlı bilim adamı 
Halil İnalcık’ı da, fahri doktora vermek için davet etmek istedim. Kendisi beni severdi ve ben 
de hürmette kusur etmezdim. Dimitri zaten Uşak üniversitesinde belirli bir saygı uyandırmış idi. 
Böylece 14 Nisan 2011 deki toplantı sırasında bu iki namlı bilim adamına Uşak Üniversitesi’nin 
fahri doktorasını verdik. Doktora diplomasını(beratını) zamanın Uşak Valisi Özdemir Çakacak 
verdi (Resim 4)



Tuncer Baykara

CIEPO’nun ardından

Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı 
Tarihi Araştırmaları (CIEPO) 4. Ara Dönem Sempozyumu 16 Nisan 2011 tarihinde Güzel Sanatlar 
Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfi si’nde gerçekleştirilen Değerlendirme Oturumunun ardından 
sona erdi.

Değerlendirme oturumu başkanı CIEPO 4. Ara Dönem Kongre Koordinatörü Prof. Dr. 
Tuncer Baykara, üç gün süren sempozyumun çok başarılı geçtiğini söyleyerek değişik ülkelerden 
bilim adamlarını üniversitemizde sorunsuz bir şekilde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk 
duyduklarını belirtti.

Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Tarih Bölüm Başkanı Türkolog 
Prof. Dr. Dimitri D. Vasilyev ise yaptığı değerlendirmede sempozyumun çok iyi geçtiğini 
belirterek «Bu tür sempozyumlar ilim seviyesini yükseltiyor. Bu sempozyumun benim için en 
değerli özelliği farklı ülkelerden gelen bilim adamlarının sunduğu arşiv belgelerini kıyaslama 
imkanı bulmuş olmam. Sempozyum araştırmalarıma yeni perspektifl er getirdi. İyi ve olumlu 
temaslarda bulundum» dedi.

Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep Karaca ise akademik paylaşımın üst seviyede 
olduğu, kendi içinde tutarlı, dinamizmi olan ve aynı zamanda bütün disiplinleri de kucaklama 
imkanı sağlayan CIEPO 4. Ara Dönem Sempozyumunun çok iyi geçtiğini söyledi. Uşak’tan son 
derece mutlu ayrıldıklarını ifade eden Doç. Dr. Karaca «özellikle sempozyumun özet kitapçığını 
hemen görmek bizi daha da mutlu etti» dedi.

CIEPO 4. Ara Dönem Kongre Başkanı Rektör Prof. Dr. Adnan Şişman ise yaptığı 
konuşmada dört yıl gibi kısa bir sürede göstermiş olduğumuz gelişimin önemli olduğunun altını 
çizerek CIEPO’nun üniversitemizde gerçekleşmiş olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. 
Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Şişman konuşmasını şöyle sürdürdü: 

«13 ülkeden 125 bilim adamının bildirileriyle katıldığı CIEPO’nun 4. Ara dönem 
Sempozyumu’nu üniversitemizde gerçekleştirmenin gururunu yaşadık. Bir taşra üniversitesinde 
böyle bir sempozyum nasıl yapılır diyenlere en güzel cevabı vermiş olduk. Bu sempozyumun en 
kıymetli kazanımlarından biri de ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’a ve Prof. Dr. D. Vasilyev’e 
fahri doktora vererek onları Üniversitemize kazandırmış olmamızdır. Bu organizasyonun 
gerçekleşmesine destek veren başta Uşak Valisi Sayın Özdemir Çakacak, Belediye Başkanımız 
Ali Erdoğan, Uşak Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kuvvet, Anadolu Ulaşım 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil Erdoğmuş, Ulubey Belediye Başkanı Ali Rıza Ada olmak üzere 
organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum» (Resim 5). 

Son yıllarda benim bazı rahatsızlıklarım onun Türkiye’ye gelişi sırasında onunla birlikte 
olmamı engelledi. Ama ne kıymeti var ki: Gönüllerimiz zaten birdi
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З.В. Анайбан
(Москва)

ПО ВОЛНАМ ОРХОНО-ЕНИСЕЯ

Впервые памятники тюркской рунической письменности на территории совре-
менной Республики Тыва и Республики Хакасия были обнаружены в начале 
XVIII в., т.е. с тех пор минуло почти три столетия. В то время указом Петра I 

была снаряжена экспедиция в Сибирь, целью которой было всестороннее ее изучение. 
В ходе работы этой экспедиции летом 1721 г. в долине реки Уйбат были найдены древ-
ние курганы, а также оригинальные стелы, содержащие рунические надписи. В XIX в. 
исследование этих памятников было продолжено. Неоценимый вклад в их изучение и 
систематизацию внесли русские ученые и путешественники, посетившие в этот период 
с научно-исследовательской целью разные регионы Сибири, в том числе и Туву. Сре-
ди них следует назвать А.В. Адрианова, М.А. Кастрена, Д.А. Клеменца, Н.А. Кострова, 
Ф.Е. Корчакова, И.П. Кузнецова, Г.Н. Потанина, Г.И. Спасского, Н.М. Ядринцева и др. 
Не умаляя ценность и значимость трудов этих исследователей, все же отдельно следует 
назвать И.Р. Аспелина, В.В. Радлова и С.Е. Малова, которые, по мнению многих рос-
сийских исследователей, внесли самый заметный и неоспоримый вклад в фундамент 
енисейской рунологии [Кормушин 1997: 2]. 

Безусловно, в последующие годы заслуга в дальнейшем открытии и всестороннем 
исследовании памятников тюркской письменности принадлежит советским и российским 
ученым – тюркологам, лингвистам, этнографам. Как известно, постсоветский и особенно 
советский периоды ознаменованы не только активными и плодотворными изысканиями 
в сфере изучения этих памятников, попытками их систематизации и классификации, но 
и как следствие на основе этого – в подготовке и публикации солидных трудов, посвя-
щенных истории, культуре, языку современных тюркских народов. В этой связи следует 
назвать И.А. Батманова, В.Я. Бутанаева, С.В. Киселева, А.Ч. Кунаа, С.Г. Кляшторного, 
И.В. Кормушина, И.Л. Кызласова, Л.Р. Кызласова, Д.М. Насилова, Э.Р. Рыгдылона, О.В. 
Субраковой, З.Б. Чадамба (Арагачи), А.М. Щербака и мн. др. 

И все же, на наш взгляд, особое место в этой плеяде ученых, занимает проф. 
Д.Д.Васильев, наш современник, известный российский востоковед, специалист и перво-
открыватель серии памятников древнетюркской письменности. Как метко сказала о нем в 
интервью, опубликованном в августе 2012 г. в республиканской газете «Тувинская правда», 
журналист М.М. Кенин-Лопсан, Д.Д. Васильев – рыцарь науки, фанатик руники [Тувин-
ская правда 2012: 3]. В данном случае, говоря о нем, нам бы хотелось, «не пытаясь объять 
необъятное», остановиться лишь на его исследованиях, связанных непосредственно с Ту-
вой, совершив при этом небольшой экскурс в историю.
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