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25 января 2024 г. отметил 85-летний юбилей доктор филологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Института языкознания РАН, председа-
тель Российского комитета тюркологов при ОИФН РАН, главный редактор жур-
нала «Российская тюркология» Игорь Валентинович Кормушин. 

И.В. Кормушин – один из виднейших отечественных специалистов в области 
алтайского языкознания, прежде всего тюркологии и тунгусоведения. Начиная с 
1960-х гг. он занимался описанием исчезающих тунгусо-маньчжурских языков 
Дальнего Востока – удэгейского, а также орочского. В тюркологических работах 
Игоря Валентиновича основное внимание сосредоточено на диахронических ас-
пектах. Среди вопросов истории тюркских языков, которым он посвящал специ-
альные исследования, – происхождение тюркской глагольной морфологии в ал-
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таистическом контексте; история тюркских языков Южной Сибири (в первую 
очередь, тувинского и его ближайших родственников, составляющих саянскую, 
или тобаскую, группу); караханидско-уйгурский язык и его важнейший памятник – 
«Диван лугат ат-турк» Махмуда Кашгари. 

Не останавливаясь на всем многообразии академических интересов И.В. Кор-
мушина (см. биографический очерк и библиографический указатель в брошюре 
[Кара-оол 2009], а также очерк научной деятельности в статье [Дыбо 2019]), дан-
ную публикацию хотелось бы посвятить его вкладу в одно конкретное направле-
ние – изучение памятников древнетюркской (орхоно-енисейской) рунической 
письменности. Выбор такой темы обусловлен не только тем, что на протяжении 
многих лет она остается центральной в научной деятельности Игоря Валентино-
вича, но и личным моментом. В 2019 г. И.В. Кормушин предложил автору на-
стоящей статьи принять участие в проекте по цифровой документации памятни-
ков древнетюркской руники на территории Монголии. Это сотрудничество стало 
той точкой, в которой берет начало мой собственный интерес к рунической эпи-
графике, а полученный опыт позволил теперь «подхватить» инициативу Игоря 
Валентиновича по созданию электронного корпуса тюркских рунических памят-
ников. С учетом актуальных задач тюркской рунологии еще более насущной вы-
глядит задача обобщения его вклада в эту область. 

В общей сложности И.В. Кормушин опубликовал около 70 статей, а также 
несколько монографий по теме орхоно-енисейских памятников. Начало рунологи-
ческим исследованиям Игоря Валентиновича было положено его работой в со-
ставе коллектива авторов «Древнетюркского словаря», увидевшего свет в 1969 г. 
В публикациях последующих 50 лет им были затронуты самые разные проблемы 
изучения тюркских рунических надписей, включая их палеографию, уточнение 
чтений, введение в научный оборот новых памятников, а также текстологию и 
этнолингвистическую интерпретацию рунических надписей. В дальнейшем из-
ложении, обсуждая роль Игоря Валентиновича в развитии различных областей 
тюркской рунологии, я буду придерживаться именно тематического порядка. 

Одно из направлений, получивших развитие уже в первых публикациях 
И.В. Кормушина по древнетюркской тематике, – это палеография тюркской ру-
ники. В 1975 г. вышла его статья «К основным понятиям тюркской рунической 
палеографии», имевшая основополагающее значение для формирования соответ-
ствующей дисциплины в рамках исторической тюркологии. Дело в том, что 
в предшествующий период палеографическая сторона тюркской рунологии оста-
валась практически неразработанной, а основное внимание уделялось лишь двум 
проблемам – происхождению древнетюркской рунической письменности и хро-
нологическому соотношению ее орхонского и енисейского изводов. На этом фо-
не Игорь Валентинович поставил перед собой задачу осуществить детальную 
«палеографическую проработку» памятников. В частности, им были классифи-
цированы и поименованы основные графические элементы тюркского руниче-
ского алфавита (установлены 3 основных и 10 дополнительных графов, проана-
лизированы способы их сочетания). Были эксплицированы принципы транс-
крипции и транслитерации орхоно-енисейского письма – в частности, т. н. «ин-
терпретирующей транслитерации», которой в дальнейшем отдавал предпочтение 
сам Игорь Валентинович. Был рассмотрен вопрос о возможном отражении в тюрк-
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ском руническом алфавите черт иноязычного алфавита-прототипа. Наконец, были 
определены основные этапы изменения рунических букв и основные датиру-
ющие приметы орхоно-енисейского письма. Одним из значимых тезисов этой 
работы, основанным на аргументах именно палеографического характера, стало 
высказанное вслед за Л.Р. Кызласовым предложение датировать енисейские па-
мятники достаточно поздним временем, а именно периодом позже первой трети 
или даже первой половины IX в. 

В относительно недавних публикациях И.В. Кормушина были рассмотрены 
частные палеографические вопросы, касающиеся, прежде всего, енисейских ру-
нических памятников, а также, в меньшей степени, «царских» памятников Мон-
голии («Tonyokuk Yazıtı ve Yenisey Yazıtlarındaki “papyon kravat” Biçimindeki Runik 
İşaretinin Doğru Okunuşa Dair», 2017), восточно-туркестанских и таласских памят-
ников («К палеографическим особенностям таласских надписей», 2001). В статьях 
«К соотношению вариантов тюркского рунического письма: палеографические 
обоснования хронологических оценок» (2013), «Тюркская руническая палеогра-
фия и тюркская руническая эпиграфика» (2013), «Енисейские страдания-1 (цикл 
заметок о разногласиях в чтении и интерпретации енисейских рунических тек-
стов, а также по времени их создания)» (2015) был сформулирован важный для 
тюркской рунологии тезис, названный «принципом учета относительной после-
довательности структурных изменений графем». Данный принцип основан на 
той предпосылке, что при эволюции графем некоторая буква может принять оп-
ределенное начертание только после того, как она приняла логически предшест-
вующий этому начертанию вид. Исходя из этого устанавливаются относительно 
датированные последовательности начертаний буквы, что, в свою очередь, уже 
в более широкой перспективе позволяет делать выводы о развитии графической 
системы. С учетом этого фактора в данных работах была дополнительно обосно-
вана поздняя датировка енисейских памятников, а кроме того, на основании па-
леографических свидетельств было сформулировано положение о том, что соз-
дание рунического алфавита лишь ненамного предшествовало созданию первых 
известных нам рунических памятников. Также в этих работах была финализиро-
вана разрабатывавшаяся И.В. Кормушиным классификация вариантов древне-
тюркского рунического письма в следующем виде:  

(1) «отюкено-тюркские» (орхонские) надписи в Монголии (период – с конца 
VII в. по 30-е гг. VIII в., политическое образование – Второй Тюркский каганат); 

(2) «отюкено-уйгурские» надписи в Монголии (период – со второй половины 
VIII в. по первую половину IX в., политическое образование – Уйгурский каганат); 

(3) «енисейско-кыргызские» надписи из бассейна Енисея и – единично – 
с территории северо-западной Монголии (период – со второй половины IX в. по 
конец X или даже начало XI в., политическое образование – Кыргызский каганат); 

(4) «восточно-туркестано-уйгурские» надписи (период – X–XI вв., политиче-
ские образования – уйгурские княжества в Турфане и окрестностях); 

(5) таласские надписи в Киргизии, а также в прилегающих районах соседних 
стран Средней Азии (судя по палеографическим данным, являющиеся ответвле-
нием енисейско-кыргызских памятников и датируемые, скорее всего, X в.); 

(6) «северо-алтайско-кыргызские» надписи с территории Северного Алтая 
(по палеографическим данным датируемые, по всей видимости, опять же X в.). 
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И.В. Кормушиным был введен в научный оборот ряд памятников древне-
тюркской рунической письменности. Так, в монографии «Тюркские енисейские 
эпитафии. Тексты и исследования» (1997) был впервые опубликован памятник из 
Тувы Шаньчи III (Е-152). Кроме того, Игорем Валентиновичем были введены 
в эпиграфическую практику памятники Е-153 и Е-154 из долины р. Алаш в За-
падной Туве (чтения надписей опубликованы с техническими погрешностями в 
отдельной статье 2000 г., а в исправленном виде – в обобщающей монографии по 
енисейской рунике 2008 г.).  

Помимо этого, И.В. Кормушин предложил множество новых чтений для уже 
опубликованных древнетюркских рунических надписей. Во многих случаях эти 
уточнения могут фактически приравниваться к повторному введению памятни-
ков в научный оборот, поскольку существовавшие до этого чтения были сугубо 
предварительными и часто – совершенно неудовлетворительными. В упомянутой 
монографии 1997 г. более чем для 50 енисейских памятников были представлены 
новые чтения, а в ее продолжении 2008 г. предметом филологического анализа 
стали еще около 20 надписей. Новые интерпретации некоторых надписей Хака-
сии и Тувы (Е-134, Усть-Сос; Е-26, Очуры; Е-41, Хемчик-Чиргакы; Е-29, Алтын-
Кёль II и др.) публиковались параллельно и в отдельных статьях. Все эти уточне-
ния стали возможны благодаря полевому изучению енисейских памятников, ко-
торым Игорь Валентинович активно занимался в течение нескольких десятиле-
тий, начиная с 1987 г. 

Уже в XXI в. И.В. Кормушин начал ездить с экспедициями в Монголию 
и осматривать местные памятники тюркского рунического письма, что позволило 
ему внести уточнения в чтение надписей и этого круга. По итогам этой работы 
в 2005 г. им была опубликована статья, посвященная надписи из местечка Шар-
булаг (сомон Дарви), а затем вышел ряд публикаций на тему надписей Монголии 
уже в соавторстве с монгольскими коллегами (группа Ц. Баттулги). Так увидели 
свет статьи, посвященные надписям на скале в Хангидае (2009), Архананской 
надписи (2013), а также надписям из окрестностей сел Улаан-Чулуут (2018) 
и Тавьт (2019). 

Особое внимание Игорь Валентинович уделил уточнению чтения очень важ-
ной Чойренской надписи (2010; 2011), которая, согласно интерпретации, восхо-
дящей еще к С.Г. Кляшторному [Кляшторный 1969], признается древнейшим из 
известных тюркских рунических памятников. 

В последние годы работа с тюркским эпиграфическим наследием данного ре-
гиона велась в рамках проекта «Коррекционные исследования древнетюркских 
рунических памятников на территории Монголии» (2020–2023), которым руко-
водил Игорь Валентинович. Этот проект был задуман как первый шаг на пути 
создания полного корпуса древнетюркских рунических надписей старшей поры. 
Данный этап работы предполагал фотосъемку важнейших эпиграфических па-
мятников Монголии с целью их трехмерного моделирования фотограмметриче-
ским способом, само моделирование, а также создание дополнительных способов 
визуализации надписи с целью упрощения ее чтения. В рамках проекта команде 
под общим руководством И.В. Кормушина удалось задокументировать 18 важ-
нейших рунических памятников из Монголии. В качестве сравнительного мате-
риала аналогичным образом был задокументирован ряд более кратких рунических 
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надписей с территории Южной Сибири (26 – Минусинская котловина и Тува, 6 – 
Горный Алтай). 

Значительная часть работ И.В. Кормушина посвящена текстологии руниче-
ских памятников и, в частности, енисейских надписей. Так, в статье 1986 г. был 
сформулирован тезис о наличии среди памятников этого круга женских поми-
нальных надписей. В более поздних публикациях были специально рассмотрены 
формулы сожаления о смерти (2006) и текстемы адресации (2009) в енисейских 
эпитафиях. Отдельный цикл работ посвящен текстологии «царских» памятников 
Монголии, в частности, интерпретации сложных моментов в надписях Кюль-
тегина и Бильге-кагана (1981), Тоньюкука (2006; 2012; 2014; 2016), Кюли-чора 
(2008). Ряд публикаций И.В. Кормушина посвящен уточнению семантики «этно-
культурно нагруженных» терминов, частотных в рунических памятниках. Среди 
них – термины родства (2005), примыкающий к ним термин qunčuj (2017), этно-
ним и лингвоним türk (2011), название племенного объединения otuz türk (2014). 
Наконец, Игорь Валентинович неоднократно касался вопроса о жанровых осо-
бенностях рунических текстов, рассматривая их как литературные произведения 
и находя параллели в их типовом содержании с содержанием героического эпоса 
(2005; 2009; 2011; 2015). 

В последнее десятилетие Игорь Валентинович уделял много внимания изуче-
нию рунических памятников в контексте тюркской исторической диалектологии, 
а также этнолингвистической интерпретации тюркской руники. Он посвящал 
специальные статьи диалектным особенностям, отмеченным в древних письмен-
ных памятниках (2014); вопросу о месте языка орхоно-енисейской письменности 
в тюркской семье языков (2020) и проблеме «древнетюркского литературного 
койне» (2020; 2021); свидетельствам рунических памятников в связи с ранней ис-
торией хакасского и тувинского народов (2018). 

Промежуточные итоги изысканий И.В. Кормушина в области древнетюрк-
ской рунической эпиграфики подводились в обобщающих монографиях. Выше 
уже неоднократно упоминалась как крупная веха в изучении рунических памят-
ников Южной Сибири книга «Тюркские енисейские эпитафии. Тексты и иссле-
дования» (1997). В ней, помимо собственно чтения рунических надписей, была 
предпринята новая (ср. карту в работе [Кызласов 1960]) попытка выделения 
ареалов енисейских рунических памятников в зависимости от сопровождающих 
их тамг. По мысли Игоря Валентиновича, памятники с одинаковыми тамгами 
бывают объединены не только местоположением и подразумеваемой этнокуль-
турной спецификой, но и общими языковыми чертами. В следующей обобща-
ющей монографии («Тюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстология», 
2008) были представлены новые результаты по уточнению чтений, описаны ос-
новные черты грамматики енисейских памятников, проанализированы типичные 
для енисейских памятников текстемы (деплоративные, адресации, репрезента-
тивные, повествовательные, завещательные). В 2022 г. вышла двуязычная (на 
русском и тувинском языках) книга «Древние рунические надписи Тувы [= Тыва-
ның бурунгу руналыг бижиктери]». Значение ее выходит за пределы академиче-
ского исследования древнетюркской эпиграфики, поскольку она носит в значи-
тельной степени научно-популярный характер. 
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Указанные монографии, в которых суммирован опыт Игоря Валентиновича 
по изучению енисейских рунических памятников, отличаются аккуратностью 
представления материала и тщательностью филологического анализа; в прило-
жении к каждому из томов дан удобный список встречающихся в нем древне-
тюркских слов и словоформ. Эти книги являются настольными для любого ис-
следователя, желающего ознакомиться с материалом тюркских рунических над-
писей Южной Сибири, и как важный шаг в их осмыслении стоят в одному ряду 
с классическими изданиями енисейских памятников, выполненными И.Р. Аспе-
лином [ФАтлас], В.В. Радловым [AIM], С.Е. Маловым [МЕПТ]. 

И.В. Кормушин является автором статей по темам, связанным с тюркской 
рунологией, в нескольких энциклопедических изданиях. Так, в «Лингвистиче-
ский энциклопедический словарь» (1990) вошли его статьи «Древнетюркское ру-
ническое письмо» и «Орхоно-енисейских надписей язык», в двухтомную «Эн-
циклопедию Республики Хакасия» (2008) – статьи «Древние письменные памят-
ники Хакасии» и «Орхоно-енисейское руническое письмо». Наряду с емкими, 
краткими энциклопедическими статьями необходимо отметить и подробный очерк 
«Орхоно-енисейских надписей язык» в томе «Тюркские языки» (1997) много-
томного энциклопедического издания «Языки мира». 

Важен вклад И.В. Кормушина в лексикографию тюркских рунических памят-
ников. Как уже говорилось ранее, его путь в рунологии начался с работы в соста-
ве большого коллектива авторов над «Древнетюркским словарем» (= ДТС; 1969). 
Будучи одним из авторов-составителей ДТС, он работал над статьями qa I – qan-, 
qara I – qaraqunaz, участвовал в предварительном редактировании статей čab – 
čïqar. Однако этим его роль не ограничивалась, поскольку он также был соавто-
ром Вводной части и Указателя грамматических форм. Спустя почти 50 лет,  
в 2016 г., вышло второе, пересмотренное издание «Древнетюркского словаря», 
где Игорь Валентинович уже значится редактором (вместе с Д.М. Насиловым, 
А.В. Дыбо, У.К. Исабековой). 

На протяжении нескольких десятилетий И.В. Кормушин занимался препода-
ванием дисциплин, связанных с древнетюркской эпиграфикой, и соответствую-
щей учебно-методической работой. Он читал лекции по языку рунических па-
мятников для студентов филологического факультета Тувинского госуниверси-
тета (г. Кызыл), курс «Древнетюркский язык и литература» для студентов-
тюркологов НИУ ВШЭ (г. Москва). В 1999 г. Игорь Валентинович разработал и 
опубликовал программу курса «Древние тюркские языки», а в 2004 г. – учебник 
под тем же названием. 

«Общественное» направление работы И.В. Кормушина как рунолога не огра-
ничивается преподаванием, участием в подготовке научно-популярных и энцик-
лопедических изданий. В свое время он неоднократно поднимал вопрос, в том 
числе на правительственном уровне, об условиях хранения эпиграфических па-
мятников в Национальном музее Тувы им. Алдан-Маадыр. Ныне при музее по-
строен крытый стеларий, в котором стелы и плиты с енисейскими надписями 
хранятся в надлежащих условиях. 

Подытоживая, можно с уверенностью сказать, что своей научной работой, 
а также в рамках иных, сопутствующих ей направлениях деятельности Игорь Ва-
лентинович внес исключительный вклад в дело изучения, сохранения, популяри-
зации эпиграфического наследия тюркского рунического письма. 
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Коллеги и ученики, члены Российского комитета тюркологов и сотрудники 
редколлегии журнала «Российская тюркология» поздравляют Игоря Валентино-
вича со знаменательной датой, благодарят за подаренное его работами вдохнове-
ние, желают крепкого здоровья и новых юбилеев. 
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