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С. Г. КЛЯШТОРНЫЙ
БИБЛИОГРАФИЯ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

(2013–1951)

I. Монографии:
А. Индивидуальные монографии и монографии в соавторстве
1. Рунические памятники Уйгурского каганата и история евразийских 

степей. Институт восточных рукописей РАН, издательство «Петербургское 
востоковедение». СПб., 2010. 327 с., илл.

2. Государства и народы евразийских степей от древности к новому вре-
мени. Третье издание, исправленное и дополненное. Институт восточных 
рукописей РАН, издательство «Петербургское востоковедение». СПб., 2009. 
423 с. В соавторстве с Т. И. Султановым.

3. Old Turkic Runic Texts and History of the Eurasian Steppe. Editura 
Academiei Romane. Bucuresti–Braila, 2008 (Florilegium magistrorum historiae 
archaelogiaeque. Antiquitatis et Medii Aevii, t. IV). 489 p.

4. Die Geschichte Zentralasiens und die Denkmäler in Runenschrift . Berlin, 
Reinhold Schletzer Verlag, 2007 (Studia Eurasia, Bd. XIII). 533 S.

5. Staaten und Völker in der Steppen Eurasiens. Altertum und Mittelalter. 
Berlin, Reinhold Schletzer Verlag, 2006 (Studia Eurasia. Bd. XI) (в соавторстве 
с Т. И. Султановым). 397 S.

6. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история 
Центральной Азии. СПб., «Наука», 2006 (Санкт-Петербургский филиал 
ИВ РАН). 561 с.

7. Степные империи древней Евразии. СПб., Санкт-Петербургский Гос. 
Университет. Филологический факультет. Серия «Исторические исследо-
вания». 2005. 346 с. В соавторстве с Д. Г. Савиновым.

8. Kazakistan. Türkün üç bin yılı. İstanbul. 2004. 2. baski 388  S. (Selenge 
yaınları, № 10. Tarih dizisi, № 7). В соавторстве с Т. И. Султановым.

9. Государства и народы евразийских степей. Древность и средневековье. 
2-е издание, исправленное и дополненное. СПб.: Петербургское востокове-
дение, 2004. 362 с. В соавторстве с Т. И. Султановым.

10. История Центральной Азии и памятники рунического письма. СПб., 
2003. 559 с. (Санкт-Петербургский Гос. Университет. Филологический фа-
культет. Серия «Азиатика»).

11. Государство и народы евразийских степей. Древность и средне-
вековье. СПб., 2000. 320  с. В соавторстве с Т.  И.  Султановым. (Санкт-
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Петербургский филиал Института востоковедения РАН — «Петербургское 
востоковедение»).

12. Степные империи Евразии. СПб., 1994. 165 с. В соавторстве с Д. Г. Сави-
новым. (Программа «Народы России. Возрождение и развитие». Серия «Тюрк-
ские народы России». Санкт-Петербургский Гос. Университет — «Фарн»).

13. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. Алма-Ата: Изд-во «Просве-
щение», 1992. 375 с. В соавторстве с Т. И. Султановым.

14. Восточный Туркестан глазами европейских путешественников. 
Алма-Ата: Академия наук Казахской ССР — Изд-во «Наука», 1991. 183 с. 
В соавторстве с А. А. Колесниковым и М. С. Басхановым.

15. Восточный Туркестан глазами русских путешественников (вторая 
половина XIX в.) Алма-Ата: Академия наук Казахской ССР — Изд-во «На-
ука», 1988. 223 с. В соавторстве с А. А. Колесниковым.

16. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории 
Средней Азии. М.: Изд-во «Наука», 1964. 215. с.

а) Переиздание на китайском языке: Харбин: Академия Общественных 
наук. Изд-во «Просвещение». 1991 г. 316 с.

б) Переиздание на уйгурском языке: Урумчи: Народное изд–во Синь-
цзяна, 2000. 381 с.

Б. Разделы в коллективных монографиях
1. Древние тюрки в Центральной Туве (по материалам работ Саяно-

Тувинской экспедиции). СПб., ИИМК РАН, 2013. Раздел С. Г. Кляшторно-
го — гл. V, с. 223–229.

2. Большой атлас истории и культуры Казахстана. Гл. редактор академик 
К. М. Байпаков. Алматы, АО «Абди Компании», 2008, 870 с.

3. Сибирь. Атлас Азиатской России. Новосибирск-М., Издательство ДИК, 
2007. Авторский раздел С. Г. Кляшторного «Тюркская письменность» — 
с. 460–462.

4. Атлас «Tartarica». История татар и народов Евразии. Казань; СПб.; М., 
2005. 883 л. Научный редактор С. Г. Кляшторный.

5. Миф и религии мира. Учебное пособие. М.: Российский Гос. гумани-
тарный университет, 2004. Авторский раздел С. Г. Кляшторного «Древние 
тюрки» — с. 261–266.

6. История татар с древнейших времен. Т. I: Народы степной Евразии 
в древности. Казань: Академия наук Татарстана, Институт истории  — 
Изд-во «Рухият», 2002. 551 с. Научный редактор I тома С. Г. Кляшторный. 
Авторские разделы С. Г. Кляшторного — с. 12–16, 69–76, 93–105, 122–140, 
181–184, 210–218, 218–267, 328–346, 347–353.
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7. История Казахстана и Центральной Азии. Алматы: Изд-во «Знание», 
2000. 612 с. Авторские разделы С. Г. Кляшторного — с. 7–45, 46–73, 74–158.

8. History of the Turkic Peoples. Ed. by H. R. Roemer. Berlin, 2000. 455 p. 
(Philologiae et Historiae Turcicae Fundamenta. T.  I). Авторский раздел 
С. Г. Кляшторного: «Les points litigieux dans l’histoire des Turcs anciens» («Дис-
куссионные проблемы истории древни тюрков») — с. 146–176.

9. History of Civilization of Central Asia. Vol. III. UNESCO Publishing, 1996. 
570 p. Авторский раздел С. Г. Кляшторного — ch. 14, pt. 2: «Th e Second Türk 
Empire» — с. 335–347.

10. Источниковедение Кыргызстана (с древности до XIX в.). Бишкек: 
Национальная Академия наук Кыргызской Республики — Изд-во «Наука», 
1996. 507 с. Авторский раздел С. Г. Кляшторного: разд. II, гл. 1. («Памятники 
древнетюркской письменности») — с. 64–112.

11. История Востока. Т. II: Восток в средние века. М.: Институт восто-
коведения РАН — Изд-во «Восточная литература», 1995. 716 с. Авторские 
разделы С. Г. Кляшторного: «Первый Тюркский каганат» — с. 60–67; «Второй 
Тюркский каганат» — с. 151–155; «Уйгурский каганат» — с. 155–157.

12. Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Этнос, 
языки, религия. Под ред. Б. А. Литвинского. М.: Главная редакция восточной 
литературы изд-ва «Наука», 1992. 687 с. Авторские разделы С. Г. Кляштор-
ного: гл. 4, 10 — с. 326–369.

13. Краткая история уйгуров. Алма-Ата: Академия наук Казахской 
ССР — Изд-во «Наука», 1991. 255 с. Авторский раздел С. Г. Кляшторного: 
гл. 3, § 2, 3 — с. 85–129.

14. История древнего мира. Т.  III. Упадок древних обществ. Изд. 3-е, 
исправленное и дополненное / Под ред. И. М. Дьяконова, В. Д. Нероновой, 
И.  С.  Свенцицкой, М.: Главная редакция восточной литературы изд-ва 
«Наука», 1989. 407 с. Авторский раздел С. Г. Кляшторного: гл. 14 («Гуннская 
держава на Востоке») — с. 243–252.

15. История Казахской ССР. Т. II. Алма-Ата: Академия наук Казахской 
ССР, 1979. 425  с. Авторские раздел С.  Г.  Кляшторного: разд.  1, гл.  4  — 
с. 101–108; разд. 2, гл. 2 — с. 230–238.

II. Статьи
1. Согдийское поселение в Кангюе (II–III  вв. н.  э.) // Commentationes 

iranicae. Сборник статей к 90-летию В. А. Лившица. СПб., ИВР РАН-ГЭ, 
изд-во «Нестор», 2013. С. 218–219.

2. Кипчаки, команы и половцы // Сборник материалов международной 
научной конференции «Кипчаки Евразии: история, язык и письменные па-
мятники». Астана, Евразийский национальный университет. 2013. С. 18–21.
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3. Руническая письменность и древнетюркская историография // 
Türkoloji üzerine araştirmaları-Journal of Turkology. Afyonkarahisar, 2013, 
№ 6. С. 31–45.

4. Социальная стратификация и ее связь с имущественным статусом в 
древнетюркских племенных сообществах Центральной Азии (по матери-
алам рунических памятников Монголии и Южной Сибири) // Восточная 
Европа в древности и средневековье. Экономические основы формирования 
государства в древности и средневековье. М., Институт всеобщей истории 
РАН, 2013. С.  127–133. (Материалы XXV чтений памяти В.  Т.  Пашуто и 
А. П. Новосельцева).

5. Древние государства татар в Центральной Азии // «Золотоордынское 
обозрение». Казань, 2013, № 1. С. 22–35.

6. Кипчаки и половцы: центральноазиатский контекст // Тюркские ко-
чевники Евразии (кимаки, кипчаки половцы). Казань, Институт истории 
им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. С. 23–36.

7. Imperial background of ancient Turkic civilization // Banatica Professor 
Victor Spinei at the 70th anniversary. 2013. N. 23, Editura Academia Romana. 
P. 463–469.

8. Manichean motives in the Turkic runic texts from Dunhuang and Tuva 
// Dunhuang studies. Prospect and problem for the coming second century of 
research. Ed. Irina Popova and Liu Y. St. Petersburg, 2012. P. 112–114.

9. Th e landscape in old Turkic runic inscriptions // Man and nature in the 
Altaic world. Proceedings of the 49th PIAC. Berlin, Klaus Schwarz Verlag. 2012. 
S. 205–207.

10. Касар-Куруг: западная ставка уйгурских каганов и проблема иденти-
фикации Пор-Бажына // Археология, Этнография и антропология Евразии. 
Новосибирск, № 2(50). 2012. С. 94–98.

11. Руническая письменность Евразийской степи // Научный Татарстан. 
Гуманитарные науки. Академия наук РТ, Казань. Вып. 4, 2012. С. 67–77.

12. Проблемы ранней государственности у кочевников Центральной 
Азии // Тангуты в Центральной Азии. Сборник статей в честь 80-летия 
профессора Е. И. Кычанова. М., Восточная литература, 2012. С. 147–153 
(Институт восточных рукописей РАН).

13. Енисейские рунические памятники о кыргызах и «Великом походе» 
Манаса // Российская тюркология. М., РАН, № 2(7), 2012. С. 25–29.

14. Степные империи древних кочевников Центральной Азии (этапы 
политогенеза) // Древнейшие государства Восточной Европы. 2010 год. М., 
Институт всеобщей истории РАН, 2012. С. 448–463.
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15. Наскальная руническая надпись из урочища Койтубек (Восточный Казах-
стан) Новое прочтение // Российская тюркология, М., 2012. Вып. 1(6). С. 64–66.

16. Основные этапы политогенеза у древних и средневековых кочевни-
ков Центральной Азии // Научный Татарстан. Гуманитарные науки. Казань, 
Академия наук РТ, № 2, 2012. С. 74–84.

17. Албанское свидетельство о древнетюркской религии // Историогра-
фия и источниковедение Средневекового Востока. Материалы междуна-
родного научного симпозиума, посвященного 90-летию академика, Героя 
Советского Союза З. М. Буниятова. Баку, Академия наук РА, Изд-во «Элим», 
2012. С. 120–121.

18. Геополитическое пространство и социальная структура древне-
тюркского мира // Материалы Международной научной конференции, 
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