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КЛЯШТОРНЫЙ, СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 

2 ноября 2005 г. 
۞ 

 
 
I. Монографии: 

А. Индивидуальные монографии и монографии в соавторстве 
 

1.Государство и народы евразийских степей. Древность и средневековье. Второе 
издание , исправленное и дополненное. СПб, “Петербургское востоковедение”, 2004. В 
соавторстве с Т.И.Султановым. 362 с. (23 п.л.)  

2.История Центральной Азии и памятники рунического письма. СПб., 2003, 559 
с. (32 п. л.). (Санкт-Петербургский Гос. Университет. Филологический факультет. 
Серия  “Азиатика”. При поддержке федеральной программы “Культура России”). 
 3. Государство и народы евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 
2000, 320 с. (20 п. л.) В соавторстве с Т. И. Султановым. (Санкт-Петербургский филиал 
Института востоковедения РАН — “Петербургское востоковедение”. При поддержке 
федеральной целевой программы “Государственная поддержка интеграции высшего 
образования  и фундаментальной науки на 1997—2000 гг.”). Монография удостоена 
премии Санкт-Петербургского Гос. Университета “За научные труды” (2002). Раздел 
С. Г. Кляшторного — сс. 5—164. (10 п. л.). 
 4. Степные империи Евразии. СПб. 1994, 165 с. (10,5 п. л.). В соавторстве с 
Д. Г. Савиновым (Программа “Народы России. Возрождение и развитие”. Серия 
“Тюркские народы России”. Санкт-Петербургский Гос. Университет — “Фарн”). Раздел 
С. Г. Кляшторного “Древнетюркские племенные союзы и государства Великой 
Степи” — с. 8—91 (5 п. л.). 
 5. Казахстан. Летопись трех тысячелетий. Алма-Ата. Издательство 
“Просвещение”, 1992, 375 с. (22 п. л.). В соавторстве с Т. И. Султановым. Разделы 
С. Г. Кляшторного — сс. 11—166 (10 п. л.). 
 6. Восточный Туркестан глазами европейских путешественников. Алма-Ата, 
Академия наук Казахской ССР, Изд-во “Наука”, 1991, 183 с. (10  п. л.). В соавторстве с 
А. А. Колесниковым, М. С. Басхановым. 
 7. Восточный Туркестан глазами русских путешественников (вторая половина 
XIX в.) Алма-Ата, Академия наук Казахской ССР. Изд-во “Наука”, 1988, 223 с. 
(14 п. л.). В соавторстве с А. А. Колесниковым. 
 8. Древнетюркские рунические памятники, как источник по истории Средней 
Азии. М., Изд-во “Наука”, 1964, 215 с. (16  п. л.). 

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 Синьцзяна, 2000, 
381 с. 

 
Б. Разделы в коллективных монографиях 
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 9. История татар с древнейших времен, т. I: Народы степной Евразии в 
древности. Казань, Академия наук Татарстана, Институт истории — изд-во “Рухият”, 
2002, 551 с. (34,5  п. л.). Научный редактор I тома С. Г. Кляшторный. Авторские 
разделы С. Г. Кляшторного: сс. 12—16, 69—76, 93—105, 122—140, 181—184, 210—218, 
218—267, 328—346, 347—353. Всего — 10 п. л.). 
 10. История Казахстана и Центральной Азии. Алматы, изд-во “Знание”, 200, 
612 с. (38 п. л.). Авторские разделы С. Г. Кляшторного: сс. 7—45, 46—73, 74—158. 
Всего — 3 п. л. 
 11. History of the Turkic peoples. Ed. by H. R. Roemer. Berlin, 2000, 455 c. 
(Philologiue et Historiae Turcicae Fundamenta, t. I). Авторский раздел С. Г. Кляшторного: 
Les points litigieux dans l’histoire des Turcs anciens (Дискуссионные проблемы истории 
древних тюрков), с. 146—176. Всего — 3  п. л. 
 12. History of civilization of Central Asia, vol. III, UNESCO Publishing, 1996. 570 c. 
Авторский раздел С. Г. Кляшторного: ch. 14, pt. 2, “The Second Türk Empire” с. 335—
347. Всего — 1 п. л. 
 13. Источниковедение Кыргызстана (с древности до XIX в.). Бишкек, 
Национальная Академия наук Кыргызской Республики — изд-во “Наука”, 1996, 507 с. 
(27 п. л.). Авторский раздел С. Г. Кляшторного: разд. II, гл. 1 (“Памятники 
древнетюркской письменности”) сс. 64—112. Всего — 3 п. л. 
 14. История Востока. Т. II. Восток в средние века. М.  Институт востоковедения 
РАН — изд-во “Восточная литература”, 1995, 716 с. Авторские разделы 
С. Г. Кляшторного: сс. 60—67 (“Первый Тюркский каганат”), сс. 151—155 (“Второй 
Тюркский каганат”), сс. 155—157 (“Уйгурский каганат”). Всего — 1,5 п. л.). 
 15. Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Этнос, языки, 
религия. М., Главная редакция восточной литературы изд-ва “Наука”, 1992, 687 с. 
Авторские разделы С. Г. Кляшторного: гл. 4; 10, сс. 326—369. Всего — 4 п. л. 
 16. Краткая история уйгуров. Алма-Ата, Академия наук Казахской ССР. — изд-
во “Наука”, 1991, 255 с. Авторский раздел С. Г. Кляшторного: гл. 3, §§ 2, 3, сс. 85—129. 
Всего — 2 п. л. 
 17. История древнего мира. Т. III. Упадок древних обществ. Издание 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”), 
сс. 243—252. Всего — 1 п. л.). 
 18. История Казахской ССР. Т. II. Алма-Ата, Академия наук Казахской ССР, 
1979, 425 с. Авторские разделы С. Г. Кляшторного: разд. 1, гл. 4 (сс. 101—108), разд. 2, 
гл. 2 (сс. 230—238). Всего — 1 п. л.). 
 
II. Статьи 
 

18. Россия и тюркские народы: евразийский аспект. // Тюркологический 
сборник 2002. Россия и тюркский мир. М., Санкт-Петербургский филиал Института 
востоковедения РАН — изд. фирма “Восточная литература”. РАН, 2003. С. 5—26. 
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19. Азиатский аспект ранней истории хазар // Сб. Великий волжский путь. 
Материалы Международной научно-практической конференции. Ч. II, Казань, 2003. 
С. 85—95. 

20. Кипчаки, команы, половцы // Сб. Дешт-и Кипчак и Золотая Орда в 
становлении культуры евразийских народов. Материалы международной научно-
практической конференции 10—11 апреля 2003. М., Московский Гос. Университет, 
Институт стран Азии и Африки, 2003, с. 9—15. 

21. Древнекыргызская письменность и эпос “Манас” // Сб. Санкт-Петербург — 
Кыргызтан: орбиты взаимодействия. Материалы международной научно-практической 
конференции 27—27 мая 2003 г. Бишкек, изд-во “Наука”, 2003. С. 84—87. 

22. Осмысление отечественной истории // Диалог цивилизаций, вып. II, Бишкек, 
изд-во “Наука”, 2003, сс. 20—22. 
 23. Основные этапы политогенеза у древних кочевников Центральной Азии. // 
Проблемы политогенеза кыргызской государственности. Документы, исследования, 
материалы. Бишкек, Национальная Академия наук Республики Кыргыстан. Изд-во 
“Наука”, 2003. С. 115—125. 
 24. К датировке енисейских рунических памятников // Сб. Проблемы 
политогенеза кыргызской государственности. Документы, исследования, материалы. 
Бишкек, НАН РК, Изд-во “Наука”, 2003. С. 126—133. 
 25. Д. А. Клеменц и открытие памятников древнетюркской письменности // 
Remota Relata. Essays on the History of Oriental studies. Helsinki, 2003. C. 117—125. 
 26. Тюркские рунические эпитафии из Чуйской степи (Юго-восточный Алтай). // 
Сб. История и культура востока Азии, т. II. Новосибирск, СО РАН, Изд-во “Наука”, 
2002. С. 78—82 (в соавторстве с Г. В. Кубаревым). 
 27. The notion of time and space in ancient Turkish inscriptions // Сб. Splitter aus 
Gegend von Turfan. Berlin, 2002. C. 103—109. 
 28. Ancient Turk inscriptions of Tien-Shan // Silk Road Art & Archaeology, vol. 8, 
Kamakura, Japan, 2002. C. 197—206. 
 29. Manichaean text T II D and ÏRQ Bitig XIX // Manuscripta Orientalia. International 
Journal for Oriental Manuscript Research, St.Peterburg, vol. 8, 2002, № 3. C. 64—66. 
 30. Les étapes initiales dans l’histoire des Turcs // Silk Road Studies, t. Brepolis, 
Belgium, 2002. C. 121—126. 
 31. New discoveries of Old Turkic runic inscriptions // Journal of Silk Road Studies, 
Tokyo, 2002, № 3. C. 51—56 (на японском языке с английским резюме). 
 32. Древнетюркские рунические надписи на Центральном Тянь-Шане // Сб. Ак-
Бешим. СПб., Гос. Эрмитаж, 2002. С. 134—141. 
 33. Россия и Центральноазиатский мир // Бюллетень Общества востоковедов. 
РАН, М., вып. 6, 2002. С. 64—66. 
 34. Les Samanides et les Karakhanides: une étape initiale de la géopolitique imperiale 
// Cahiers d’Asie Centrale, № 9, Aix-en-Pravence, 2001. C. 35—40. 
 35. Genealogy of Turanians and primary relations between Turks and Iranians // “The 
Iranian World and Turan — International seminar, 13—14. 02. 2001”, Tehran, 2001. C. 6—8. 
 36. Всадники Кочкорской долины // Сб. Евразия сквозь века. СПб, Санкт-
Петербургский Гос. Университет — ИИМК РАН, 2001. С. 213—215. 
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 37. Новые открытия древнетюркских рунических надписей на Центральном 
Тянь-Шане // Археологический вестник. СПб., ИИМК РАН, “Наука”, 2001. С. 203—206. 
 38. Межкультурный диалог на Великом Волжском пути: исторический аспект // 
Сб. Великий Волжский путь. Материалы круглого стола и международного научного 
семинара, 28—29.08.2000. Казань, 2001. С. 56—60. 
 39. Представление о времени и пространстве в древнетюркских памятниках // Сб. 
Древнетюркская цивилизация: памятники письменности. Алматы, Изд-во “Наука”, 
Евразийский Гос. Университет, 2001. С. 27—34. 
 40. Древнетюркская письменность и эпос // Сб. Актуальные проблемы истории 
древних кыргызов. Бишкек, изд-во “Наука”, 2001. С. 18—23. 
 41. “Народ Аспаруха”, гунны Кавказа и древнетюркский Олимп // Древнейшие 
государства Восточной Европы, 1998. Памяти члена-корреспондента РАН 
А. А. Новосельцева. М. “Наука”, 2000. С. 120—125. 
 42. Бронзовые статуэтки из Баян Хонгора (Монголия) // Вестник Сибирской 
ассоциации исследователей первобытного искусства, вып. 2, Кемерово, Кемеровский 
Гос. Университет, 2000. С. 8—11. В соавторстве с Д. Г. Савиновым. 
 43. О времени основания Казани // Сб. Средневековая Казань: возникновение и 
развитие. Материалы международной научной конференции 1—3.07. 1999. Казань, 
2000. С. 68—71. 
 44. Родословная Сельджуков // Сб. Восток. История и культура. СПб., “Наука”, 
2000. С. 80—82. 
 45. Формирование фонда памятников древнетюркской письменности в Санкт-
Петербургском филиале Института востоковедения РАН // Сб. Архивные материалы о 
монгольских и тюркских народах в академических собраниях России. СПб., 
“Петербургское востоковедение”, 2000. С. 46—52. 
 46. Центральноазиатский компонент в этногенезе туркменского народа // Сб. 
Культурное наследие Туркменистана: глубинные истоки и современные перспективы. 
Ашхабад—Санкт-Петербург, 2000. С. 40—42. 

47. Образ кагана в орхонских памятниках // Studia in honorem S. Stachowski dicata 
Folia Orientalia, vol. 36, Krakow, 2000. C. 171—174. 

48. Manichaean monasteries in the Land of Arghu // Studia Manichaica. IV. 
Internationaler Kongress zum Manichäismus. Berlin, 14—18. Juli 1997”, Berlin, Akademie 
Verlag, 2000. C. 374—379. 
 49. Al-Birüni’s version of an old Turkic geneological legend // Turkic Languages, 
vol. 2, pt. 2. Wiesbaden, 1999. C. 247—252. 
 50. The royal clan of the Turks and the problem of its designation // Сб. Post-Soviet 
Central Asia. Tauris. Academic Studies, London—New York—Leiden, 1999. C. 366—369. 

51. Рунические памятники Таласа: проблемы топографии и датировки // СПб., 
ИИМК РАН, 1999. С. 30—34. 

52. Древнетюркский пантеон в континууме цивилизаций Волжской Степи // 
Материалы научной конференции восточного факультета, посвященные 275-летию 
Санкт-Петербургского Университета, 8—9.04. 1999. СПб, СПб Гос. Университет, 1999. 
С. 154—156. 
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53. Исмаил Самани и кочевники // Сб.”1100-летие образования государства 
Саманидов. Материалы Международной научной конференции 28—29.04. 1999. СПб, 
Межпарламентская Ассамблея СНГ, 1999. С. 82—88. 

54. Пазаракская узда: к предыстории хунно-юэчжийских войн // Сб. Древние 
культуры Центральной Азии”, СПб, “Наука”, 1998. С. 169—177. В соавторстве с 
Д. Г. Савиновым. 

55. Кто были половцы // Altaica, вып. II, М., Институт востоковедения РАН, 1998. 
С. 88—91. 

56. Имперский фон древнетюркской цивилизации // Отечественная история. 
Алматы, вып.1, 1998. С. 40—53. 

57. The Oguz’s of the Central Asia and Guz’s of the Aral region // International 
Journal of Central Asian Studies. Seoul, vol. 2; 1999. 1—4. 
 58. Aus der alttürkishen Onomastic // Сб. Turkologie Heute: Tradition und 
Perspektive. Wiesbasden, 1998. C. 171—174. 
 59. About one Khazar title in Ibn Fadlan // Manuscripta Orientalia. SPb., vol. 3, 1997, 
№ 3. C. 22—23. 
 60. The Polovcian problem (I): the Central Asian aspect // Historical and Linguistic 
Interaction between Inner Asia and Europe. Proceedings of the 39-th Permanent International 
Conference. Szeged, 1977. C. 151—153. 
 61. “Государь Китая” в Бугутской надписи // Altaica, vol. 1, M., Институт 
востоковедения РАН, 1997. С. 64—67. 
 62. Из древнетюркской ономастики // Ученые записки СПб ГУ, т. 430, серия 
востоковедение, вып. 35, СПб., 1997. С. 160—163. 
 63. Россия и Казахстан: геополитические перспективы и цивилизационный 
выбор // Эволюция государственности Казахстана. Материалы международной научной 
конференции. 3—5 апреля 1996 г. Алматы, 1996. С. 315—318. 
 64. Формирование древнетюркской государственности: от племенного союза до 
Первого Тюркского каганата // Эволюция государственности Казахстана. Материалы 
международной научной конференции 3—5 апреля 1996 г. Алматы, 1996. С. 12—15. 
 65. The problem of early Turkic-Iranian contacts // Acta Orientalia Hungarica, t. 47, 
1995, pt. 3. C. 445—447. 
 66. Древнейшие этапы тюркского этногенеза // Сб. Кыргызы: этногенетические и 
этнокультурные процессы в древней Центральной Азии. Бишкек, 1995. С. 46—48. 
 67. Рунические памятники Таласской долины // Сб. Из истории и археологии 
древнего Тянь-Шаня. Бишкек, “Наука”, 1995. С. 154—160. 
 68. Россия и тюркские народы Евразии // Сб. Цивилизация и культура, вып. 2, 
М.Б “Наука”, 1995. С. 184—202. 
 69. The Turkic runic script: is the hypothesis of its indigenous origin no more viable? // 
Roczinik Orientalistyczny, t. XLIX, pt. 2, Warszawa, 1992. C. 81—90. (в соавторстве с 
В. Г. Гузевым). 
 70. Runic abidelerde Kipçaklar // Türk dünyasi araştirmalari, t. 39, № 3, Ankara, 1994. 
C. 31—41. 
 71. Une Ile de Paques dans les montagnes de Mongolie // Le dossiers d’archeologie, 
t. 194, Paris, 1994. C. 51—53. 
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 72. Paläographische Prototypen der alttürkischen Runenschrift // Dritte Deutsche 
Turkologenkonferenz. Turkologische Forschung-Tradition und Perspektive, 4—7. 
Ortober 1994. Leipzig. C. 11—12. 
 73. Orhon anitlarinda türklerin krallik soyunun adi // Türk dili araştirmalari yilliği. 
Belleten. Ankara, 1994. C. 137—139. 
 74. Огузы Центральной Азii та гузи. Приаралля // Схiдниi Свiт. Киiв, 1994, № 2. 
С. 66—67. 
 75. Памятники письменности из Теке-Туру // Гуманитарные науки в Сибири. 
Новосибирск, 1994, № 1. С. 74—75. 
 76. Этноним букарак в древнетюркском памятнике и проблема согдийской 
диаспоры в Центральной Азии // Материалы Международного симпозиума “Бухара и 
мировая культура”. Бухара, 1994. С. 56—59. 
 77. Государства татар в Центральной Азии // Mongolica. К 750-летию 
<<Сокровенного сказания>>. М., “Наука”, 1993. С. 139—147. 
 78. Проблема происхождения древнетюркской руники в свете общей теории 
письма / Вестник Санкт-Петербургского Гос. Университета, серия 2, вып. 4, СПб., 1993. 
С. 57—62. В соавторстве с В. Г. Гузевым. 
 79. Тюркоязычные народы России: этнические традиции и современность // Сб. 
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