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4 февраля 2023 г. исполнилось 95 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Кляш-

торного (1928–2014) — видного советского и российского ученого-тюрколога, канди-
дата исторических наук, профессора ряда российских и зарубежных университетов, 
почетного члена Общества Кёрёши Чома (научного общества венгерских ориента-
листов) (1989), почетного члена Турецкого лингвистического общества (2000), почет-
ного академика Национальной академии наук Кыргызской Республики (2003). Осо- 
бая заслуга принадлежит С.Г. Кляшторному в возрождении военного востоковедения,  
а также в изучении государственности и права тюркских народов Евразии. Искреннюю 
благодарность коллег ученый заслужил также за подвижнические усилия по возоб-
новлению в 2001 г., после 16-летнего перерыва, серийного издания «Тюркологиче-
ский сборник». 
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В память выдающегося отечественного тюрколога 20–21 февраля 2023 г. была про-
ведена Пятая научно-практическая конференция «Тюрко-монгольский мир в прошлом 
и настоящем». Организатором данной конференции, как и четырех предыдущих, вы-
ступил Институт восточных рукописей РАН, в котором Сергей Григорьевич прорабо-
тал более полувека. Мероприятие было посвящено обсуждению проблем, входивших 
в круг исследований С.Г. Кляшторного: вопросов истории, литературы, языков тюрк-
ских и монгольских народов. По традиции, часть мемориальных докладов касалась 
этапов творческого пути Сергея Григорьевича. В работе конференции приняли уча-
стие исследователи из России (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, 
Абакана, Луганска), Киргизии и Турции. В рамках конференции состоялось семь за-
седаний, заслушано 30 докладов, два из которых были представлены в формате ви-
деозаписи. 

На открытии конференции 20 февраля с приветственными словами к участникам 
обратились: директор ИВР РАН, чл.-корр. РАН И.Ф. Попова; д-р истории, проф., 
заведующий кафедрой истории Мраморноморского университета (Стамбул, Турция) 
Фехми Йылмаз; д.и.н., проф., директор Петербургского музея исламской культуры 
Е.А. Резван; проф. Мраморноморского университета (Стамбул, Турция) Ильяс Ке-
мальоглу; д.и.н. М.К. Басханов (Глазго, Великобритания); проф. Киргизско-россий-
ского славянского университета (Бишкек, Кыргызстан) Г. Джунушалиева; проф., 
советник руководителя Ассоциации молодежи тюркоязычных стран (Анкара, Тур-
ция) Р.В. Одеков; заслуженный проф. Рутгерского университета (Нью-Брансуик, 
США), почетный член Венгерской академии наук (Будапешт, Венгрия) Питер Б. Гол-
ден; д.и.н., академик Национальной академии наук Казахстана Б.Е. Кумеков (Ас-
тана, Казахстан). 

На пленарном заседании под председательством А.А. Колесникова (СПбГУ)  
и И.В. Кульганек (ИВР РАН) прозвучало четыре доклада. 

А.А. Колесников (СПбГУ) и З.В. Зокоева (СПбГУ) в докладе «С.Г. Кляшторный  
в плеяде тюркологов» отметили, что период работы ученого пришелся на благодатное 
время в развитии советской и российской тюркологии, когда рядом с ним трудились 
такие востоковеды, как академик А.Н. Кононов, профессора А.Д. Новичев, А.Д. Желтя-
ков, Ю.А. Петросян, А.С. Тверитинова, В.Г. Гузев. Под руководством самого С.Г. Кляш-
торного работали талантливые исследователи: Т.И. Султанов, Л.В. Дмитриева, И.Е. Пет-
росян (Фадеева), А.В. Витол, К.А. Жуков, Н.А. Дулина, внесшие существенный вклад 
в развитие отечественной тюркологии. 

С.В. Красниенко (ИИМК РАН) в докладе «Древние тюрки у северных окраин Куз-
нецкого Алатау (археологические данные)» рассказал о памятниках, зафиксирован-
ных в ходе археологических разведок на территории Назаровской котловины — 
самой северной в системе Минусинских котловин, — подъемный материал которых 
позволил интерпретировать их как поселения и датировать их временем раннего 
средневековья, а также судить о версиях появления этих памятников. 

Доклад Н.Н. Телицина (СПбГУ) «Интикольская руническая надпись» был посвя-
щен письменному памятнику, найденному в 2016 г. сотрудницей Кемеровского уни-
верситета А. Мухаревой при обследовании курганов тагарской археологической куль-
туры (I тыс. до н.э.) в степи на границе Хакасии и Новоселовского района Красно-
ярского края, недалеко от оз. Интикуль (Интиколь). 

М. Урпер (СПбГУ) в докладе «О проекте С.Г. Кляшторного по созданию Биобиб-
лиографического словаря тюркологов Евразии» подчеркнул заслугу ученого в появ-
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лении фундаментального энциклопедического справочника тюркологов, который слу-
жит стимулом для дальнейшего развития тюркологических исследований как в тюр-
коязычных государствах, так и на евразийском пространстве в целом. 

Далее состоялись четыре заседания по секциям. 
Дневное заседание в Зеленом зале под председательством Ю.А. Иоаннесяна (ИВР 

РАН) объединило доклады, посвященные в основном вопросам языкознания и лите-
ратуры. 

Доклад Ш.Н. Камаловой (СПбГУ) «К вопросу об именных предикатах в языке 
древнетюркских рунических памятников» был посвящен подробному описанию струк-
турно-семантических особенностей именных предикатов. 

В докладе М.С. Фомкина (ЛГУ им. А.С. Пушкина) «Китайское культурное влияние 
в поэме „Кутадгу билиг“ Юсуфа Баласагуни» была предпринята попытка анализа 
специального дискурса (с помощью слов и образов с особенным психо-эмоциональ-
ным содержанием), который имеет своей задачей особое воздействие на мысли, эмо-
ции, психологический настрой слушателя или читателя посредством обращения к ки-
тайской тематике. 

Доклад Ю.А. Иоаннесяна (ИВР РАН) «Тюркская лексика в поэзии великого пер-
сидского поэта Низари-Кухистани» был посвящен жизни и творчеству поэта из Юж-
ного Хорасана. Низари был хорошо знаком с тюркской лексикой и широко исполь-
зовал ее в своих газелях, отрывки из которых привел докладчик. 

В центре внимания доклада А.С. Сараева (ИВ РАН) «Сколько этносов „тюрк“  
существовало в эпоху тюркских каганатов?» находились три концепции С.Г. Кляш-
торного: о двух этапах сложения древних тюрок, о соотношении названий «Ашина»  
и «тюрк» и о ранней истории кыпчаков. Схожий набор концепций выдвинут 
Л.Н. Гумилевым. Среди них особенно интересна не замеченная научным сообщест-
вом концепция о двух разных древнетюркских этносах — «тюркютах» и «голубых 
тюрках». 

На заседании под руководством Н.С. Яхонтовой (ИВР РАН) в «Кабинете изучения 
Лотосовой сутры» ИВР РАН (Купальня Ново-Михайловского дворца) было заслуша-
но четыре доклада по истории и религии монголов. 

Р.Н. Крапивина (ИВР РАН) рассказала «О двух сочинениях монгольского тибето-
язычного ученого Нгаван Пэлдэн Чойчжэ (1797–1867)», последователя школы Гэ-
лук в тибетско-монгольском буддизме, хранящихся в частных коллекциях. Оба со-
чинения представляют большой интерес для исследования буддизма в традициях 
Сутр и Тантр. 

Доклад В.Л. Успенского (СПбГУ) «Монгольский историк XVIII в. Гомбоджаб о 
древних монголах» был посвящен анализу сведений сочинения «История буддизма 
в Китае». В данном сочинении на тибетском языке сообщается о контактах Китая в 
древности с соседями-кочевниками, которых Гомбоджаб считал монголами. До-
кладчик отметил новаторский для своего времени подход Гомбоджаба к истории 
древних монголов. 

Н.С. Яхонтова (ИВР РАН) и Т.Д. Скрынникова (ИВР РАН) совместно рассмотрели 
«Неопубликованный доклад академика Б.Я. Владимирцова 1931 г.», обнаруженный 
ими в Архиве востоковедов ИВР РАН (Ф. 152. Ед. хр. 205) среди материалов Сектора 
истории и экономики. По мнению Б.Я. Владимирцова, высказанному им в докладе  
24 апреля 1931 г., Монгольская империя Чингис-хана являлась феодальной, а источ-
ники XVII в. «исказили историю», тогда как материалы «кодекса монголо-халхаских 
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законов трех хошунов» (1709) показывают, что уже с XVII в. у монголов началось 
разложение феодализма. 

В докладе «Свадебная обрядность тувинцев Китая: традиция и современность» 
Ж.М. Юша (ИФЛ СО РАН) отметила наличие схожих типологических черт структуры 
и семантики свадебного обряда китайских тувинцев и других тюрко-монгольских 
народов. Свадебная обрядность китайских тувинцев до XXI в. в структурном и со-
держательном плане сохранила традиционную основу тувинской свадьбы. 

Заседание завершилось видеодокладом «К вопросу о распространении буддизма  
в Кыргызстане в средние века», подготовленным совместно А. Мокеевым (КТУ «Ма-
нас»), К. Белеком (КТУ «Манас») и Н. Абдимиталип уулу (КТУ «Манас»; ОшГУ),  
в котором на основе сопоставительного изучения сведений письменных источников  
и данных археологии, этнографии, материалов кыргызского языка и фольклора были 
рассмотрены основные этапы распространения буддизма в Кыргызстане в эпоху сред-
невековья. Впервые было уделено внимание вопросам отражения отдельных положе-
ний буддизма и некоторых терминов из санскрита в кыргызском языке, а также в 
фольклоре кыргызского народа. 

Вечернее заседание в Зеленом зале под председательством Р.Ю. Почекаева (НИУ 
ВШЭ, СПб.) объединило доклады по источниковедению и истории права тюрко-мон-
гольских народов. 

Доклад Ю.И. Дробышева (ИВ РАН) «Монгольская империя в сочинении Джузджа-
ни» был посвящен одному из важнейших источников по истории монгольского завое-
вания мусульманского Востока — историческому сочинению Абу Омара Минхадж 
ад-Дина Османа ибн Сирадж ад-Дина Джузджани (1193 — после 1263) «Насировы 
разряды» (заверш. в 1260 г.). Докладчик подчеркнул содержательное богатство труда 
Джузджани, включающего множество данных о военных кампаниях монголов, а так-
же уникальные сведения о Чингис-хане и его потомках, и отметил, что фактологи-
ческий потенциал этого сочинения далеко не исчерпан. 

Р.Ю. Почекаев (НИУ ВШЭ, СПб.) в докладе «Дела о воинских преступлениях в 
средневековом Иране» представил результаты изучения нескольких судебных про-
цессов над крупными военачальниками в монгольском Иране рубежа XIII–XIV вв., 
преданными суду по обвинению в ненадлежащем исполнении возложенных на них 
обязанностей. Опираясь на сведения средневековых персидских источников, доклад-
чик проанализировал процедуру выдвижения обвинения, судебного разбирательства 
и вынесения приговора по данным делам. 

В докладе Д.С. Крылова (ИНИОН РАН) «Идейно-ценностное взаимодействие Тур-
ции и России в информационном пространстве Крыма» на основе анализа опублико-
ванных в 2021–2022 гг. материалов турецких и русскоязычных Telegram-каналов, 
СМИ, фондов и агентств, касающихся политики России и Турции, а также вопросов 
исторической памяти и прошлого народов, проживавших на территории Крыма, был 
сделан вывод о том, что Турция в настоящее время оказывает активное воздействие 
на крымское информационное пространство, дестабилизируя процессы в сфере меж-
национальных и межконфессиональных отношений. 

Также в формате видеовыступления прозвучал доклад А.В. Кожушко «Шихаб ад-
Дин ал-‘Умари и его источники информации по ранней истории монголов». Изучив 
отдельные фрагменты историко-географической энциклопедии ал-‘Умари (1301–
1349) по ранней истории монголов, докладчик обнаружил интересную информацию 
о родословной Чингис-хана, которую арабский ученый, предположительно, мог 
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заимствовать из «Сборника летописей» Рашид ад-Дина (1247–1318), а также из 
устных рассказов о монголах, бытовавших в научной среде мусульманского Ближ-
него Востока того времени. 

Доклады вечернего заседания, проходившего под руководством Т.А. Пан (ИВР РАН) 
в «Кабинете изучения Лотосовой сутры», имели широкий тематический охват. Два из 
них касались вопросов международных отношений. 

Р.И. Гузаеров (ИНИОН РАН) в докладе «Формирование туркоцентричной подсис-
темы международных отношений: этнолингвистический аспект» отметил, что во внеш-
неполитической деятельности Турции помимо использования дискурса о воображае-
мой географии через картографирование наблюдаются попытки использования языка 
для формирования новой социальной реальности. Кроме того, появляются разные 
статьи, которые формируют новое понимание сложившихся терминов. 

В центре внимания доклада А.И. Сбитневой (ИНИОН РАН) «„Тюркский мир“ во 
внешней политике Турции» оказалась особая сфера влияния Анкары, в основе кото-
рой заложена идея интеграции тюркоязычных государств и народов мира во всех сфе-
рах. На пространстве тюркского сегмента бывшего СССР, стратегического для России 
региона, подобное влияние Турции не только приводит к перераспределению регио-
нального баланса сил, но и создает потенциальную опасность для стран, в отношении 
которых реализуются механизмы пантюркистского характера, способствующие раз-
мыванию культурных кодов тюркоязычных народов. 

В докладе Т.А. Пан (ИВР РАН) «Маньчжурские документы о первой школе рус-
ского языка в Синьцзяне» на материале документов Первого исторического архива 
Китая было показано, что учреждение школы русского языка в конце XVIII в. было 
связано с потребностью в переводчиках на местах, способных вести переговоры с 
русскими. 

И.В. Герасимов (СПбГУ) в докладе «Османские и египетские войска в Судане  
в середине XIX в. (по материалам Е.П. Ковалевского)» проанализировал уникальные 
описания военных, направленных для несения гарнизонной службы в Судане после 
оккупации страны египетско-османской армией в 1821 г. Согласно книге Е.П. Кова-
левского «Путешествие в Нубию», отряды комплектовались выходцами из различных 
районов Османской империи, включая Балканские страны, Кавказ, Малую Азию. 
Войска под командованием османско-египетских наместников распределялись в стра-
не неравномерно, занимая городские административные центры в нильской долине,  
а также форты в приграничных с Эфиопией труднодоступных районах, несли по-
граничную службу и участвовали в рейдах по добыче рабов. 

21 февраля в Зеленом зале состоялись два заседания. Утреннее заседание под 
председательством Д.А. Носова (ИВР РАН) объединило доклады, посвященные жиз-
ни и деятельности известных российских востоковедов, дипломатов и путешествен-
ников. 

В совместном докладе Р.М. Валеева (КФУ) и Р.З. Валеевой (КИУ) «Востоковед-
энциклопедист И.Н. Березин и его вклад в изучение тюрко-монгольского мира», 
приуроченном к 205-летию со дня рождения исследователя, основное внимание было 
уделено опубликованным и рукописным материалам И.Н. Березина (1818–1896), по-
священным лингвистике, источниковедению, нумизматике, а также сюжетам из исто-
рии и культуры ираноязычных, тюркских и монгольских этносов и народов. 

Доклад В.Ю. Климова (ИВР РАН) «Александр Федорович Можайский на россий-
ско-японских переговорах 1855 г.» был посвящен личности выдающегося российско-



НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ  

 

118 

го военного деятеля, изобретателя и путешественника А.Ф. Можайского (1825–1890). 
Было отмечено, что Можайский вписал свое имя не только в историю военно-мор-
ского флота России, изобретения самолета, но и в становление российско-японских 
отношений, оставил добрую память о себе у подданных Японии. 

В докладе Д.А. Носова (ИВР РАН) «Из военных в монголоведы: путь в науку 
В.А. Казакевича и Ц.-Д. Номинханова» были рассмотрены биографии двух уче-
ных — Владимира Александровича Казакевича (1896–1937) и Буура (Бориса) Очи-
ровича Юнзукова, ставшего впоследствии первым доктором наук Калмыкии под 
именем Церен-Дорджи Номинханов (1898–1967). Докладчик показал, что связь  
с армией и флотом оказала значительное влияние на научные интересы будущих 
исследователей. 

Ю.Д. Балаценко (СПбГУ) в докладе «Путешествие Карла Маннергейма по Цент-
ральной Азии» рассказал об экспедиции (1906–1908) барона К.Г. Маннергейма, со-
вершенной по специальному заданию российского Генерального штаба, через Цент-
ральную Азию в Китай с целью выяснения степени влияния Японии в Китайской 
империи. Во время путешествия было сделано более 1300 фотографий, имевших от-
ношение к этнографии, истории и культуре населения. Кроме фотографий Ман-
нергейм привез из экспедиции сотни страниц путевых заметок, в которых описаны 
культура и быт местных жителей. 

И.М. Захарова (Гос. Эрмитаж) и М.В. Мандрик (ИИМК РАН) в совместном докла-
де «Донесения пристава 11-й Русской духовной миссии в Китай М.В. Ладыженского: 
из архива Н.И. Веселовского в ИИМК РАН» познакомили слушателей с архивными 
документами, которые затрагивают историю отправки и путешествия членов Миссии 
до Пекина, их пребывание в Пекине и обратный путь в Россию. В донесениях встре-
чаются интересные зарисовки бытовой истории жителей Китая и Монголии, описы-
ваются факты взаимодействия членов Миссии с маймаченским дзаргучеем (судебным 
исполнителем) и воинами из гвардии Богдыхана. 

На дневном заседании под председательством Р.М. Валеева (КФУ) прозвучали до-
клады, посвященные вопросам истории науки. 

Т.И. Юсупова (СПбФ ИИЕТ РАН) представила доклад «Турецкая комиссия 
Академии наук СССР: формы и направления деятельности (1930-е годы)», в ко-
тором охарактеризовала работу созданной в 1933 г. в структуре Академии наук 
СССР Комиссии содействия научным связям с Турцией. Несмотря на то что боль-
шинство планов не были осуществлены по независящим от Комиссии причинам, ее 
работа стала важным вкладом в международную деятельность Академии наук в се-
редине 1930-х годов. 

В докладе О.Н. Куровой (БАН) «Йозеф фон Хаммер-Пургшталь как исследователь 
энциклопедического словаря Хаджи Халифы» были описаны особенности подхода 
немецкого ориенталиста при написании его первого научного труда — «Энциклопе-
дического обзора наук Востока» (1804), основанного главным образом на переводе-
пересказе труда выдающегося турецкого ученого XVII в. Хаджи Халифы. 

В совместном докладе Р.М. Валеева (КФУ), Р.З. Валеевой (КИУ) и В.Н. Тугуже-
ковой (ХГУ; ЮСФ ИИМК РАН) «Профессор Н.Ф. Катанов и его путешествие в Си-
бирь и Восточный Туркестан (1889–1892 гг.): архивные фонды, неопубликованные 
дневники и письма» были представлены обзор и результаты работы по система-
тизации архивных фондов, неопубликованных материалов и писем Н.Ф. Катанова 
(1862–1922) российским востоковедам: В.Р. Розену, В.В. Радлову и др., особенно пе-
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риода его научного путешествия в Сибирь (Хакасия, Тува) и Восточный Туркестан  
в 1889–1892 гг., а также санкт-петербургского и казанского периодов его научной 
биографии (1893–1922). 

Заседание завершилось презентацией недавно вышедшего в Улан-Баторе IX тома 
альбома «Монголия и монголы», включающего фотографии из коллекции ИВР РАН  
и созданного усилиями сотрудников Института: И.В. Кульганек, Н.В. Захаровой и 
С.С. Сабруковой. Ответственным редактором альбома выступил академик Монголь-
ской академии наук С. Чулуун. 

По завершении заседания были подведены итоги конференции. Пятая научно-прак-
тическая конференция памяти выдающегося тюрколога С.Г. Кляшторного прошла  
в конструктивной и доброжелательной обстановке. Оживленные дискуссии подтвер-
дили заинтересованность научного сообщества в предложенных для обсуждения проб-
лемах, продемонстрировали актуальность поднимавшихся вопросов для изучения ис-
тории, культуры и языков тюркских и монгольских народов. 

Участники приняли резолюцию, в которой отметили значимость конференции для 
тюркологических и монголоведных исследований на базе письменных памятников  
и архивных источников, а также для объединения усилий специалистов в проведении 
совместной работы с учетом новых междисциплинарных методов. В рамках данного 
мероприятия были продемонстрированы достижения в деле введения в научный обо-
рот и издания письменных памятников и визуальных источников культурного насле-
дия тюркских и монгольских народов, подготовки научных кадров, создания совмест-
ных трудов. 

Участники поддержали идею о ежегодном проведении в будущем данной конфе-
ренции, а также решение Оргкомитета посвятить памяти С.Г. Кляшторного один из 
ближайших выпусков ежеквартального журнала «Mongolica» и опубликовать в нем 
статьи, написанные на основе прозвучавших докладов. 
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