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(4 февраля 1928 — 21 сентября 2014) 

 
 
21 сентября 2014 г. ушел из жизни один из ведущих мировых востоковедов — Сергей Григорьевич 

Кляшторный, тюрколог, автор множества работ по истории и культуре древних тюрков Центральной 
Азии и Восточной Европы, истории тюркских и монгольских народов, памятникам древнетюркской ру-
нической письменности. 

Сергей Григорьевич родился 4 февраля 1928 г. в Гомеле (Республика Беларусь). В 1950 г. году он за-
кончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета. Работая под руковод-
ством выдающихся советских специалистов: археолога А. Н. Бернштама, с которым он принимал уча-
стие в археологических экспедициях в Среднюю Азию, филологов С. Е. Малова и А. Н. Кононова, у ко-
торых он перенимал опыт работы с текстами древнетюркских письменных памятников, — в 1963 г. 
С. Г. Кляшторный защитил кандидатскую диссертацию на тему «Древнетюркские рунические памятни-
ки как источник по истории Средней Азии». Через год эта работа была издана (см. [Кляшторный 1964]), 
по праву вошла в золотой фонд российской тюркологии, продолжив традиции, заложенные 
В. В. Радловым и В. В. Бартольдом, и навсегда вписала имя автора в историю мирового востоковедения.  

В последующие годы, находясь в должности заведующего Тюрко-монгольским кабинетом Ленин-
градского отделения Института востоковедения АН СССР (с 1978 г. — Сектор тюркологии и монголи-
стики), Сергей Григорьевич принимал участие в полевых исследованиях памятников. Возглавляя в 
1968—1973 гг. эпиграфический отряд Саяно-Тувинской экспедиции АН СССР (СТЭАН), он опублико-
вал ряд надписей, как известных ранее, так и новых, обнаруженных в результате деятельности отряда, и 
пересмотрел результаты работы предшественников и коллег. С 1969 г. С. Г. Кляшторный руководил 
также отрядом Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции АН СССР и АН МНР. Полевые 
работы в Монголии позволили ему впервые опубликовать крупнейшие памятники эпохи древних тюр-
ков VI—X вв. [Кляшторный 1983]. 

Кроме того, хорошая историческая и филологическая подготовка, возможность непосредственной 
работы с первоисточниками и отличное знание фактического материала позволили Сергею Григорьеви-
чу обращаться к самым разным проблемам истории тюркоязычных народов. Так, ему принадлежат об-
стоятельные исследования религиозных воззрений древних тюрков и их реконструкция на основе кон-
кретно-исторического материала, а также ряд работ по изучению социальной организации и этнических 
процессов у кочевых народов евразийских степей [Кляшторный 2006; Klyashtornyj 2008].  
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С. Г. Кляшторный подготовил целую плеяду замечательных ученых, которые представляют теперь 
тюркологическую элиту в постсоветских республиках. В течение многих лет он читал курс лекций на 
Восточном факультете СПбГУ и неоднократно приглашался для чтения лекций в университеты Восточ-
ной Европы и государств СНГ. 

С конца 80-х — начала 90-х гг. Сергей Григорьевич публиковал свои изыскания по истории древних 
тюрков VI—X вв. в ряде коллективных монографий, например: «Казахстан: Летопись трех тысячеле-
тий» (в соавторстве с Т. И. Султановым) [Кляшторный, Султанов 1992], «Степные империи Евразии: 
Древность и средневековье» (в соавторстве с Д. Г. Савиновым) [Кляшторный, Савинов 1994, 2005], «Го-
сударство и народы евразийских степей: Древность и средневековье» (в соавторстве с Т. И. Султа-
новым) [Кляшторный, Султанов 2000, 2004, 2009; Kljaštornyj, Sultanov 2006]. В этих работах он не толь-
ко развил высказанные ранее взгляды, но и дал интерпретацию истории Западно-тюркского, Уйгурско-
го, Карлукского и Кимакского каганатов. Перу С. Г. Кляшторного принадлежат разделы и в крупных 
коллективных сводных трудах: «История Востока» (том 2; М., 1995), «История татар с древнейших вре-
мен» (том 1; Казань, 2002), “History of Civilizations of Central Asia” (vol. 3; Paris, 1996), “History of the 
Turkic Peoples in the Pre-Islamic Period” (Berlin, 2000) и др.  

Сергею Григорьевичу принадлежит и ряд весьма интересных гипотез, сделанных на основе изучения 
древнетюркских текстов: так, среди них уточнение перевода и историко-культурная интерпретация 
Суджинской стелы, датировка и интерпретация алтын-кёльских надписей, толкование термина bediz как 
фигуры погребенного, отождествление термина sir в орхонских надписях с кыпчаками и на основе этого 
реконструкция ранней истории этого племенного объединения, локализация нескольких объединений с 
названием татар в Центральной Азии в период IX—XII вв., новая реконструкция структуры текста 
«Ырк битиг», датировка миграции огузов из Монголии в Приаралье, датировка таласских памятников на 
основе интерпретации встречаемой в них титулатуры, гипотеза о двукрылом делении на бузуков и учу-
ков у тюрков до распада Первого каганата (на основе прочтения и интерпретации термина buzuq в Тэ-
сийнской стеле), реконструкция ранней истории уйгуров и в связи с ними хазар (исходя из прочтения в 
Тэсийнской стеле и толкования термина qasar) и др. [Кляшторный 2005, 2006, 2007]1. Многие идеи Сер-
гея Григорьевича нашли отражение в работах коллег [Golden 1992; Васильев и др. 1993; Stark 2008; Ва-
сютин 2011], а также способствовали дальнейшим дискуссиям и развитию исследований по различным 
аспектам истории степных народов Евразии [Yoshida, Moriyasu 1999; Васютин, Дашковский 2009; 
Beckwith 2009]. Хотя некоторые из этих гипотез далеко не бесспорны, они позволяют на уровне перво-
источников обозначить ряд проблем, решение которых потребует от будущих исследователей серьезной 
подготовки и кропотливой работы, чтобы подтвердить или опровергнуть их.  

В 1987 г. на основе многолетних исследований С. Г. Кляшторный счел возможным высказаться об 
особой «древнетюркской цивилизации» с присущими ей признаками материальной и духовной культу-
ры (собственной письменностью и историографической традицией), идеологией, формами социальной и 
политической организации, цивилизацией со своими традициями, однако гибкой и открытой для куль-
турных инноваций [Кляшторный 2006]. 

Сергей Григорьевич редко вел с кем-либо полемику, но даже в этих редких случаях он, следуя науч-
ной этике, всегда был корректен и выдержан, отвечая оппонентам, и оставался в рамках строго научной дис-
куссии.  

Три книги: «История Центральной Азии и памятники рунического письма» [Кляшторный 2003], 
«Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии» [Кляштор-
ный 2006; Klyashtornyj 2008] и «Рунические памятники Уйгурского каганата и история евразийских сте-
пей» [Кляшторный 2010], — включающие в себя важнейшие труды ученого и результаты его научных 
изысканий последних лет, как бы венчают многолетнее творчество Сергея Григорьевича Кляшторного и 
подводят итог его научной деятельности — научной деятельности человека, всю жизнь посвятившего 
изучению истории и культуры тюркоязычных народов евразийских степей. 

Можно сказать, что с Сергеем Григорьевичем Кляшторным ушла целая эпоха петербургской / ленин-
градской тюркологии, фактически подведя черту под очередным этапом истории изучения памятников 
древнетюркской рунической письменности. Хотелось бы, чтобы это направление не угасло в стенах Ин-
ститута восточных рукописей РАН, чтобы петербургские ученые продолжили дело, которому служил 
С. Г. Кляшторный. 

Мы же, московские коллеги, выражаем сочувствие и, испытывая огромную горечь от тяжелой, не-
восполнимой утраты, будем стремиться достойно служить науке, продолжая традиции, заложенные оте-
чественными тюркологами. 
                                                      

1 Список работ С. Г. Кляшторного см. также в [Ragibova 2004]. 
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РЕЗЮМЕ 

В данной работе содержится мемориальный материал, посвященный научной деятельности востоковеда и тюр-
колога Сергея Григорьевича Кляшторного.  

SUMMARY 

The paper gives the memorial material denoted to Sergey G. Klyashtorny’s researches and studies. There is also data 
about his expeditions in the paper. 
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Селютина И. Я., Уртегешев Н. С., Рыжикова Т. Р., Дамбыра И. Д.,  
Кечил-оол С. В.[Рец. на:] Фарингализация как типологический признак 

фонологических систем… (на материале тюркских языков Южной Сибири)  
/ Отв. ред. Широбокова Н. Н. Новосибирск:  
Издательство «Омега Принт», 2014. 312 с.  

Монография «Фарингализация как типологический признак фо-
нологических систем (на материале тюркских языков Южной Сибири)» 
(http://www.philology.nsc.ru/departments/lefi/books/Faring.php) являет-
ся обобщением результатов многолетних исследований коллектива 
сибирских фонетистов об одном из наиболее специфических фоне-
тических явлений, неизменно привлекающих внимание алтаистов, 
но не получивших однозначного истолкования.  

Проблематика, рассматриваемая в работе, вписывается в при-
оритетные научные направления: задача планомерного изучения 
звуковых систем является безотлагательной, поскольку для адекват-
ного отражения артикуляционно-акустической базы этноса и выяв-
ления специфики фонологической системы необходима работа с но-
сителями языка, хорошо владеющими навыками произношения. 
Важно отметить, что некоторые из исследуемых в монографии язы-
ков и территориальных диалектов коренных тюркских этнических 
групп Сибири относятся к числу миноритарных бесписьменных и 
находятся перед вполне реальной угрозой их утраты в качестве язы-
ков компактных групп населения.  

Фарингализация как дополнительная тембровая характеристика звуков рассматривается тюрколога-
ми и фонетистами лишь на материале вокальных систем [Исхаков, Пальмбах 1961; Иллич-Свитыч 1963; 
Щербак 1970; Рассадин 1971; Бичелдей 2001а; Кормушин 2002; Janhunen 1980]. Возможность функцио-
нирования этого явления в сфере тюркского консонантизма в научной литературе не обсуждается. При 
этом фарингализация как специфическая особенность тюркских языков урянхайской группы трактуется 
как явление реликтовое, отмирающее [Щербак 1970: 44; Janhunen 1980: 35].  

В данной работе в результате обобщения большого объективного инструментального материала, со-
бранного авторами в регионах проживания носителей языков по единой программе и проинтерпретиро-
ванного в русле разработанной В. М. Наделяевым теоретической концепции, пересматривается тради-
ционный взгляд на фарингализацию как остаточное явление, лишь эпизодически встречающееся в со-
временных тюркских языках на периферии звуковых систем.  

Проанализированные авторами данные свидетельствуют о полноценном функционировании фарин-
гализации, пронизывающей все составляющие компоненты звуковой материи языков саяно-байкаль-
ского ареала — вокализм, консонантизм и суперсегментный уровень. Результаты последних аппаратных 
исследований свидетельствуют о том, что фарингализация свойственна не только вокальным, но и кон-
сонантным системам ряда тюркских языков Южной Сибири: шорского, барабинско-татарского и тувин-
ского. Более того, в тувинском языке функционирует фарингальный сингармонизм, регламентирующий 
правила сочетаемости звуков (как гласных, так и согласных) и детерминирующий фонетическую модель 
словоформы.  

Исследования, результаты которых излагаются в рецензируемой монографии, свидетельствуют о 
том, что лингвистический статус дополнительной фарингализованной артикуляции гласных в тюркских 
языках Южной Сибири различается функционально: в одних языках в процессе исторического развития 
произошла ее фонологизация, в других она реализуется на уровне аллофонного варьирования. Если в 
тувинском языке фарингализация является основным конститутивно-дифференциальным признаком 
гласных фонем, то в тубинском (тубаларском) и шорском — это релевантный параметр, сопутствующий 
непоследовательно выраженной долготе гласных. В кумандинском же, где фонологическая дифферен- 
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циация кратких и вторичных долгих гласных фонем выражена достаточно контрастно, фарингализация 
долгих гласных факультативна. В тофском (тофаларском) языке, по мнению В. М. Наделяева, в отличие 
от тувинского, отсутствует группа фарингализованных гласных фонем, а функционирующие в нем фа-
рингализованные гласные являются оттенками кратких гласных фонологических единиц, комбинаторно 
обусловленными соседством сильных согласных [Наделяев 1969: 236]; таким образом, в тофском языке 
фарингализация гласных носит не фонологический, а фонический характер. В южных диалектах алтай-
ского языка, в том числе и в диалекте алтай-кижи, базовом для литературного языка, фарингализация 
фиксируется лишь эпизодически, непоследовательно. В барабинско-татарском языке шесть фарингали-
зованных гласных звуков реализуются на уровне аллофонов — комбинаторных и факультативных.  

Инструментальные исследования фонетики южносибирских тюркских языков позволили коллективу 
авторов выявить консонантные системы, базирующиеся на оппозиции единиц по положению гортани: 
поднятое, нейтральное и опущенное. Впервые такая система была установлена для шорского языка 
(мрасский диалект), в котором функционируют инъективные / нейтральные / эйективные согласные [Ур-
тегешев 2002]. Выявленное на материале шорского языка противопоставление согласных фонем по инъ-
ективности / эйективности в барабинско-татарском языке реализуется в виде фонологической оппозиции 
по нефарингализованности / фарингализованности; при этом отсутствие или наличие дополнительной 
фарингализованной окраски является основным конститутивно-дифференциальным признаком, опреде-
ляющим барабинско-татарскую консонантную систему, а степень напряженности артикуляторного ап-
парата — сопутствующим фонематическим признаком [Рыжикова 2005; Селютина, Рыжикова, Уртеге-
шев 2011]. 

Исследование консонантизма тувинского языка (сут-хольского говора) с использованием комплекса 
субъективных и объективных методов свидетельствует о том, что основным фонематическим призна-
ком, структурирующим сут-хольскую систему согласных, является степень напряженности ее единиц: 
фонемы противопоставлены как сильные / слабые / сверхслабые, — но при этом все согласные являются 
фарингальнонапряженными.  

Как показывает приведенный в монографии материал, функциональный статус фарингализации со-
гласных в южносибирских тюркских языках различен: фарингализация является релевантным системо-
образующим признаком в шорском и барабинско-татарском языках (основной конститутивно-диффе-
ренциальный признак в барабинско-татарском, дополнительный — сопутствующий эйективным на-
стройкам — в шорском) и оттенковым — в тувинском. 

Таким образом, результаты исследования южносибирского консонантизма позволили коллективу 
сибирских фонетистов получить важный теоретический вывод о наличии корреляции между степенью 
напряженности и фарингализацией как дополнительной работой стенок глоточного резонатора с акусти-
ческим эффектом низкого по тону резонирования при продуцировании напряженных согласных. В кон-
сонантных системах, организованных по иному принципу — по длительности (языки алтай-кижи, туба, 
куманды, чалканский, телеутский, хакасский) и по звонкости / глухости (северные тюркские языки — 
якутский, долганский), — фарингализация согласных не констатируется [Селютина 2008]. Необходимо 
отметить, что подобное предположение было высказано ранее К. А. Бичелдеем: «〈…〉 фарингализация, 
возможно, в той или иной форме наблюдается в тех тюркских языках, в которых имеется градуальная 
оппозиция согласных по степени напряженности их артикуляции (сильные, слабые, сверхслабые)» [Би-
челдей 2001б: 5]. Тот факт, что исследователи пришли к одному и тому же выводу независимо друг от 
друга, повышает значимость и подтверждает правомерность сделанного ими заключения. 

Сингармонизм как явление морфонологического характера относится к числу базовых типологиче-
ских характеристик урало-алтайских языков агглютинативного типа. Как отмечается в монографии, 
впервые на существование в тувинском языке, помимо небной и губной гармонии гласных, третьего вида 
гармонии — по фарингализованности (т. е. глоточной гармонии) — обратили внимание К. А. Бичелдей 
[Бичелдей 1980; Бичелдей 2001а: 46—52] и С. Ф. Сегленмей (в устной форме).  

Однако консонантный аспект сингармонизма и, в частности, глоточного сингармонизма оставался за 
пределами внимания тюркологов [Сегленмей 2010]. Инструментальные исследования, результаты кото-
рых излагаются в данной монографии, показали, что сингармонизм — в т. ч. и фарингальный — вклю-
чает в себя и консонантную составляющую [Селютина 2002: 91; Селютина, Дамбыра, Кечил-оол 2004]. 
Тувинский язык — язык с развитым фарингальным сингармонизмом, определяющим принципы органи-
зации и функционирования фонической и фонологической систем и специфику артикуляционно-
акустической базы этноса; исключение составляют говоры II и III типов юго-восточного диалекта, для 
звуковой системы которых фарингализация не характерна. В соответствии с закономерностями тувин-
ского глоточного сингармонизма вся словоформа (включая и вокальную, и консонантную ось) реализу-
ется либо как нефарингализованная, либо как фарингализованная. 
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Новейшие изыскания, результаты которых обсуждаются в анализируемой монографии, не позволяют 
согласиться с мнением А. М. Щербака о том, что позднее заимствование слова является ограничением 
для фарингализации [Щербак 1970: 44], а также с утверждением Ю. Янхунена о кратковременности пе-
риода развития тувинской фарингализации (XII—XIII вв.) [Janhunen 1980: 35]. Результаты выполненно-
го И. Д. Дамбыра исследования закономерностей фонетического освоения тувинцами лексических заим-
ствований из русского языка и через русский свидетельствуют о том, что фарингализация — это живое 
продуктивное явление, охватывающее не только исконную тюрко-монгольскую лексику, но и значи-
тельно более поздние русские заимствования [Дамбыра 2000, 2005]. На материале каа-хемского говора 
было установлено, что заимствования из русского языка осваиваются современными тувинцами с обяза-
тельной фарингализацией, начинающейся с ударного слога и распространяющейся до конца словофор-
мы независимо от морфологической структуры постударной части слова, т. е. аффиксальные морфемы, 
присоединяемые при словообразовании и словоизменении, подчиняются закону тувинской фарингаль-
ной гармонии гласных. Исключение составляют однослоги, не имеющие в своей звуковой оболочке кон-
сонантных сочетаний, а также неоднослоговые слова с ударением на первом слоге. 

Авторы монографии разделяют точку зрения В. М. Наделяева [Наделяев 1986], в соответствии с ко-
торой фарингализация является субстратным наследием части языков байкало-саянского региона (вклю-
чая и енисейский ареал), входивших в состав циркумбайкальского языкового союза: только исходя из 
этой гипотезы, можно объяснить наличие фарингализации в эвенском и корякском языках. 

Важно также отметить, что монография, подготовленная и изданная учеными-тюркологами Инсти-
тута филологии Сибирского отделения РАН и преподавателями Тувинского государственного универси-
тета, является результатом интеграции усилий академической и вузовской науки. 

Экспериментальные данные и теоретические положения, приведенные в монографии, представляют 
несомненный интерес для специалистов в области общей лингвистики, тюркологии и эксперименталь-
ной фонетики, а также для этнографов-сибиреведов.  
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РЕЗЮМЕ 

В рецензируемой коллективной монографии обобщены результаты сопоставительно-типологического исследо-
вания фарингализации в тюркских языках Южной Сибири. На объективном инструментальном материале показано, 
что, вопреки сформировавшимся в тюркологии представлениям, фарингализация — живое развивающееся явле-
ние, охватывающее не только вокализм, но и консонантизм, а также суперсегментный уровень звуковых систем ря-
да языков байкало-саянского региона. 

SUMMARY 

The review presents a brief overview of the collective monograph, which summarizes the results of the comparative and 
typological study of pharyngealization in the Turkic languages of South Siberia. Objective instrumental material shows that, 
despite the views formed in turkology, pharyngealization is a living evolving phenomenon, covering not only the vocalism, 
but the consonantism and the supersegmental level of the sound systems of several languages of the Baikal-Sayan region. 

 
Ключевые слова: тюркские языки Южной Сибири, фонетика, фонология, фарингализация, вокализм, консонан-

тизм, сингармонизм 
 
Keywords: the Turkic languages of South Siberia, phonetics, phonology, pharyngealization, vocalism, consonantism, 

synharmonism 
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