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Білім – Образование 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ 

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
 

Аннотация 
Подготовка высококвалифицированных кадров является важнейшей 

проблемой любого развитого общества. Функционирование и совершенствование 
системы профессионального обучения и образования требует соответствующего 
научного, в частности, психологического обеспечения. Важнейшей психологической 
проблемой, которая должна быть всесторонне исследована в этом контексте, 
является проблема становления личности профессионала. 

Ключевые слова: подготовка высококвалифицированных кадров, система 

профессионального обучения и образования, психологическое обеспечение, 

становление личности профессионала. 

 
Период профессиональной подготовки, вхождения человека в 

профессиональную деятельность, является одним из важнейших этапов 
формирования личности и характеризуется не только активным овладением 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и существенными 
изменениями в мотивационной сфере личности, формированием специфических 
профессиональных мотивов, установок и ценностных ориентации. По нашему 
мнению, названные личностные особенности должны рассматриваться в качестве 
компонентов интегративного личностного образования, которое может быть 
определено как «профессиональная ментальность». 

Профессиональная ментальность это то общее, что характеризует 
профессионалов той или иной области: профессиональные социальные установки, 
мотивы, ценностные ориентации, особенности восприятия профессионально 
значимых объектов и поведения по отношению к ним. Идеями, функционирующими 
на уровне ментальности, люди руководствуются сознательно или, чаще, неосознанно 
в повседневной деятельности. 

Понятие ментального позволяет соединить аналитическое мышление, развитые 
формы сознания с полуосознанными культурными шифрами. Ментальное связывает 
многочисленные оппозиции – природного и культурного, эмоционального и 
рассудочного, иррационального и рационального, индивидуального и 
общественного. Особенно продуктивно понятие ментальности используется для 
анализа архаических структур и давно ушедшего времени с характерными для него 
формами мифологического мировосприятия. 

Ле Гофф в свое время предложил смириться с «двусмысленностью» понятия 
ментальности, именно в ней усматривая его богатство и многозначность, созвучные 
изучаемому объекту. Но это не остановило попыток точнее определить 
ментальность. 
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«Сильная сторона истории ментальности заключается именно в том, в чем ее 
часто упрекают – в расплывчатости ее предмета, в ее попытках уловить упускаемый 
другими науками «осадок» исторического анализа, отыскать нечто от него 
ускользающее. Историк ментальности может пользоваться любыми источниками, но 
читать их нужно под определенным углом зрения, обращая внимание не столько на 
«что», сколько на «как», выявляя, прежде всего топасы, эту «соединительную ткань 
духа» [1, с. 40-42]. 

«В рамках этого движения исторической мысли можно вычленить несколько 
направлений. Они выступают как наследие истории, развивающейся в русле 
«Аналлов» и прежней истории идей. Среди этих направлений назовем три: 1) 
историю интеллектуальной жизни, которая представляет собой изучение 
социальных навыков мышления; 2) историю ментальности, т.е. историю 
коллективных автоматизмов в ментальной сфере; 3) историю ценностных 
ориентацией» [2, с. 26-27]. 

Р. Шпрандель отмечает, что «К ментальности обычно относят все 
коллективные представления, но внутри этого многообразия следует выделить 
«центры тяжести». Важнейшей, конституирующей ментальность сферой является 
представления о человеке, во-первых, и представления о собственной группе, во-
вторых [3]. 

По Вальтер Ламмерсу «Люди в пределах некой группы демонстрируют – как в 
повседневной жизни, так и в экстремальные моменты – более или менее 
единообразные, сравнительно постоянное отношение к жизненным обстоятельствам, 
которые являются своего рода «экзистенциональной» конституцией истории. 
Привычки, реакции, решения, суждения, ценности членов групп во многих 
отношениях единообразны. Изучая менталитет, историк должен интересоваться не 
состоянием отдельного индивидуума, а взаимосвязью сознания с устройством 
человеческого сообществ. Менталитет группы связан с ее спецификой, ее 
структурой, а она, в свою очередь, определяется длительными, неизменными, 
историческими ситуациями. Менталитет группы порождается ее историей, но и сам, 
сложившись, определяет ее в дальнейшем» [4, с. 82-83]. 

Л.Н. Гумилев приводит свое определение понятия «ментальность». Согласно 
ему «ментальность» – особенности психического склада и мировоззрения людей, 
входящих в ту или иную этническую целостность. Она предстает перед нами в виде 
иерархии идей, воззрений, представлений о мире, оценок, вкусов, культурных 
канонов, способов выражения мысли, являясь существеннейшей частью этнической 
традиции. Формируется ментальность в ходе этногенеза (в том числе под влиянием 
этнических контактов) [5, с. 493-542]. 

Таким образом, ментальность понимается как «социально-психологические 
установки, способы восприятия, манера чувствовать и думать. Ментальность 
выражает повседневный облик коллективного сознания, не отрефлексированного и 
не систематизированного посредством целенаправленных умственных усилий 
мыслителей и теоретиков». 

Идеи на уровне ментальности – это не порожденные индивидуальным 
сознанием завершенные в себе духовные конструкции, а восприятие такого рода 
идей определенной социальной средой, восприятие, которое их бессознательно и 
бесконтрольно видоизменяет, искажает и упрощает [6, с. 75]. 

Важно подчеркнуть, что ментальность является не индивидуальной, а 
групповой характеристикой и отражает специфику отношений к миру 
представителей тех или иных социальных групп. При таком понимании 
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ментальности правомерно выделение национальных, профессиональных, 
сциентистских, тоталитарных, бюрократических и других ментальности. 

В современном гуманитарном знании понятие ментальности приобрело 
расширительный смысл и употребляется не только для обозначения тех или иных 
культурных стереотипов, типичных для больших социальных групп или 
характеристики духовной настроенности всего общества, но и для толкования образа 
мыслей, верований, «навыков духа» небольшой группы людей. 

Ментальности (менталитет) – (от лат. mens, mentis – ум, мышление, 
рассудительность, образ мыслей, душевный склад) – совокупность социально-
психологических установок, автоматизмов и привычек сознания, формирующих 
способы видения мира и представления людей, принадлежащих к той или иной 
социально-культурной общности. Как любой социальный феномен, ментальности 
исторически изменчивы, но изменения в них происходят очень медленно. 

Социальный психолог видит в ментальности (менталитете) взаимосвязанные 
психологические реакции, представления и качества, несущие в себе остатки опыта 
предыдущих поколений, «самопонимание групп» (Ю. Митке) как синтез сознания и 
коллективного бессознательного. 

Социальный историк считает ментальностями обобщенный способ восприятия 
мира, манеру чувствовать и думать, характерную для людей определенной эпохи. 

Социолингвист считает ментальностью семантическую матрицу, 
предопределяющую смысловые реакции культурных субъектов. С точки зрения 
лингвистики, в изучении ментальности важно подчеркивать роль языка, 
моделирующую сознание. 

Общей характерной чертой ментальности – в отличие от доктрин и 
идеологических конструкций, представляющих собой законченные и продуманные 
системы, - является их открытость, незавершенность, континуальность, диффузная 
природа, «разлитость» в культуре и обыденном сознании. Ментальности выражают 
не столько индивидуальные установки каждого из людей, сколько внеличную 
сторону общественного сознания. Субъектом ментальности является не индивид, а 
социум. Они проявляются в словесном языке (вербальной культуре общества) и 
языке жестов, в поведении, обычаях, традициях и верованиях. 

К сожалению, на сегодняшний день обучение, в том число и профессиональное 
сводится зачастую к простой трансляции знаний, а следовательно, становление 
личности профессионала происходит по большей части, стихийно. Для того, чтобы 
этот процесс смог стать целенаправленным, необходимо выявить существующие 
позитивные и негативные тенденции формирования профессиональной 
ментальности в процессе обучения. 

Проблема становления личности профессионала имеет выраженные и, в 
известной мере, самостоятельные ракурсы теоретического и практического 
характера. В теоретическом плане эта проблема связана с разработкой и 
дополнением психологических концепций личности, ее развития и детерминации на 
разных этапах жизненного пути. 

Практический же аспект проблемы заключается в решении задач 
профориентации, профотбора, распределения и расстановки кадров, трудового и 
профессионального обучения, психологической адаптации и т.п. Каждое из 
перечисленных направлений базируется на определенных теоретических и 
методических принципах и служит объектом достаточно независимых исследований. 
При этом, различные аспекты профессионализации изучаются в рамках разных 
отраслей психологической науки. 
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Процесс профессионализации включает в себя ряд стадий, каждая из которых 
характеризуется специфическими психологическими новообразованиями (Т.В. 
Кудрявцев). Одним из важнейших этапов формирования личности является период 
профессионального обучения, психологическим критерием которого выступает 
профессиональное самоопределение. В этот период профессиональная деятельность 
обретает личностный смысл, формируется профессиональная направленность, 
готовность к профессиональной деятельности, активно перестраивается вся 
потребностно-мотивационная сфера личности. 

Изучение закономерностей становления личности профессионала в период 
обучения в вузе является необходимой предпосылкой целенаправленного 
формирования профессионально важных личностных качеств. 

Наиболее часто объектом психологического анализа становится формирование 
мотивации педагогической деятельности в процессе обучения в ВУЗе, а также 
особенности ценностных ориентации будущих педагогов. Особое место в 
психологических исследованиях становления личности учителя занимают вопросы 
формирования профессиональных установок и, в первую очередь, установки по 
отношение к ребенку, которая находит свое эмпирическое выражение в «образе 
ученика», с одной стороны, и в особенностях построения взаимоотношений с ним в 
профессиональной деятельности, с другой. 

Так, например, формирования готовности будущих социальных педагогов и 
учителей самопознания к работе с учащимися девиантного поведения и повышению 
результативности процесса способствуют: 

- развитие у будущих социальных педагогов личной заинтересованности и 
осознания важности оказания помощи подросткам с девиантным поведением; 

- сочетание теоретических занятий с практической работой студентов, 
организация самостоятельной познавательной деятельности будущих социальных 
педагогов в рамках социально-педагогического практикума; 

- работа студентов с девиантными подростками в ходе социально-
педагогической и педагогической практик способствует накоплению практического 
опыта взаимодействия будущих социальных педагогов с подростками девиантного 
поведения и их семьями, а также позволяет укрепить, расширить знания, умения 
будущих специалистов по оказанию социально-педагогической поддержки; 

- в целях обеспечения формирования и развития интереса профессионально 
важных качеств, практических умений студентов к работе с подростками 
девиантного поведения в подготовке будущих социальных педагогов целесообразно 
использовать методы активного обучения. 

Студенты специальности «Социальная педагогика и самопознание» 
Павлодарского государственного педагогического института начинают свою 
практическую деятельность с первого курса обучения. На первом курсе они 
проходят ознакомительную, далее планируется прохождение педагогической и 
других видов практик на базе различных образовательных учреждениях: 
дошкольные образовательные учреждения, средние общеобразовательные 
учреждения, учреждения дополнительного образования, детские дома и приюты. 
Кроме этого, в рамках сотрудничества института с ГУ «Центр адаптации 
несовершеннолетних» г. Павлодар в учебного года студенты приняли участие в 
волонтерском движении «Читаем детям», а также провели ряд воспитательных 
мероприятий, направленных на воспитание ценностей, культуры общения и 
поведения у несовершеннолетних, находящихся в центре. 

В целом будущим социальным педагогам удается использовать в практической 
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деятельности с подростками девиантного поведения беседы, дискуссии, комплекс 
упражнений коммуникативной направленности, игры с элементами методики 
социальных проб. Большинство будущих социальных педагогов заявляют о том, что 
увидели на практике и поняли, насколько сложна, серьезна и актуальна проблема 
профилактики девиантного поведения среди подростков. 

Как отмечает Л.Н. Гумилев в своей теории этногенеза – любая энергия ищет 
своего выхода. Если закостеневшая общественная система не дает пассионариям 
органично удовлетворять свои потребности развития и экспансии, они становятся ее 
врагами, причем весьма быстро и эффективно создают структуры, призванные стать 
могильщиками старой системы и старого правящего субэтноса, вырабатывают и 
активно навязывают другим ментальность и стереотип поведения, основанные на 
радикальном отрицании существующего строя [7, с. 493]. 

Таким образом, профессиональные мотивы, установки, ценностные 
ориентации нередко рассматриваются как составные части некоего интегративного 
личностного образования, которое может быть обозначено через целый ряд понятий: 
профессиональное сознание, профессиональное мировоззрение, профессиональная 
позиция. Отсюда, понятие профессиональной ментальности отражает тот факт, что в 
результате включения человека в профессиональную деятельность само его 
отношение к миру, восприятие, мышление, поведение приобретают 
профессиональный характер. 
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Түйін 
Жоғары білікті мамандар даярлау кез-келген дамыған қоғамның маңызды 

мəселесі болып табылады. Кəсіптік оқыту мен білім беру жүйесінің жұмыс істеуі 
мен жетілдірілуі тиісті ғылыми, оның ішінде психологиялық қамтамасыз етуді қажет 
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етеді. Жан-жақты зерттелуге тиісті психологиялық мəселе – ол жеке тұлғаның 
қалыптасуына байланысты мəселе. 

Кілт сөздер: жоғары білікті мамандар даярлау, кəсіптік оқыту жəне білім 

беру жүйесі, психологиялық қамтамасыз ету, маманның жеке тұлға ретінде 

қалыптасуы. 

 
Summary 

Train highly qualified personnel is a major challenge of any developed society. 
Functioning and development of vocational education and training needs of relevant 
science, including psychological support. The major psychological problem that needs to 
be thoroughly investigated in this context, is the problem of becoming a professional. 

Key words: training of highly qualified personnel, the system of training and 

education, psychological support, becoming a professional. 
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БІЛІМ БЕРУДІ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУДЫҢ ШЕШУШІ БАҒЫТТАРЫ 

 
Аннотация 

Мақалада білім беру ісін дамытудың, мектеп оқушыларының бойында 
эстетикалық мəдениет қалыптастырудың өзекті мəселелері қарастырылған. 

Кілт сөздер: білім беру, эстетикалық мəдениет, мектеп оқушылары. 

 
Қазақстандағы мектептегі білім беруді модернизациялаудың шешуші 

бағыттары: басқарудың қазіргі тұжырымдамасын енгізу – Жалпы Сапа Басқармасы 
(ТОМ); білім берудің жаңа моделіне көшу – нəтижеге бағытталған білім беру 
(НББУ); орта білім беру жүйесінің 12 жылдық оқытуға көшуі [1]. 

12 жылдық білім берудің ғылыми-теориялық зерттемесі мəселесі бірқатар 
мынадай нормативті-құқықтық құжаттарға сүйенеді: Қазақстан Республикасы білім 
беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (ҚР 
Президентінің 2004 жылғы 11 қазанындағы №1459 жарлығы). Оның мақсаты 
адамдар ресурсын дайындаудың сапасын арттыруға, жеке тұлға мен қоғамның 
қажеттілігін қанағаттандыруға арналған Қазақстан Республикасының 2015 жылға 
дейінгі стратегиялық жоспарлаудың басымдығы негізінде көп деңгейлі білім берудің 
ұлттық модернизация жүйесін дамыту болып табылады [2]. 
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Сонымен қатар Қазақстан Республикасының 12 жылдық орта білім берудің 
Тұжырымдамасы жасалды, онда былай деп көрсетілді: 12 жылдық білім берудің 
басты мақсаты білімді, шығармашыл, құзыретті жəне бəсекеге қабілетті, 
динамикалық даму үстіндегі ортада өмір сүруге қабілетті, қоғам мүддесін өзінің 
жеке мүддесіндей өздігінен өзектендіре алуға дайын жеке тұлға қалыптастыру жəне 
дамыту [3]. Бұл айтылғандар мынаны білдіреді, бұндай жеке тұлғаны 
қалыптастыруға əр пəндік саланың өзіне ғана тəн ерекшелігінің мүмкіндіктері ықпал 
етуі керек. Бұған дəлел, қазақстандық қоғамның қазіргі даму кезеңіндегі жалпы білім 
берудің оқу пəндерін, соның ішінде көркем-эстетикалық циклдағы пəндер 
(«Бейнелеу өнері» жəне «Көркем мəдениет») жобалаудың өзекті мəселесін 
айқындайды. 

12 жылдық мектептегі «Бейнелеу өнері» оқу пəні 12 жылдық білім беруге 
бейімделген жаңа бағдарлама құру жəне мұғалімнің осы бағдарламаларды, оқу-
əдістемелік материалдарды жоғары деңгейде оқып-үйрену қажеттілігі арасындағы 
қарама-қайшылықтарды анықтайды. Əрбір тарихи кезеңде қоғамда туындаған 
талаптарға сай жасөспірім ұрпаққа берілетін білімнің мəніне жаңа сипат беріліп, 
жаңа ұстанымдар негізінде ұйымдастырылады. Əдетте, бұл жеке мемлекеттің білім 
беру жүйесіндегі реформалармен жалғасады. Жүргізілетін реформалар тереңдігі, 
ауқымы, сол қоғамның білімнің мəні бойынша алған ұстанымына байланысты. Ал 
жаңа ХХІ ғасырда білімді ұйымдастыру «мəдениет – білім – тарих» аясында 
болатындықтан білімге деген жаңа көзқарас туды. Білім мəдениеті 4 жақты сипатта 
болатындығы ескерілуде, дəлірек айтсақ, білім – құндылық, білім – үрдіс, білім – 

нəтиже. 

Осы төрт қырын біртұтас қарастырғанда ғана, бүгінгі тарихи кезеңге сай білім 
мəні шығады. Сонда ғалымдардың ХХІ ғасырды – апарат ғасыры, адам ғасыры деген 
сипаттамасына жүгінсек, білім адам жəне апарат құндылығын қалыптастырудағы 
негізгі фактор болып табылады. Сондықтан білімнің жаңа ғасырдағы мəні оның жеке 
тұлға тағдырындағы мəнділігімен, жеке мемлекеттің қауіпсіздігін əлеуметтік, 
рухани, мəдени өрлеуі арқылы қамтамасыз етумен жəне жалпы адамзаттың 
өркендеуіне ықпал етуімен сипатталады. Білімге деген қөзқарас тұрғысынан оның 
сапасы да жаңаша пайымдалуда. Бұл негізінен, білімнің төрт сипатын біртұтас 
қарастыра отырып, оның ішінде білімнің құндылық ретіндегі жəне нəтиже ретіндегі 
қырларына аса мəн берумен байланысты. Осыған орай, білім жүйесінің соңғы 
нəтижесі оқушының жеке пəндер бойынша алған білім, білік, дағдылары емес, 
оларды пайдалану арқылы қалыптасып, дамытылатын өмірлік дағдылар, 
құзырлылықтар болып табылады. 

12 жылдық мектептерде «Бейнелеу өнері» пəнін талапқа сай жүргізу, бейнелеу 
өнері негізінде эстетикалық мəдениеттің қалыптасу процесін сипаттау үшін маңызды 
мəнге ие болатын көрсеткіштерге негізделген, оқушылардың эстетикалық 
мəдениетінің қалыптасу деңгейін айқындауды көздейді. Сонымен қатар, білім беру 
процесін жобалауды шығармашылықпен іске асыруға септігін тигізеді. 

Жобаларды орындауда оқушыларға мынадай қажетті бағдарламалардың 
мүмкіндіктері ұсынылуы қажет: 

- Microsoft Word бағдарламасында – құжаттарды құру жəне форматтау; 
мəтіндерді электронды өңдеу; ақпараттық бюллетеньді құру (жай құжат түрінде 
немесе баспасөз материалдарының деңгейінде) жəне т.б. пайдалану; 

- Microsoft Excel бағдарламасында – электронды кестелердегі сандық 
ақпараттармен жұмыс істеу; берілгендерді іріктеу, жинау жəне есеп дайындауда 
берілгендерді басқару; алынған нəтижелерді талдау; 
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- Microsoft Power Point бағдарламасында – презентациялар жасау; 
- Microsoft Access – берілгендер қорымен жұмыс істеу; 
- Microsoft Outlook – электрондық поштамен жұмыс; 
- Internet Explorer – Интернетте ақпараттарды іздеу мен көру; 
- Microsoft Paint, Microsoft  Photo Editor, Adobe Photoshop – графикалық 

бейнелерді сканерлеуге, құруға жəне өңдеуге арналған бағдарламалар. 
Бұл көрсетілген бағдарламалар компьютерлік сыныптарда орнатылған жəне 

мұғалімнің басшылығымен жүзеге асады: 
- ғылыми дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыру (ғылыми əлемдік 

бейнені құруда жəне оны тірі табиғатта, техникада, қоғамда ақпараттық үрдістердің 
мəні туралы біліммен қаруландыру; қоғамның дамуында, адам еңбегінің сипаты мен 
мазмұнын өзгертуде информатика мен есептеуіш техниканың мəні туралы 
білімдермен қамтамасыз ету); 

- оқушылардың ойлау қабілетін дамыту (жеке жағдайда, алгоритмдік, 
əрекеттік жəне модульдік-рефлексивтік ойлау қабілетін дамыту); 

- оқушыларды практикалық жəне бағдарлы бағыттарға даярлау 

(компьютермен жұмыс жасау принциптері, ақпаратты беру тəсілдері жəне түрлі 
мəселелерді шешуде ақпараттық-коммуникациялық технологияның негізгі кезеңдері 
туралы білімдермен қамтамасыз ету; түрлі пəндік салаларда ақпараттық 
технологияны қолдану мен модельдеу жəне компьютерді түрлі практикалық 
міндеттерді шешуде сапалы, əрі тиімді құрал түрінде қолдану дағдыларын 
қалыптастыру) [4]. 

Əр жобаға арналған нақты талаптар төмендегі кестеде көрсетілген (кесте 1). 
Кесте 1 – Жобалардың мазмұны 

Жоба 
 

Microsoft-тың ұсынылатын 
бағдарламалары 

Қосымша 

1 жоба Microsoft Word, Internet 
Explorer, Microsoft Power 
Point 

Цифрлі фотоаппарат, сканер жəне 
графикалық бейнелерді өңдейтін 
бағдарламалар 

2 жоба Microsoft Access, Microsoft 
Excel (берілген қоры ретінде 
қолданылады), Microsoft 
Word, Internet Explorer, 
Microsoft Outlook 

 

12 жылдық мектеп оқушылары оқу үрдісінде ақпараттық технология 
құралдарын қолдану арқылы танымдық қызығушылығы артып, эстетикалық 
мəдениеті қалыптасады. Оқушыларда эстетикалық қызығушылықтың болуы – 
сабақта белсенді, білімінің сапалы болуына, оқуға жағымды түрткісін 
қалыптастыруға, оқыту үдерісінің тиімділігін арттыруға, белсенді өміршең 
позицияны ұстауға мүмкіндік береді. 

Ақпараттық технология құралдарын оқыту үдерісінің барлық кезеңдерінде, 
атап айтқанда, жаңа тақырыпты түсіндіруде, алынған білімді бекітуде, қайталауда, 
білім, білік, дағдысын бақылау барысында қолдануға болады. Сондықтан оқытудың 
ақпараттық технология құралдарын инновациялық деп атайды, себебі ол оқытушы 
мен оқушының іс-əрекетіне араласып, онымен сұхбаттасуға мүмкіндік береді. Атап 
айтқанда, ол келесі қызметтерді атқарады: 

1. Оқу үрдісіне қолдану барысында оқыту құралы; көрнекілік құрал; 
дидактикалық құрал; диагностикалау жəне бақылау құралы. 
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2. Жұмыс жасау барысында тесті дайындау жəне оны сақтау құралы; 
графикалық ақпараттарды өндеу құралы; пікірді дайындау құралы; есептеу құралы. 

Аталған қызметтермен қатар қолдану барысында проблемалар туындайды: 
бірқатар оқытушылар мен оқушыларда үйде компьютерлері жоқ; оқытушының 
компьютерлік сауаттылығы жеткіліксіз; оқытушылардың сабаққа дайындалу уақыты 
жеткіліксіз; компьютерлік сыныпта сабақ өту үшін сыныпты екі топқа бөлуге тура 
келеді; оқушылардың компьютермен жұмыс жасау уақытының шектелуі болуы; 
жоғары сыныпқа арналған мультимедиялық электрондық оқулықтардың аздығы; 
ақпараттық технология құралдарын қолданып, сабақ өтуден оқытушы тек қана 
көрнекі-иллюстративті əдіске көшіп алады. 

Қорыта келе, бейнелеу өнері бойынша 12 жылдық мектептерге арналған оқу 
бағдарламаларын жобалау процесі келесі педагогикалық шарттарды сақтағанда ғана 
тиімді болмақ: педагогикалық жоба əрекеті əдістемелік жəне технологиялық 
шеңберіне сəйкес принциптерге, талаптарға, кезеңдерге жəне бағдарламаны 
қарастыру процедурасында сабақтас нормативті-құқықтық жəне нұсқаулық-
əдістемелік құжаттардың ажырамас жүйесі ретінде сақталған модельге негізделіп 
жүзеге асырылатын болады; педагогикалық жобалау бейнелеу өнері бойынша 
ерекше мəнді бағдарламаны есепке ала жүретін болады, сонымен қатар олардың 
таңдау жоспарында үлкен детальдануын жəне оқыту мазмұнын ұлттық көркем 
дəстүрлерді жəне көркем білім беру саласындағы əлемдік педагогика жетістіктерін 
есепке ала айқындауды болжайды. 
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Резюме 

В статье рассматриваются проблемы развития образования, формирования 
эстетической культуры учащихся. 

Ключевые слова: образование, эстетическая культура, учащиеся. 

 

Summary 
The problems of the development of education, the formation of aesthetic culture of 

the students. 
Keywords: education, aesthetic culture, students. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 

Современное гуманитарное образование производит противоречивое 
впечатление. На фоне большого разнообразия направлений и форм гуманитарного 
образования, а также типов образовательных гуманитарных учреждений, 
наблюдается бедность собственно педагогических идей. 

Ключевые слова: гуманитарное образование, педагогические идеи, 

педагогическая наука. 

 
Можно даже утверждать, что в настоящее время отсутствует удовлетворяющая 

педагогическое сообщество и методологическим требованиям концепция 
(концепции) гуманитарного образования, что негативно сказывается на программах 
и практике гуманитарного образования на всех его уровнях. Хотя о гуманитарном 
образовании написано и сказано немало, в методологическом отношении 
большинство из этих размышлений не выдерживают серьезной критики или 
малосодержательны. 

Особенности и принципы гуманитарного образования. Что можно считать 
гуманитарным образованием? 

Во-первых, это специальное образование для будущих специалистов-
гуманитариев (литературоведов, искусствоведов, историков, языковедов и 
лингвистов, психологов, культурологов и т.д.). Понятно, что, получив гуманитарное 
образование, они должны быть готовы войти в практику гуманитарной жизни или в 
гуманитарную науке, или в обе указанные области. 

Во-вторых, гуманитарное образование – это аспект общего образования, 
способствующий становлению полноценной личности в современной культуре. Оно 
предполагает личность, умеющую создавать и понимать (переживать) культурные 
тексты и произведения, участвующую в культурном процессе, в частности 
вырабатывающую отношение к другим точкам зрения и интерпретациям, склонную 
жить реалиями символической жизни. 

В-третьих, гуманитарное образование – это специальное образование для 
негуманитариев (инженеров, естествоиспытателей, техников, проектировщиков и 
т.д.), то, что обычно имеют в виду, например, говоря о гуманизации и 
гуманитаризации технического образования. Дальше, гуманитарное образование – 
это педагогическая практика, удовлетворяющая принципу «гуманитарной 
сообразности» т.е. готовящая человека к жизни и деятельности именно в сфере 
гуманитарного. 

Неясно, прежде всего, что собой представляет «сфера гуманитарного» 
(гуманитарный подход, культура, мышление), в чем его специфика, как она 
относится к другим областям человеческой деятельности или практикам. А если мы 
этого не понимаем, то и не можем правильно строить педагогическую деятельность 



Елорда ғылыми хабаршысы – Научный вестник столицы 

№№10-11(31-33), қазан-желтоқсан, октябрь-декабрь, 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
 

13

[1]. Не лучше обстоит дело и со сложившейся практикой гуманитарного 
образования. Если исключить опыт отдельных талантливых педагогов и 
экспериментальных школ, современное гуманитарное образование воспроизводит 
идущую еще из XIX в. практику, где в центр ставится гуманитарное знание и 
теоретическая рефлексия. Считается, например, что если учащийся усвоил знания о 
литературных произведениях и правильные образцы критики и 
литературоведческого анализа, он подключился к сфере литературы. 

А как быть с тем, что он не умеет читать и думать, не познакомился с 
альтернативными или просто другими интерпретациями тех же самых произведений, 
не почувствовал прелести гуманитарной полемики, не имеет собственной позиции 
как участник гуманитарного процесса, вообще не включен в него? Возможно, когда-
то гуманитарные знания и теоретическая рефлексия были эффективны в 
педагогическом отношении, но сегодня они порождают формализм, мертвое знание 
вместо живого гуманитарного опыта. В качестве еще одной проблемы можно 
назвать отсутствие связи гуманитарного образования с запросами современности. 

Но когда образование только традиционно, оно способствует воспроизводству 
типа человека ушедших веков. Современная же эпоха выдвигает свои требования и 
вызовы, на которые гуманитарное образование не может не отвечать [2]. 

Отсюда эта практика должна строиться таким образом, чтобы учитывать 
особенности и проблемы гуманитарной практики жизни и гуманитарной науки, 
разрешать проблемы гуманитарного образования (см. выше), удовлетворять 
требованиям, предъявляемым обществом к современному гуманитарному 
образованию. Например, если обособление технической и гуманитарной культур 
становится нетерпимым, способствует углублению кризиса нашей цивилизации, то 
нужно работать на их сближение, стремиться к целостной гуманитарно-технической 
личности. 

Идеал – целостный, органичный человек, ориентирующийся в обеих культурах, 
являющий собой «ростки» («очаги») новой культуры, где уже не будет самой этой 
оппозиции «гуманитарное – техническое». Или другое требование – соединить в 
гуманитарном образовании выработку умения и способностей работать с текстами, 
понимания и истолкования произведений с овладением гуманитарной рефлексией, 
гуманитарным изучением. Наконец, требование, общее для любого образования, - 
усваивать не знания, а интеллектуальные ситуации, способы деятельности и 
мышления (подходы, методы, рефлексивные знания). 

Наметим теперь основные принципы гуманитарного образования [5, 6, 7]: 
- Гуманитарное образование не может строиться как обычная педагогическая 

практика дисциплинарного научения и теоретической рефлексии. Вне передачи 
живого гуманитарного опыта работы и включения учащегося в гуманитарный 
процесс подлинное гуманитарное образование невозможно; 

- Необходимо различать три типа гуманитарного образования: а) для 
гуманитариев-специалистов; б) как аспект общего образования; в) для 
негуманитариев. 

Назовем модель гуманитарного образования, ориентированную на первый тип 
«Гуманитарий», на третий «Технарий», на второй тип «Гуманитарный навигатор». 

Гуманитарное образование обязательно предполагает «авторский подход» со 
стороны педагога и «гуманитарное самоопределение» со стороны учащегося. Это 
означает, что первый не просто излагает какие-то представления, но и артикулирует 
в связи с этими представлениями свой взгляд и подход, а второй учится 
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вырабатывать отношение к подходу и взглядам, как педагога, так и других 
участников гуманитарного процесса: 

- В гуманитарную реальность (гуманитарную практику жизни и науку) можно 
пройти только через работу с текстами и произведениями, а также активно участвуя 
в гуманитарной коммуникации (процессах «понимания – непонимания», диалоге, 
самоопределении, споре и прочее); 

- Гуманитарное познание ориентировано, прежде всего, на ценности и видение 
самого исследователя, а также отношение других участников гуманитарной 
коммуникации, затем на разрешение гуманитарных проблем и, наконец, на логику и 
особенности гуманитарного познания; 

- Наряду с традиционными формами образования, уходящими здесь на второй 
план, гуманитарное образование предполагает переход к новым образовательным 
технологиям. В качестве примера можно привести «лекции-диалоги» (один из 
вариантов – подобные лекции ведут сразу два педагога, каждый из которых 
проводит и отстаивает свой гуманитарный дискурс), или «образовательно-учебное 
творчество». 

Образовательно-учебное творчество представляет собой индивидуальную и 
групповую работу по решению реальных творческих (теоретических или 
практических) гуманитарных задач, в ходе которой учащийся осваивает (и 
самостоятельно, и с помощью более опытных студентов или педагогов и 
специалистов-гуманитариев) гуманитарные способы мышления, гуманитарные 
знания и концепции, уясняет ситуацию в гуманитарной науке или практике жизни, 
позиции разных школ или отдельных интересных гуманитариев. Для этого 
создаются образовательные группы («проекты»), куда входят на равных правах, как 
начинающие, так и более продвинутые учащиеся, наконец, педагоги и состоявшиеся 
гуманитарии. 

Работая над решением данных задач, учащиеся вместе с группой овладевают 
необходимыми для решения этих задач знаниями и теориями, методологией 
решения подобных задач, уясняют встающие проблемы. При этом они сами или 
группа в целом могут «уходить» в историю вопроса или в историю гуманитарной 
дисциплины (практики), обсуждать дискуссии по поводу сходных задач и проблем, 
анализировать свое понимание и мышление, создавать самостоятельные 
теоретические объяснения и т.д. Так происходит вхождение в гуманитарную сферу и 
развитие студента. 

Решение реальных, творческих задач и проблем, а также совместная 
деятельность с педагогами и опытными гуманитариями образуют тот нужный 
контекст, в котором освоение гуманитарной действительности приобретает 
творческий и живой характер. Какая бы образовательная технология ни 
применялась, учащийся должен войти в конкретное поле гуманитарной жизни. 
Другими словами, он должен читать, слушать музыку, посещать выставки, 
интересоваться историей и современностью, знать произведения и позицию 
основных деятелей культуры. 

Никакая технология и рефлексия не могут заменить конкретную гуманитарную 
практику жизни. Думаю, нет нужды в данном случае доказывать прикладной 
характер этих исследований. Затем они явно гуманитарно ориентированы и явно 
предполагают определенный тип социального действия, главные принципы которого 
– культуросообразность, рефлексивность, эффективность. Имеет смысл обратить 
внимание на другое. 
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Новации (реформы, проекты и т.п.) в современной культуре, тем более в 
современном мире, могут рассчитывать на успех только в том случае, если они 
инициируют участие субъектов культуры, соединяются с их инициативами. Лишь во 
встречном, совместном движении «сверху» и «снизу», при соединении 
рационального расчета и индивидуального понимания происходящего разными 
субъектами культуры возникает желанный органический синтез, а социальное 
действие может стать осмысленным. 
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Түйін 

Қазіргі заманғы гуманитарлық білім беру қарама-қайшы əсер туғызады. 
Гуманитарлық білім беру саласының əртүрлі бағыттары мен түрлерінің, 
гуманитарлық білім беру мекемелердің көп екеніне қарамастан, педагогикалық 
идеялардың тапшы екені байқалады. 

Кілт сөздер: гуманитарлық білім беру, педагогикалық идеялар, педагогикалық 

ғылым. 

 
Summary 

The modern liberal education produces contradictory impression. Against the 
background of a wide variety of areas and forms of arts education, and the types of 
educational humanitarian agencies, there is poverty itself pedagogical ideas. 

Keywords: liberal education, teaching ideas, teaching science. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСТВА 

 
Аннотация 

Осмысление философского, научного и творческого наследия Л.Н. Гумилева, 
изучение эвристического и прогностического потенциала его пассионарной теории 
этногенеза, а также определение прикладного потенциала и стратегических 
принципов развития идей евразийства и осмысление современных интеграционных 
процессов на евразийском пространстве позволяют переосмыслить и по-новому 
оценить идею непрерывного образования, рассмотреть подготовку специалистов на 
основе интеграции образовательных систем, обеспечивающих уровни образования. 

Ключевые слова: идея, непрерывное образование, подготовка специалистов, 

интеграция образовательных систем, уровни образования. 

 
Стремительно разворачивающиеся инновационные процессы современного 

этапа развития системы образования Республики Казахстан (далее – РК) 
ориентированы, прежде всего, на ее интеграцию в мировое образовательное 
пространство, а потому существенные изменения в педагогической теории и 
образовательной практике направлены на гармонизацию казахстанских и 
зарубежных образовательных программ, развитие академической мобильности 
студентов и преподавателей вузов и обеспечение конвертируемости отечественного 
высшего образования. В данных условиях значительно усиливается творческий 
характер образования, ключевой задачей которого является развитие у 
обучающихся таких качеств и способностей, которые позволили бы ему 
осуществлять профессиональную и социальную деятельность в быстро 
изменяющихся социокультурных условиях. 

В связи с этим актуальным становится обращение к полилингвальному 
(казахскому, русскому и английскому) обучению, при котором иностранный язык 
наряду с родным языком (казахским или русским) выступает как инструмент 
постижения мира специальных знаний и самообразования, межкультурного 
общения и поликультурного воспитания [7, с. 6]. 

Уникальность геополитического положения РК и ее народа заключается в  
философско-педагогических основаниях культуры: терпимости к инакомыслию, 
отказе от сложившихся стереотипов, стремлении к общепланетарному обмену 
ценностями и идеями, диалогу культур. Можно уже, видимо, говорить о 
складывающихся казахстанских национальных моделях полилингвального 
обучения, об изменении социокультурного контекста в отношении изучения 
иностранного языка, который востребован в современном казахстанском обществе 
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не только как средство коммуникации, но и как инструмент познавательной и 
профессиональной деятельности. 

Растет интерес школ РК к полилингвальному обучению средствами родного и 
иностранного языков, практикуются различные его модели и отдельные элементы. 
Наряду с культурно ориентированными моделями, предполагающими освоение 
учащимися лингвострановедческих и социокультурных знаний, приобретают 
актуальность предметно-ориентированные модели, в которых иностранный язык 
выступает в качестве средства изучения предмета (международного права, 
экономики, математики, биологии, физики и т.д.). 

Проблемы мультикультурности и многоязычия в современной системе 
образования РК тесным образом связаны с процедурой обучения, способом связи 
обучаемого и обучающего, которые представляют собой нелинейную ситуацию 
открытого диалога, прямой и обратной связи и, в результате разрешения 
проблемных ситуаций, попадания «в один самосогласованный темпомир» как 
алгоритм этногенеза (идея Л.Н. Гумилева [5, с. 56-58]). Это – ситуация пробуждения 
собственных сил и способностей обучающегося, инициирование его на один из 
собственных путей развития; это стимулирующее, или пробуждающее, образование, 
открытие себя или сотрудничество с самим собой и другими людьми 
(синергетический аспект) [8, с. 131-132]. 

Благодаря своему междисциплинарному характеру, теория самоорганизации 
(синергетика) может рассматриваться также как исходное основание для кросс-
дисциплинарной, кросс-профессиональной и кросс-культурной коммуникации [8, с. 
134]. Обладание синергетическим знанием или, по крайней мере, синергетическим 
стилем мышления может быть некой платформой для открытого творческого 
диалога между учеными, мыслителями, деятелями искусства, имеющими различные 
творческие установки и взгляды на мир. 

Итак, вышеизложенное позволяет говорить о том, что в условиях 
реформирования казахстанской образовательной системы наблюдается поиск новых 
ценностных ориентиров и приоритетов, отвечающих требованиям 
мультикультурного сообщества Евразийства. В таком случае основным 
содержанием гуманистической парадигмы образования становится ориентация 
учебного процесса на развитие не только познавательных, но и личностных 
возможностей обучающихся, интеграционный характер обучения [6, с. 45]. Новые 
реалии в условиях уникального геополитического положения РК предъявляют к 
образованию принципиально иные духовно-нравственные и социально-
экономические требования. Акцент смещается на изучение внутреннего мира и 
самобытных интересов человека, на раскрытие его внутреннего потенциала, всех 
сущностных сил [2, с. 12]. 

Все это в совокупности составляет основу образовательного процесса в таком 
мультикультурном и полиязычном сообществе, как Казахстан, которому нужны 
образованные, нравственные, предприимчивые специалисты, способные 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуациях выбора, 
прогнозируя их возможные последствия; способные к сотрудничеству, 
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие 
развитой индивидуальностью [2, с. 15; 3, с. 56]. 

Очевидно, что отвечающим требованиям нынешнего времени, может быть, 
такое движение к единству, при котором интеллектуальное разнообразие сохраняет 
свое содержательное богатство. Государство должно стать общим домом для всех: 
где все должны сохранить идентичность и в то же время разделять с другими 
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группами общества идентичность национального общества в целом. Все должны 
уметь обладать двойной или множественной идентичностью: в качестве членов 
единого национального общества в целом, и, одновременно, в качестве членов 
этнических, лингвистических или религиозных групп. 

Министерство образования и науки РК, Ассамблея народов Казахстана 
разрабатывают политику, разрешающую и стимулирующую граждан к свободе 
выражения своей идентичности в виде некоторых форм. Интеграция в РК включает 
в себя обязанности и права с обеих сторон. С одной стороны, лица, принадлежащие 
к национальным меньшинствам, должны уважать территориальную целостность 
государства. С другой стороны, государство и большинство, проживающие в этом 
государстве, должны демонстрировать свое желание принять и осуществлять 
основные принципы в отношении лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, такие как полное равенство перед законом и их право на свободу 
выражения, сохранение и развитие их этнической, культурной, религиозной и 
лингвистической принадлежности. Все источники напряжения могут быть 
преодолены лишь с помощью упорных и долгосрочных действий по поддержке 
гармоничных отношений. Постоянное внимание, уделяемое этому вопросу, является 
обязанностью каждого гражданина общества. 

Как известно, философия образования претендует на нахождение целостного и 
вселенского подхода на воспитание и образование человека. Становление же 
единого образовательного пространства в РК предполагает ряд культурных 
предпосылок: а) необходимо всем народам осознать свои глубинные, ментальные 
основания и определить духовный монолит, задающие направление и характер 
развития их культуры и образования; б) известно, что вхождение в единое мировое 
образовательное пространство народов Казахстана предполагает установление 
диалога культур и традиций, обычаев и ментальностей, религий и педагогических 
систем, поэтому надо иметь в виду особенность евразийского мышления; в) важно 
сохранить и отстаивать подлинно перспективные ценности и идеалы, без 
приукрашивания исторического прошлого народов Казахстана, идеализации их 
обычаев и традиций, к преувеличению их роли в перспективах образования. 

Так, например, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, 
находящегося в Астане, столице Казахстана, обосновал принцип создания 
элитарного университетского образования в качестве движущей силы, лидирующего 
сектора, «точки роста» национальной системы образования, обеспечивающей ее 
конкурентоспособность на международном (региональном и глобальном) уровне [1, 
с. 4-5]. Назревает вопрос: «Каковы ожидаемые результаты от элитарного сектора 
университетского образования?». Это, прежде всего, радикальное повышение 
качества и усиление конкурентоспособности казахстанских университетов; 
практическое достижение международных (европейских и американских) 
стандартов; международная аккредитация образовательных программ казахстанских 
университетов. Развитие элитарного образования существенно повысит наши 
возможности в интеграции в евразийское, европейское и мировое образовательное 
пространство, в совместной реализации программ (в том числе докторских, 
магистерских) с ведущими зарубежными университетами. 

Как педагогический механизм социокультурного развития человека выступает 
личностно ориентированное образование [4, с. 5-6]. В работах О.В. Гукаленко 
обосновывается принцип поликультурности образования, который рассматривается 
как процесс освоения подрастающим поколением этнической, общенациональной и 
мировой культур в целях духовного обогащения, развития планетарного сознания, 
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формирования готовности и умения жить в многокультурной полиэтнической среде 
[4, с. 34-35]. Социокультурный подход к полилингвальному образованию, 
основанный на парадигме: культура – цель, язык – средство, наиболее соответствует 
современной образовательной ситуации в Казахстане, так как в контексте 
общемировых тенденций, связанных с интернационализацией жизни разных 
народов, решением глобальных проблем человечества, переходом к 
информационному обществу растет значимость такого обучения для отечественного 
образования. 

В последнее время в Казахстане объектом пристального внимания стала 
проблема многоязычного обучения: были приняты законы о языках, гарантирующие 
сохранение и развитие национальных культур и языков, развитие и 
совершенствование государственного (казахского) и языка межкультурного 
общения (русского), а также изменился социокультурный контекст в отношении 
изучения иностранного языка (английского, немецкого, французского), который 
востребован в современном обществе не только как средство коммуникации, но и 
как инструмент познавательной и профессиональной деятельности. Растет интерес 
казахстанской школы к билингвальному обучению средствами родного и 
иностранного языков, практикуются различные его модели и отдельные элементы. 

Все это обусловлено вхождением Казахстана в Болонский процесс, декларации 
«О создании единого Европейского пространства высшего образования», ведь 
«интеграция образовательных рынков невозможна без обеспечения доступа людей к 
глобальным системам и источникам информации, без совместимости 
образовательных стандартов» [1, с. 4], активизацией международной деятельности 
высших учебных заведений, повышением академической мобильности студентов и 
преподавателей, возможностью участия казахстанских граждан в международных 
образовательных проектах. Получило широкую разработку направление, 
ориентирующее преподавателя/учителя на обучение межкультурному общению и 
базирующееся на парадигме: культура – цель, язык – средство [6, с. 44]. 

В современных программах конечной целью обучения и овладения языком как 
средством общения является коммуникативная компетенция учащегося. Разработана 
в РК концепция языковой личности нового типа, владеющей несколькими языками 
(тремя языками: казахский, русский, английский), интегрированной в мировую 
культуру, толерантной и обладающей общечеловеческими ценностями. 
Иностранный язык включен в перечень предметов обязательного значения. 

В соответствии с международным европейским языковым стандартом создан 
государственный образовательный стандарт по иностранному языку. Социальный 
заказ общества на владение иностранными языками реализован в «Концепции 
образования по иностранным языкам в 12-летней школе», программах, учебниках и 
пособиях. Создание средних учебных заведений разного типа (гимназий, лицеев, 
школ с углубленным изучением иностранного языка, профильных классов и т.д.) 
способствовало совершенствованию методики преподавания и изданию новых 
учебных комплексов, рассчитанных на разные контингенты обучающихся. 
Проведенный выше анализ свидетельствует о поступательном развитии и 
совершенствовании системы образования в области иностранного языка, тем самым 
создаются условия для реализации полиязычного обучения. 

В качестве теоретико-методологической основы такой концепции выступают: 
1) личностно ориентированная парадигма современного образования; 2) 
деятельностный подход как базисная психологическая концепция обучения; 3) 
когнитивно-коммуникативный и компетентностный подходы; 4) межъязыковая 
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гипотетическая модель овладения иностранным языком; 5) концепция «диалога 
культур». 

В последние годы в отечественной методике обучения иностранным языкам 
широкое распространение получил когнитивно-коммуникативный метод, в основе 
которого лежит, собственно, коммуникативно-деятельностный принцип, согласно 
которому учебный процесс по иностранному языку должен быть организован так, 
чтобы в результате обучения учащиеся овладели умениями и навыками пользования 
языком как средством общения в рамках тематики, предложенной программой [6, с. 
46]. 

Для целей обучения языку во многих университетах Казахстана уже 
составлены электронные учебники, позволяющие овладеть определенными 
грамматическими конструкциями и новой специальной лексикой на том или ином 
языке. Большое внимание также уделяется контролю знаний, в том числе и 
полученных при самостоятельной работе со специальными пособиями, методами 
электронного тестирования. Данные методы позволяют одновременно проверить 
знания в области иностранного языка у большого количества студентов, что не 
всегда возможно сделать на аудиторных занятиях. В настоящее время ведется 
разработка специального электронного курса по английскому языку для студентов 
технических специальностей. 

В современном мире невозможно представить систему образования без 
использования таких средств дистанционного обучения, как телевидение, 
видеозаписи, CD-ROM, электронные учебники. Дистанционное обучение – это 
система средств, форм, методических приемов взаимодействия обучающихся в 
образовательном процессе с использованием специальных программ, основанных на 
определенном учебно-методическом комплексе, где одним из основных 
предъявляемых требований является увеличение роли самостоятельной работы 
студентов в процессе обучения [1; 2; 8]. Основные цели, поставленные при изучении 
иностранного языка с использованием дистанционного обучения, – это организация 
самостоятельной работы учащихся по различным видам речевой деятельности с 
использованием справочных электронных материалов. 

Нарастающая компьютеризация общества и развитие информационных 
технологий позволяют прибегнуть к применению в педагогических целях 
компьютерных обучающих и контролирующих программ. Исследование 
возможностей и целесообразности реализации таких программ выявило, что с их 
помощью, возможно, повысить эффективность и мотивацию обучения, увеличить 
интерес к изучаемому предмету и существенно сократить время, отводимое на 
контроль знаний учащихся. Применяются такие новые формы обучения и контроля 
знаний учащихся, как обучающие компьютерные программы и программы-тесты, 
контролирующие знания учащихся. К разработке и технической обработке таких 
программ часто привлекаются сами учащиеся, которые дополняют программы 
своими материалами, в зависимости от своих интересов, знаний и умений. Несмотря 
на то, что программы (а их у нас уже более десятка), казалось бы, не сложны, они 
очень эффективны в работе. 

Кроме того, опыт показывает, что занятия в компьютерном классе интересны и 
весьма результативны. Для учителя появляется возможность за короткий срок 
проконтролировать десятки вопросов, получить ответы и определить их 
правильность или ошибочность (оценки сразу выставляются компьютером). У 
учащихся такие занятия вызывают большой интерес и развивают их творческие 
способности. Им нравится этот новый вид учебной деятельности. Они лучше 
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готовятся к занятиям; кроме того, они больше заинтересовываются особенностями 
программирования учебного материала и операторской техники ЭВМ. И то, и 
другое, как мы знаем, современному человеку необходимо. 

Итак, образование является важнейшей сферой в открытом обществе, так как 
оно не только воплощает элементы общинной жизни, являющейся 
основополагающей для опознания самобытности индивидуума, но также является 
главным средством, с помощью которого молодых людей готовят стать зрелыми 
взрослыми и ответственными гражданами. Образование должно поддерживать 
ценности, связанные с толерантностью и взаимопониманием, и предоставлять 
молодым людям необходимые навыки для проживания и процветания в 
многонациональном и разнообразном обществе, поощрять их готовность к 
поликультурному диалогу, конструктивной жизнедеятельности в многокультурном 
мире. 

Поэтому главной задачей современной педагогики является создание условий 
для самореализации и саморазвития личности, а основой педагогической 
деятельности учителя становится использование педагогических технологий, 
способствующих творческому обучению и воспитанию личности, которая будет 
строить свою жизнь путем самореализации и саморазвития, то есть по законам 
пассионарной личности и принципа синергетики. 
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Түйін 

Мақалада үздіксіз білім беру, білім беру деңгейлерін қамтамасыз ететін білім 
беру жүйелерін біріктіру негізінде мамандар даярлау мəселесі қарастырылған. 

Кілт сөздер: үздіксіз білім беру идеясы, мамандар даярлау, білім беру 

бағдарламаларын біріктіру, білім беру деңгейлері. 
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Summary 
Understanding the philosophical, scientific and artistic heritage LN Gumilev, 

learning heuristic and predictive capacity of its passionate theory of ethnogenesis and 
determine the potential application of the principles and strategic development of the ideas 
of Eurasianism and understanding of modern integration processes in the Eurasian space 
allows us to rethink and re-evaluate the idea of lifelong learning, to consider the training 
based on the integration of educational systems providing education levels. 

Keywords: idea, continuing education, training, integration of educational systems, 

educational levels. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ЭТНОМƏДЕНИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 
Аннотация 

Мақалада студенттердің этномəдени құзіреттілігін қалыптастыру технологиясы 
туралы мəселе қарастырылған. 

Түйін сөздер: студенттер, этномəдениет, білім беру технологиясы. 

 
Бүгінгі таңдағы жалпы жаһандану жəне ақпарат ағымының қарқынды даму 

дəуіріндегі Қазақстанның жоғары мектебі үшін əлемдік білім беру жүйесіне 
ықпалдастықтың маңызы зор. Жалпы əлемдік білім беру кеңістігіне 
интеграцияланған Қазақстандық жоғары оқу орындары мəні жағынан анағұрлым 
халықаралық жəне беретін білімінің сипаты əмбебап болуда. 

Осыған орай, еліміздің Президенті Н.Ə. Назарбаев «Əлеуметтік-экономикалық 
жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Жолдауында жəне 
«Қазақстанның əлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 
қадам» бағдарламасында» [1] білім беру жүйесін жаңғырту барысындағы келелі іс-
шараларды жүзеге асырылудың маңызды екендігін атап көрсетті. 

Алайда, Қазақстанда адами капиталдың сапалы өсуі, ең алдымен, жоғары білім 
беру мəселесімен тікелей байланысты. Осы ретте болашақ мамандар даярлайтын 
жоғары оқу орындары алдында үлкен де салмақты міндеттер тұр. Бұл міндеттерді 
шешу студенттерге мемлекеттік стандартқа, оқу бағдарламаларына сəйкес ғылым 
салаларынан білім берумен ғана шектелмейді. Жоғары мектепті бітіруші болашақ 
мамандар аға ұрпақ тəжірибесін меңгерген, білімін өз кəсібінде ұтымды пайдалана 
алатын құзіретті маман болып шығуы тиіс. 

Бүгінгі таңда Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жоғары 
кəсіби кадрларды қалыптастырудың құнды тəжірибесін жинақтаған 
Республикамыздың маңдай алды оқу орындарының бірі ретінде, əлемдік 
стандарттарға жауап береді. Университетіміздің алдыңғы қатарлы факультетінің бірі 
– Əлеуметтік ғылымдар факультетінде ұзақ жылдар бойы болашақ педагог 
мамандарды даярлау жүзеге асырылуда. 
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Болашақ қоғам иелері – жастарды ұстаз тəрбиелейді. Ұстаз еңбегінің қыр-сыры 
мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбек екендігін баршамыз мойындаймыз. 
Əсіресе, жоғары оқу орнында білікті мамандар даярлау, материалдық-техникалық, 
кадрлық, ақпараттық жəне əлеуметтік жағдайлар сөзсіз шоғырлануы тиіс. Бұл 
мемлекеттің айрықша қамқорлығындағы іс. Демек ол, мемлекеттік білім беру 
тапсырысының стратегияларын жүзеге асыру десек, осыған орай болашақ креативті, 
құзыретті, толерантты əлеуметтік педагогтар мен «Өзін-өзі тану» пəні мұғалімдерін 
даярлауды арттыруға мүмкіндік беретіні де ақиқат. Сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасы этномəдени білім беру тұжырымдамасында: «Бізге қажетті – жаны да, 
қаны да қазақы, халықтың тілі мен дінін, тарихы мен салт-дəстүрін бойына ана 
сүтімен бірге сіңірген, егемен елінің еңсесін көтеруді азаматтық парызым деп ұғатын 
ұрпақ тəрбиелеу» [2], – деп атап көрсеткендей, еліміздің елдігі мен бірлігін 
сақтайтын ұрпақ тəрбиелеу, білім берудің барлық салаларының алдындағы негізгі 
міндеттердің бірі. Осы міндеттерді шешудің бір жолы ұлттық құндылықтар арқылы 
студенттердің этномəдени құзіреттілігін қалыптастыру.  

Осы орайда, этностық мəдениет пен ұлт тілдерінің өткені мен келешегіне көз 
жіберу үшін этностардың шығу тегін ғылыми методологиялық тұрғыдан 
қарастырғанымызда, ұлт мəдениетін ғылыми-əдіснамалық тұрғыдан терең зерттеген, 
2012 жылы 100 жылдық мерейтойы тойланғалы отырған тарихшы-этнограф ғалым 
Л.Н. Гумилев «Халықтар қалай пайда болады жəне жоғалады?» деген еңбегінде: 
«Этнос дегеніміз – жер бетіндегі белгілі бір тіршілік аймағы мен əлеуметтік ортаның 
бірлігінде жатқан салт-дəстүрі, тұрмыс-тіршілігі, шаруашылық кəсібі, мінез-құлқы, 
тілі мен мəдени мұрасы бір халықтар тобы», - деген анықтама береді [3]. 

Демек, қазақ халқының этномəдени құндылықтарының бір саласы – халықтың 
кəсіптік жəне тұрмыстық фольклоры. Халқымыздың тарихи-шаруашылық, тұрмыс-
тіршілік болмысына байланысты: аңшылығы, саятшылығы, ағаш, тері, жүн, сүйек 
өңдеуге қатысты қолөнері, зергерлік жəне т.б. сан-алуан өнерлері. Əсіресе, халық 
данышпандығының бар асылын бойына жинаған сəндік-қолданбалы өнері – 
халқымыздың қоршаған өмір шындығын музыкалық, поэтикалық жəне басқа 
эстетикалық дəстүрлер аясындағы эмоциялық сезімдері мен эстетикалық 
талғамдарын қалыптастырған этномəдениетінің қайнар көзі. Бұл саладағы өткенгі 
жəне қазіргі қолөнер бұйымдары, халқымыздың көркем-шығармашылық дəстүрлері 
мен рухани-материалдық мəдениетінің құндылықтарын сақтауға, игере отырып 
байыта түсуге жетелейді. Халқымыздың кəсіби жəне тұрмыстық фольклорын жан-
жақты зерттеген: Ə. Марғұлан, К. Ақышев, Х. Арғынбаев, Т. Басенов, Б. Байжігітов, 
Ө. Жəнібеков, С. Қасиманов, Э. Масанов, т.б. еңбектерінде, ұлттық қолөнер 
түрлерінің дамуы, философиялық, тарихи, этнографиялық, мəдениеттанымдық 
аспектілері, рухани-материалдық құндылық ретіндегі əлемдік мəдениет аясындағы 
алатын орны жəне тəлімдік маңызы бағаланған. 

Қазақ халқы ұрпағының «Сегіз қырлы – бір сырлы» азамат болып дамуын, 
ғасырлар бойы қалыптасқан рухани мəдениет құндылықтарының тəлімдік 
мүмкіндіктерін тиімді пайдалана отырып жүзеге асырып келді. Ол құндылықтардың 
негізін, халқымыздың – əдеби, музыкалық, кəсіби, тұрмыстық фольклорлары 
құрайды. Қазақ фольклоры тілінің бейнелілігімен, көптеген мақал-мəтелдерінің 
мəнділігімен, мазмұндық өткірлігімен аса құнды қазына. «Өнер алды – қызыл тіл» 
деп, «Тоқсан ауыз сөздің, тобықтай түйінін» шешкен ата-бабаларымыз, халықтың 
өмірі мен тұрмыс-тіршілігінің алуан түрлі жақтарын қамтитын өзінше бір жылнама 
болатын, ұрпақтарға тəлім болатын асыл мұра қалдырған. 
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Сол бай құндылықтардың ішінде, этномдени құзіреттілікті дəріптейтін мұра – 
батырлық дастандар. «Алпамыс», «Қобыланды», «Қамбар батыр», «Едіге», «Сырым 
батыр» жəне т.б., «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» кезіндегі елін, жерін сырт 
жаулардан қорғаған Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай сияқты өз халқының мүддесі, 
арман-тілегі, туған жері үшін жан аямаған батырларға деген халықтың 
сүйіспеншілігі, азаматтарының рухани жан дүниесінің беріктігі, ерлігі мен 
патриоттық қасиеті. Сол сияқты, «Қыз Жібек», «Айман-Шолпан», «Қозы Көрпеш – 
Баян сұлу» жəне т.б. лиро-эпостық жырлар мазмұны, рухани тазалықты, 
адамгершілік пен махаббатты паш ететін, халқымыздың этномəдениетінің асыл 
қазыналары. 

Міне, сол құндылықтарды тəрбие құралы ретінде пайдаланып, жалпы 
жасөспірімдер мен жастарға білім беру мазмұнындағы олардың əрбірінің жеке 
ерекшіліктерін ескере отырып этномəдени құзыреттіліктерін қалыптастыру үшін 
қолданылатын əдіс-тəсілдерде негізге алынатын құзіреттіліктер жиынтығы мыналар: 

Мəселені шешу құзыреттілігі 
Əр түрлі жағдайдағы мəселелерді анықтауға, өз шешімінің нəтижесін 

бағалауға, өз қызметіне мақсат қоюға, оны іске асыру үшін қажетті жағдайларды 
анықтауға, ондағы жетістіктерге жету үдерісін жоспарлауға жəне ұйымдастыруға, 
өзіндік бағалау мен қорытынды жасауға, технологияларды нақты қабылдауға 
мүмкіндік туғызады. 

Азаматтық құзыреттілік 
Сыни тұрғыдан талданған ақпараттар негізінде саналы шешім қабылдауға, 

өзіне мақсат қоюға жəне осы мақсаттарға жету үшін танымдық қызметтерді жүзеге 
асыруға; өздігінен ізденіп шешім шығару, талдауға, іріктеу жасауға, қайта құруға, 
сақтауға, түсіндіруге жəне ақпараттарды тасымалдауды, оның ішінде қазіргі заманғы 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға; 
логикалық операцияларды қолдана отырып, ақпараттарды өңдеуге; қызметін 
жоспарлау жəне жүзеге асыру үшін ақпараттарды қолдануға мүмкіндік береді. 

Коммуникативтік құзыреттілік 
Адамдармен өзара əрекет пен қарым катынас тəсілдерін білуді, түрлі 

əлеуметтік топтарда жұмыс істеу дағдыларын, қоғамдағы түрлі əлеуметтік рөлдерді 
орындауды, өмірдегі нақты жағдайларда шешім қабылдау үшін байланыстың  түрлі 
объектілерін қолдана алу  білігін, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық 
қатынаста шетел тілінде диолог қатынас дағдылары болуын қарастырады. 

Қазіргі кезде білім беру үрдесінде 50-ден астам технологиялар қолданылады. 
Соның ішінде «Сын тұрғысынан ойлау» технологиясы ақпарат алудан басталып, 
қаралатын мəселеге байланысты шешім қабылдаумен аяқталады. Сыни ойлау кез 
келген жас аралықтарына тəн. Сыни ойлау күрделі үдеріс болғандықтан, 
студенттердің сыни ойлау ортасын жасау қажет. 

Ол ортада студент: 
• Ойлауға үйренеді. 
• Өз ара пікірлерімен санаса біледі. 
• Əрқайсысы сын тұрғысынан ойлауға қабілеті бар екендігіне сенеді. 
• Еркін жұмыс істеуге мүмкіндік алады. 
Сын тұрғысынан ойлау қалыптасқан ортада студент: 
• Нақты мақсат қоюға дағдыланады. 
• Өзіне деген сенімі артады. 
• Оқу үдерісіне белсенді қатысады. 
• Жолдастарының пікірін сыйлайды. 
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• Өзін толғандыратын, проблемалық сұрақтар қоя біледі. 
• Айтылған жауаптарының құндылығы жоғары болады жəне алуан түрлі жауап 

бере алады. 
• Сараптауға, бағалауға дағдыланады. 
• Пəнге деген қызығушылығы артады. 
• Бұл жағдайды жүзеге асыру үшін оларға көмекке СТО стратегиялары келеді. 
Мəтінмен жұмысқа арналған стратегиялар 
Жигсо – 1, Инсерт, ойланып оқу стратегиялары арқылы студент тек қана жаңа 

ақпарат алып қана қоймайды, ол тақырыптың негізгі түйінін жасап, тақырып 
бойынша ой қозғап, өз бетімен білім алуға белсенділігі артады, өз пікірін ортаға 
салады. Студенттер топпен жұмыс жүргізуге дағдыланады. 

Жазбаша стратегиялар: еркін жазу, 5 минуттық эссе сияқты стратегиялар 
арқылы студент: берілген тақырып бойынша өзінің пікірін, ойын, аргументтерін 
жазады. 

Керек кезінде тақырып бойынша ұсыныстар жасап, болжау жасауға мүмкіндік 
береді. Басқа пікірлерді сынға салады. Үлкен мəтіннен негізгі түйінді жазады. 
Студент осы стратегиялар арқылы өздерінің танымдылық құзырлығын дамытады. 

Пікірталасқа арналған стратегиялар 
Кубизм, бұрыш, болжау кестесі, семантикалық карта, жұппен ой бөлісу 

стратегиялары арқылы студенттер өзара пікірталас, диспут жүргізу арқылы өз 
ойларын айту, оны дəлелдеуге үйренеді, басқалардың пікірін тыңдай біледі. Топпен, 
жұппен, жеке жұмыстар жүргізу барысында өзара қарым-қатынаста болды. 
Студенттердің шығармашылық құзыреттілігі артады. 

Көп деңгейлі сұрақтар: 
1. Нақты сұрақтар – белгілі бір формула, анықтамаларға арналған сұрақтар. 
2. Сұрақ баға-бағалау – белгілі бір мəселе бойынша шешім қабылдауды немесе 

өз пікірін айтуды талап етеді. 
3. Қосымша сұрақ – белгілі проблеманы шешу, зерттеуді талап етеді. 
4. Сараптау сұрақ – оқушыға жаңа мағлұматты қолдана отырып сыни жауап 

беруді талап етеді. 
Студенттер осындай сұрақтарға жауап іздей отырып, өздерінің бұрынғы білімі 

мен жаңа алған білімдерін қолдану арқылы өздерінің пікірлерін, ұсыныстарын 
айтады. Осы стратегиялар арқылы студенттердің белсенділігі артып коммуникативті, 
азаматтық, əлеуметтік, этномəдени құзыреттілігі қалыптасады. Бүгінгі біздің білім 
жүйесінің мақсаты басқа елдердегі тəрбиенің озық үлгілерін қайталау емес, тəрбие 
үдерісінің негізінде білім беру жəне студентті тұлғалық деңгейде қарастырып, 
тұлғаны жан-жақты дамытып, əлеуметтендіру – заман талабынан туындаған өзекті 
мəселе екендігін мойындау. 

«Құзыреттілік, білік» деген ұғымдар «компетенция» қайсібір тапсырманы 
орындауға қабілеттілік немесе бір нəрсені жасау дегенді білдірсе [4], ал, этномəдени 
құзыреттілік студенттерге келісім мен өзара сенім атмосферасын қолдауды, 
бірлескен іс-əрекетте жоғары нəтижеге жетуді қамтамасыз ететін мінез-құлық 
үлгісін табуға көмектеседі. 

Этномəдени құзыреттілік күнделікті өмірде жəне оқу сабақтарында өз 
ұлтының жəне басқа ұлттардың этникалық мəдениеті туралы алған білімге 
негізделген этника-аралық өзара түсіністік пен өзара əрекетке дайындықты 
көрсетеді. Этномəдени құзыреттілікті қалыптастыру алуан түрлі көздерден білім 
интеграциясын жəне этника-аралық өзара əрекеттестік міндеттерін шешу қабілетін, 
студенттерді өзінің туған мəдениетіне, сосын өзге мəдениетке ендіруді мақсат етеді. 
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Өз мəдениетінің құндылығын басқа құндылықпен бірлікте салыстыра отырып, тану 
басқа халықтың мəдениетіне енуге, этника-аралық түсіну мен диалогқа қабілетін 
дамытуға мүмкіндік туғызады. Этномəдени құзыреттіліктің жоғары деңгейіне 
жетуде жасөспірімдер мен жастар, жас ерекшелік кезеңдеріне байланысты төмендегі 
баспалдақтардан өтеді: 

1) өзінің этникалық мəдениеті саласындағы, сонымен бірге сол мемлекетте 
тұратын халықтардың этникалық мəдениеті туралы элементарлы сауаттылығы 
(мектепке дейінгі жəне кіші мектеп жасы 5-10 жас); 

2) өзінің жəне Қазақстан халықтарының этникалық мəдениеті саласындағы 
функционалды сауаттылығы жəне белгілі бір мемлекеттің этномəдени саласындағы 
элементарлы сауаттылығы (өтпелі жас кезеңі 11-15 жас);  

3) Қазақстаннның этномəдениет саласындағы білімділік жəне əлемдік 
этномəдениет саласындағы элементарлы сауаттылықтың көрінуі (жасөспірімдік 
кезең 15-18 жас). 

Этномəдени құзыреттілікті қалыптастыру білім мазмұнына этномəдени 
компонентті енгізу арқылы оқыту мен тəрбиелеудің шарты мен тəжірибені 
тасымалдау формасын ұсынатын білім беру кеңістігінде жүзеге асырылуы тиіс. 
Студенттердің этномəдени құзыреттілікті жоғары деңгейде меңгеруін сипаттайтын 
қасиеті толеранттылық, сын тұрғыдан түсінуге, өзінің жəне өзгенің көзқарасына 
күдік туғызуға жəне дəлелдеуге қабілеттілік. Толерантты тұлға əлемнің алуан 
түрлілігін қабылдауға қабілетті тұлға. Толеранттылықты құрайтын қағидаларға 
мыналар жатады: этника-аралық қарым-қатынастағы құндылықтардың, 
көзқарастардың демократиялық жүйесі; басқа мəдениетімен, санасымен, салт-
дəстүрімен адамды қабылдай білу; ұстамдылық пен келісім негізінде басқа ұлт 
өкілдерімен өзара əрекетке психологиялық дайындық. 

Сондықтан 1995 жылғы 16 қарашада ЮНЕСКО-ға мүше елдер қабылдаған 
«Толеранттылық принциптерінің Декларациясында» білім беру саласында 
толеранттылық идеясын насихаттауға басымдық берілген [5]. Педагогика 
ғылымында оның саласы ретінде «толеранттылық педагогикасы» даму үстінде, онда 
толеранттылықтың мəнін зерттеу жəне оны əлеуметтік норма, əлеуметтік құндылық 
ретінде практикаға ендіруге негізгі көңіл бөлінеді.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында, «Қазақстан 
Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған 
Мемлекеттік бағдарламасында» қазақстандық патриотизмге, толеранттылыққа, биiк 
мəдениетке, адам құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге тəрбиелеу отандық 
білім беру жүйесінің негізгі міндеттері ретінде көрсетіледі. Яғни, білім беру 
мазмұны адамдардың нəсілі мен ұлтынан, мəдени жəне конфессионалдық 
белгілерінен тəуелсіз олардың арасындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастыққа, 
тұлғаның жалпыадамзаттық қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етуі тиіс. 

«Толеранттылық» (лат. «tolerantia» – шыдам, төзім) терминіне шет тілдері 
сөздігінде екі мағынада түсініктеме беріледі: 1) бір нəрсеге, біреуге төзімділік, төзу, 
шыдау; 2) биологиялық, медициналық тұрғыда – иммундық реакцияның жартылай 
немесе толықтай болмауы, яғни организмнің ауруға қарсы тұратын антиденелер 
шығару қабілетінің болмауы. Ал педагогикалық сөздіктерде бұл ұғымға: «Қайсыбір 
жағымсыз факторға жауап əрекеттің болуы не бəсеңсуі; оның əсерінен сезгіштіктің 
төмендеуінің нəтижесі», - деген анықтама беріледі [6]. 

Этникалық толеранттылықтың мəні – басқа ұлт өкілдерінің сыртқы түрін, 
ойлау жүйесін, өзіндік ұлттық, мəдени ерекшеліктерін, іс-əрекетін принципті түрде 
қабылдай алуда. Этникалық толеранттылық адамның тұлғалық қасиеті болып 
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табылады, сонымен бірге ол қалыптасу барысында маманның кəсіби қажетті 
қасиетіне трансформацияланады. Сондықтан, философиялық, педагогикалық-
психологиялық тұрғыда этникалық толеранттылық феноменін жəне тұлғааралық 
қарым-қатынаста оны іске асыру механизмдерін талдау бізге этникалық 
толеранттылықты студенттердің қажетті қасиеті ретінде қарастыруға мүмкіндік 
береді. 

Этникалық толеранттылықты қалыптастыру процесінің формасы мен мазмұны 
педагогикалық шарттар жүйесімен сипатталады. Олардың ішінен біз білімдер 
қалыптастыруды бөліп көрсетеміз. Бұл дегеніміз – студенттердің этникалық 
толеранттылық феноменінің мəндік жəне мазмұндық аспектілері, əртүрлі білімдер 
саласы аясында осы құбылысты оқып-үйренудің ерекшеліктері, толеранттылық 
проблемасының дамуы мен қалыптасуы туралы білімдерін жетілдіру, студенттерде 
құндылық бағдар қалыптастыру. Ал бұл өз кезегінде этникалық толеранттылықтың 
этикалық принциптерін меңгеруге жəне практикалық іс-əрекет пен қарым-қатынаста 
қолдануға бағытталған қызығушылықтар, мотивтер, бағалар, мінез-құлық 
нормаларын; рухани-іскерлік қарым-қатынас əдістері мен тəсілдерін өз бетімен табу 
жататын этникалық толеранттылықты қалыптастыру процесінің практикалық мінез-
құлықтық жағын көрсететін толеранттылық тұлғааралық қатынастың іскерліктері 
мен дағдыларын; басқа ұлт өкілімен тең дəрежелі диалогқа, оны тұтастай сыни 
тұрғыдан түсінуге эмоционалды-еріктік дайындықтан тұратын толеранттылық 
бағдарын қалыптастыруы тиіс. 

Педагогикалық шарттар кешені этникалық толеранттылықты 
қалыптастырудың əдістемелік жағын сипаттайтын оқу-тəрбие жұмысының ұйымдық 
формаларының жиынтығын құзыреттіліктердің (дүние туралы білімдер, жағдаятты 
түсіну) даму деңгейімен анықталады. Осы құзыреттіліктерді бөліп көрсету арқылы 
оларға сəйкес кəсіби міндеттерді анықтау мүмкін болады. Басқаша айтқанда, 
міндеттердің екі тобын (əлеуметтік-мəдени құзыреттіліктерді дамыту бойынша 
кəсіби міндеттер, прагматикалық құзыреттіліктерді дамыту бойынша кəсіби 
міндеттер). Қойылған мақсатқа жету үшін, яғни этникалық толеранттылықты 
қалыптастыру үшін бұл міндеттер өз деңгейінде іске асырылуы тиіс. 

Этномəдени құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған оқу үдерісінің өзіндік 
ерекшелігі студенттерге теориялық білімнің аксиологиялық мағынасын меңгерумен 
сипатталады. Бұл міндетті шешу өзінің жəне басқаның мəдениетінің мəнін танымды 
ашып көрсететін, мəдени құндылықтарды таңдауды жүзеге асыруға мүмкіндік 
беретін рефлексияға қабілеттілікті дамытусыз мүмкін емес. Білім беру ортасында 
мəдениетаралық қатынас экскурсия, оқудан тыс іс-шараларда басқа мəдениет 
өкілдерімен арнайы кездесу ұйымдастыру жолымен мүмкін болады. 

Этномəдени құзыреттілік мəдениетаралықпен өзара байланыста – бұл 
қалыптасатын тұлғалық қасиет, оның мазмұны өзінің этникалық тиістілігін; өзінің 
іс-əрекетінде араласатын мəдениет арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты көру 
біліктілігін, өзінің этникалық мəдениеті туралы білімін қолдану қабілеттілігін; 
этномəдени ұстамдылығын; эмпатияны элементарлы саналы түсінуі. 
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Аннотация 
Изучение медийного, виртуального мира требует от человека знаний и умений 

анализа медиатекстов различного уровня сложности. В статье обосновывается 
технология анализа медиатекстов детективно-фантастического жанра на примере 
экранизаций романа А.Н. Толстого (1883-1945) «Гиперболоид инженера Гарина» 
(1927) в контексте медиаобразования. Автор полагает, что данная технология 
вписывается в основной спектр медиаобразовательных задач высшей школы 
(особенно при обучении будущих культурологов, искусствоведов, социологов, 
филологов, психологов, педагогов).  
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эффективности российских научно-образовательных центров в области 

медиаобразования по сравнению с ведущими зарубежными аналогами» (рук. 

проекта – доктор педагогических наук, профессор А.В. Федоров). 

Востребованность того или иного литературного материала для экранизаций 
зависит, как известно, от многих политических, социокультурных факторов. В этом 
отношении любопытен сравнительный анализ экранных трактовок популярного 
романа А.Н. Толстого (1883-1945) «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) в 
медиаобразовательном контексте. Здесь мы используем методологию, разработанную 
У. Эко [Эко, 1998. – С. 209], А. Силверблэтом [Silverblatt, 2001. – Р. 80-81], Л. 
Мастерманом [Masterman, 1985], К. Бэзэлгэт [Бэзэлгэт, 1995], с опорой на такие 
ключевые слова медиаобразования, как «медийные агентства» (media agencies), 
«категории медиа/медиатекстов» (media/media text categories), «медийные 
технологии» (media technologies), «языки медиа» (media languages), «медийные 
репрезентации» (media representations) и «медийная аудитория» (media audiences), так 
как все эти понятия имеют прямое отношение к ценностным, идеологическим, 
рыночным и структурно-содержательным, аудиовизуальным, пространственно-
временным, аспектам анализа медийных произведений. Отметим, что данная 
технология вписывается в основной спектр медиаобразовательных задач высшей 
школы, особенно при обучении будущих культурологов, искусствоведов, социологов, 
филологов, психологов, педагогов. 

Идеология, нравственные установки автора в социокультурном 

контексте, условия рынка, которые способствовали замыслу, процессу создания 

и успеха медиатекста (доминирующие понятия: «медийные агентства», 

«категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «медийные 

репрезентации», «медийная аудитория»). 

После возвращения из короткой эмиграции (1918-1923) «красный граф» А.Н. 
Толстой, по-видимому, ставил перед собой две главные задачи: заслужить 
положительное реноме у коммунистического режима и в достаточно короткие сроки 
ощутимо поправить свое материальное положение (а нэп давал здесь немалые 
возможности). Трилогия «Хождение по мукам», начатая еще в 1922 году, писалась 
долго. И надо было срочно опубликовать какие-то не столь масштабные, зато 
коммерчески привлекательные вещи. Так возникла фантастическая повесть А.Н. 
Толстого «Аэлита» (1923), оперативно экранизированная Я. Протазановым в 1924 
году. Идеологическая функция была здесь обозначена четко и ясно – коммунисты 
способны организовать революцию не только на Земле, но и на Марсе… 

Со второй половины 1925 года А.Н. Толстой начал журнальную публикацию 
еще одного приключенческо-фантастического произведения – романа «Гиперболоид 
инженера Гарина» [Толстой, 1925-1927], по-видимому, также рассчитанного на 
последующую экранизацию. Идеологическая подоплека была здесь похожа на 
«аэлитную»: сначала разоблачения буржуазного мира «желтого дьявола», а потом 
революционное восстание трудящихся против диктатуры маньяка-технократа Петра 
Петровича Гарина. Уже в ходе журнальной публикации возникла его первая 
переделка: второй вариант финала [Толстой, 1927]. Если в первом варианте 
[Толстой, 1926] после бунта рабочих на шахте под руководством коммуниста 
Шельги роковая красотка Зоя погибала, а Гарин бесследно исчезал, то в варианте 
финала 1927 года после революционного восстания Зоя и Гарин встречались на яхте 
«Аризона» и плыли навстречу новым авантюрам… 

Да и потом с настойчивостью, заслуживающий лучшего применения, А.Н. 
Толстой неоднократно возвращался к изменению романа: в 1934 он частично 
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сократил текст (в редакции 1925-1927 годов в нем было немало технических 
терминов и чертежей), в 1936 выпустил адаптацию для детского возраста (без 
упоминаний о публичном доме на гаринском острове и т.п. «взрослых» деталей). В 
1937 роман был переработан еще раз с радикальным изменением финала: яхта 
«Аризона» терпела кораблекрушение, и Гарин с Зоей оказывались на необитаемом 
острове… 

Вроде бы с идеологической точки зрения А.Н. Толстой сделал всё, что мог: 
теперь после восстания «рабочих масс» Гарин не отправлялся в плавание со своей 
возлюбленной, а в порядке возмездия вынужден был коротать остаток лет, питаясь 
морскими водорослями и рыбешкой на маленьком клочке земли посреди океана. Но 
нет: в 1939 году вышла заключительная редакция «Гиперболоида» [этот 
«канонический» текст сохранен в издании: Толстой, 2007], в которой автор – дабы 
еще резче усилить отрицательный имидж Гарина – заставил его украсть все идеи 
«аппарата» у инженера Манцева… 

Между тем, несмотря на все старания А.Н. Толстого адаптировать роман к 
идеологической «повестке дня», советские кинематографисты 1920-х – 1950-х им 
так и не заинтересовались. Казалось бы, сюжет «Гиперболоида…» по-голливудски 
кинематографичен: колоритные персонажи обрисованы ярко и броско, действие 
разворачивается динамично, в смешении жанров детектива, фантастики и пародии. 

Время для экранизаций «Гиперболоида…» пришло в 1960-х – 1970-х, на пике 
интереса отечественного кинематографа к жанру фантастики, когда на экраны 
выходили не только космические истории («Планета бурь», «Туманность 
Андромеды» и др.), но и экранизации романов А. Беляева («Человек-амфибия», 
«Продавец воздуха»), а в книжных магазинах нарасхват были сборники 
фантастических рассказов и повестей. Фантастика, как жанр, ощутимо 
заторможенный эпохой позднего сталинизма 1940-х – начала 1950-х вновь стал не 
только легитимным, но и официально одобряемым (естественно, при соблюдении 
тогдашних правил идеологической игры). Так появилась первая экранизация – 
«Гиперболоид инженера Гарина» (1965) А. Гинцбурга, а затем и вторая – «Крах 
инженера Гарина» (1973) Л. Квинихидзе. 

Конечно, идеологические штампы советских времен не обошли стороной 
работу А. Гинцбурга: к примеру, американский миллиардер Роллинг выглядит в 
фильме алчным воплощением «желтого дьявола» империализма, а коммунист 
Шельга – кристально честным романтиком страны Советов. Однако, несмотря на 
это, советская пресса 1960-х встретила фильм Александра Гинцбурга весьма 
скептически. К примеру, специализировавшийся на фантастическом жанре критик 
В.А. Ревич писал: «В романе А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» 
великолепно переданы эпоха 1920-х годов, мироощущение писателя, вставшего на 
сторону молодой революционной страны. В «Гиперболоиде» наиболее сильна не 
научная, а социальная стороны: механика буржуазных взаимоотношений, биржевой 
игры, капиталистической морали и экономики. Но как раз социальная сторона 
начисто выпала из одноименного фильма, осталась опять-таки упрощенно 
детективная» [Ревич, 1968. – С. 83]. Через 16 лет тот же автор снова вернулся к 
анализу этой экранизации. На сей раз он убрал из своего текста идеологический 
пафос, но вновь подчеркнул, что «несмотря на редкостный по звучности имен 
актерский состав, фильм не удался. Была совершена типичная ошибка экранизаторов 
больших произведений прозы. Стремление не упустить основные сюжетные ходы 
приводит к беглости – мелькнул персонаж, пролетело событие – и дальше, дальше, 
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скорее; экранного времени не хватает, чтобы всмотреться в лица, разобраться в сути 
событий» [Ревич, 1984]. 

Впрочем, зрительский успех фильма (его только за первый год демонстрации 
посмотрело без малого 21 миллион человек), показал, что аудиторию мало занимали 
проблемы «скорописи» медиатекста. Более того, быть может, именно то, что так 
раздражало в первой экранизации «Гиперболоида…» В.А. Ревича, послужило 
дополнительным фактором притягательности для публики, тяготеющей к 
стремительно развивающемуся действию, детективной интриге и фантастике, не 
обремененной тяжким грузом идеологии и социальности. При этом надо, разумеется, 
иметь в виду, что советский кинорынок 1960-х – 1970-х во многом изолировал 
аудиторию от зрелищной западной кинопродукции, что давало отечественным 
фильмам развлекательных жанров дополнительные преимущества. 

Фильм Леонида Квинихидзе «Крах инженера Гарина» (1973) снимался уже в 
телевизионном формате. Вероятно, на 4 серии минисериала были выделены весьма 
ограниченные средства, из-за чего наиболее дорогостоящие эпизоды (строительство 
золотоносной шахты на острове, уничтожение эскадры кораблей и пр.) выпали из 
сюжета, а фантастическая линия романа явно оказалась на втором плане. Зато на 
авансцену вышла придуманная авторами (в первую очередь, - сценаристом С. 
Потепаловым) идеологическая линия нацистов, желающих прибрать к рукам 
гаринский «аппарат». 

О зрительском успехе «Краха…» судить трудно, т.к. в 1970-х в нашей стране 
еще не фиксировались «доли» и «рейтинги» телепередач и телефильмов, однако уже 
в силу того, что сериалов как таковых в этой время было крайне мало, можно не 
сомневаться, что экранизация популярного романа привлекла аудиторию не 
меньшую, чем  фильм А. Гинцбурга. 

Структура повествования в медиатексте (доминирующие понятия: 

«категории медиа/медиатекстов», «медийные технологии», «языки медиа», 

«медийные репрезентации») 

В ходе коллективного обсуждения со студентами можно сделать вывод, что как 
роман «Гиперболоид инженера Гарина», так и его экранизации, построены в русле 
традиционной структуры (детективных, фантастических) медиатекстов действия. 
Сюжет четко делится на завязку (в советской России 1920-х происходят 
таинственные события и убийства, связанные с аппаратом Гарина), развитие 
действия (Гарин вывозит аппарат на Запад, вынуждает миллиардера Роллинга к 
сотрудничеству, знакомится с содержанкой Роллинга Зоей) кульминацию (в разных 
редакциях романа и его экранизациях это либо уничтожение смертельным лучом 
европейских химических заводов, либо строительство Гариным золотоносной шахты 
на острове и уничтожение гиперболоидом вражеской эскадры) и развязку (в разных 
редакциях/экранизациях: восстание «революционных масс» на острове и 
исчезновение Гарина; его готовность к новым авантюрам; его «робинзонада» на 
необитаемом острове; его гибель). Психологические и социальные мотивировки (как 
в романе, так и в его экранизациях) даны, как правило, жирно, без глубинных 
нюансов (исключение – оригинальная трактовка О. Борисовым роли Гарина в 
«Крахе…»). 

Схематично особенности жанровой модификации, иконографии, этику 
персонажей, проблематику романа «Гиперболоид инженера Гарина» и его 
экранизаций можно представить следующим образом: 
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Исторический период, место действия. В целом это вторая половина 1920-х 
годов – Советская Россия, Западная Европа (большей частью – Париж), морские 
просторы, некий остров в океане. 

Обстановка, предметы быта. Скромный быт, интерьеры и предметы быта в 
Советской России, где центральный объект – заброшенная дача под Питером, где 
Гарин тайно осуществляет свои эксперименты со смертельным лучом. Богатый офис 
миллиардера Роллинга. Роскошно-китчевая обстановка гаринской империи на 
«золотом острове», комфортабельные интерьеры яхты «Аризона»… 

Аудиовизуальные приемы, иконография. На фоне цветного, но вполне 
стандартного визуального ряда «Краха…» (1973), явно выделяется изысканное 
изобразительное решение первой – черно-белой экранизации «Гиперболоида 
инженера Гарина» (1965), выполненное в духе film noir (американские и 
французские фильмы с криминальным сюжетом 1940-х – 1950-х годов с мрачными 
мотивами обреченности, фатализма и элементами экспрессионизма): игра с 
линейной светотенью в ночных сценах; контрастные перепады черного и белого в 
сценах дневных, использование широкоугольного объектива, необычных точек 
съемки и т.п. Полагаю, что здесь сыграло роль то, что режиссер Александр Гинцбург 
(1907-1972) – сам бывший оператор, снявший легендарный фильм «Два бойца» 
(1943), намеренно поставил такую задачу перед талантливым оператором 
Александром Рыбиным. Под стать визуальному стилю фильма оказалась и 
динамично-нервная музыка композитора М. Вайнберга (1919-1996), на счету 
которого к тому времени уже были знаменитые фильмы «Летят журавли» (1957) и 
«Последний дюйм» (1958). Думаю, именно неординарность аудиовизуального 
решения и была в первую очередь оценена жюри Международного фестиваля 
фантастических фильмов в Триесте (1966), присудившим фильму А. Гинцбурга 
главную премию. 

Персонажи, их ценности, идеи, одежды, телосложение, лексика, мимика, 

жесты. По меткому замечанию В.А. Ревича, в романе «Гиперболоид инженера 
Гарина» в отношении к большинству действующих в нем лиц «явственно 
прослеживается насмешка, издевка; так, сам Петр Петрович Гарин, «сверхчеловек», 
диктатор, злодей – типичный герой приключенческого боевика, но его честолюбие, 
стремление к власти, изворотливость, безнравственность поданы с такими 
перехлестами, что он же воспринимается и как пародия на такого героя» [Ревич, 
1984]. Гениальный Евгений Евстигнеев (1926-1992) в роли Гарина в экранизации 
1965 года убрал эти пародийные перехлесты романного героя, сделав его 
психологически убедительным фанатиком идеи обладания миром: умным, 
расчетливым и упорным, не чуждым иронии. Лексика, мимика и жесты его 
персонажа лаконичны и подчинены прагматике сюжетных обстоятельств. До поры 
до времени его одежда сугубо функциональна, и только на «золотом острове» Гарин 
позволяет себе воплотить свои дизайнерские фантазии… 

Не менее выдающийся мастер – Олег Борисов (1929-1994) обрисовал своего 
Гарина (в экранизации 1973) иными красками, что дало повод для следующего 
ироничного пассажа критика: «Хотя инженер и произносит громкие слова о жажде 
власти, но если разобраться, в фильме он оказался довольно незлобивым пареньком. 
Он, правда, порешил двух человек, но исключительно в целях самообороны. Заводы 
взорвал вообще не он. Разве что любовницу увел у миллионера, но, согласитесь, что 
это все же совсем иное дело, нежели бредовые, подлинно фашистские планы 
романного Гарина. Крах такого Гарина и крах мелкого индивидуалиста, мечтающего 
обогатиться с помощью своего открытия, - это, как говорят, две большие разницы. 
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Прикажете видеть в таком измельчании характера главного героя осовременивание 
романа?» [Ревич, 1984]. 

На мой взгляд, работа Олега Борисова получила здесь явно искаженную 
оценку. Борисов сыграл в «Крахе…» не «незлобивого паренька», а дьявольски 
умного и расчетливого циника, стремящегося завоевать мир любой ценой. Недаром 
его персонаж обладает способностью к мистическим исчезновениям и 
возникновениям, настойчивостью искусителя и шармом соблазнения. Да, авторы 
«Краха…» убрали из своей экранизации «острые углы» толстовской трактовки 
Гарина. Смертельный луч на заводы направляет не Гарин, а Роллинг. Гарин не 
бросает Манцева на погибель в далекой экспедиции... Гарину  не дано и создать 
свою «золотую империю». Столкнувшись с жестокой и сильной нацисткой 
организацией, персонаж Олега Борисова гибнет в океанских волнах вместе со своим 
аппаратом… 

В роли Гарина О. Борисов продемонстрировал свой богатейший арсенал 
мимики и жеста, свою уникальную пластику и способность к перевоплощению. По 
сравнению с Гариным Олега Борисова Гарин Евгения Евстигнеева более резок, 
жесток и предсказуем… 

Что касается главного женского персонажа, то здесь Зоя Нонны Терентьевой 
(1942-1996) из «Краха…» (1973) выглядит по всем статьям эффектнее Натальи 
Климовой из экранизации 1965 года. Более того, Зоя в «Крахе…» представлена 
менее схематично, чем в романе А. Толстого. В фильме Л. Квинихидзе 
демонический фанатик мирового господства Гарин находит себе достойную 
подругу. Эта авантюристка все ставит на карту: встречные мужчины – и Ролинг, и 
капитан Янсон, и сам Гарин – лишь пешки в ее собственной крупной игре. В Зое 
есть какое-то зловещее очарование, напоминающее очарование «трехмушкетерской» 
Миледи [Ревич, 1984]. 

Что касается «положительного», по замыслу А. Толстого, персонажа – 
коммуниста Шельги, то, как мне кажется, ни в романе, ни в его экранизациях он так 
и остался бледной «ходячей функцией» сюжета… 

Существенное изменение в жизни персонажей. Жизнь главных персонажей 
– Гарина, Зои, Шельги и Роллинга – меняется с момента их встречи и 
(добровольного/вынужденного) альянса. Кульминация этих событий в 
окончательной версии романа и в его первой экранизации приходится на создание 
гаринской «империи» на «золотом острове». В экранизации Л. Квинихидзе 
кульминационные события происходят на яхте «Аризона», на которой действует 
нацистский агент Шефер. 

Возникшая проблема. В основной версии романа А. Толстого и в ее 
экранизации 1965 года главной проблемой для Гарина становится восстание 
«рабочих масс» на острове. В экранизации 1973 года основной опасностью для 
гаринских планов стал нацистский заговор. 

Поиски решения проблемы. Используя малый гиперболоид яхты «Аризона», 
Зоя уничтожает большой гиперболоид «золотого острова», а Гарин прилетает к ней 
на дирижабле (поздние версии романа и экранизация 1965 года). В версии Л. 
Квинихидзе Гарин, похоже, надеется только на удачу… 

Решение проблемы. В первых версиях романа А. Толстой дает возможность 
Гарину либо исчезнуть, либо устремиться к новым авантюрам… В более поздних 
версиях романа и в экранизации А. Гинцбурга «решением» проблемы становится 
крушение яхты «Аризона» и «робинзонада» Гарина и Зои на необитаемом острове. В 
«Крахе…» высадка Гарина на океанский берег заканчивается его гибелью… 
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P.S. Несмотря на радикальную смену политической и социокультурной 
ситуации в России, популярность романа «Гиперболоид инженера Гарина» 
нисколько не пошла на спад, о чем говорит, к примеру, читательский успех его 
«сиквела» – романа «Второе пришествие инженера Гарина» [Алько, 2001] и, увы, 
незавершенная попытка Александра Абдулова еще раз перенести на экран историю о 
несостоявшемся властелине мира («Выкрест», 2008). И как знать, быть может, мы 
когда-нибудь дождемся и с размахом сделанной голливудской версии 
«Гиперболоида…» 

Вопросы для анализа медиатекстов на занятиях со студентами 
Медийные агентства (media agencies): 

Что является главной целью данного медиатекста? В какой степени достигнута 
данная цель? С какими персонажами авторы медиатекста хотели вас отождествить? 
Какую идеологию эти персонажи выражают? 

Категории медиа/медиатекстов (media/media text categories): 

К какой жанровой, тематической категории можно отнести данный 
медиатекст? 

Языки медиа (media languages): 

Почему автор медиатекста именно так построил тот или иной эпизод? Почему 
определенные предметы (включая одежду персонажей и т.д.) изображены именно 
так? Что говорят нам эти предметы о персонажах, их образе жизни, их отношении 
друг к другу? Как важны для развития действия диалоги, язык персонажей? 

Чьими глазами увидены (кем рассказаны) события в том или ином эпизоде 
медиатекста? Как изображены люди и предметы в том или ином эпизоде? Есть ли в 
медиатексте моменты, когда предлагаемая точка зрения помогает создать ощущение 
опасности или неожиданности? 

Какова роль света, цвета, звука, музыки в медиатексте? 
Медийные репрезентации (media representations): 

Подумайте о социальных, моральных и идеологических проблемах, затронутых 
в данном медиатексте. Как они соотносились с современной данному медиатексту 
политической и социокультурной ситуацией? 

Кому симпатизирует автор медиатекста? Как он дает аудитории это понять? 
Почему вы сделали такой вывод? 

Каковы ключевые эпизоды данного медиатекста? Почему вы считаете их 
ключевыми? 

Как вы думаете, что было отобрано, чтобы получился именно такой кадр? 
Как вы думаете, есть ли возможность вставить в медиатекст дополнительные 

эпизоды? Если да, то какие именно? В какую часть медиатекста их можно было бы 
вставить? 

Как изменения в показе персонажа и ситуации помогают развитию действия 
медиатекста? Скрывались ли поначалу от аудитории какие-то факты о персонажах, 
предметах или местах действия? Для чего это сделано – для нагнетания напряжения 
или желания раскрыть тайну или преступление? 

В каких сценах и как именно раскрываются конфликты в данном медиатексте? 
Есть ли сцены насилия в данном медиатексте? Если да, то какова разница 

между изображением насилия в других известных вам медиатекстах? 
Мог ли данный сюжет завершиться раньше? Что изменилось бы тогда в нашем 

восприятии медиатекста? В чем важность реального финала медиатекста? 
Медийная аудитория(media audiences): 
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Для кого предназначен медиатекст? Для одного или большего числа типов 
аудитории? 

Как стиль, и содержание медиатекста влияют на понимание их аудиторией? 
Какова роль гендера, социального класса, возраста и этнического 

происхождения в медийном восприятии аудитории? 
Понимаете ли вы информацию, заложенную в рекламе данного медиатекста? 
В чем причины успеха у аудитории данных медиатекстов (жанр, тема, система 

эмоциональных перепадов, опора на мифологию, счастливый финал, расчет на 
максимальный охват медиапредпочтений аудитории и т.д.)? 

Как поддерживается интерес аудитории к повествованию в медиатексте? 
Можно ли проследить, как растет наше внимание от эпизода к эпизоду? 

По каким параметрам нужно оценивать медиатексты (политические, 
социальные, моральные, философские, художественные и т.д.)? 

Какие способности, умения нужны человеку, чтобы квалифицированно 
анализировать медиатексты? 
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Түйін 
«Инженер Гариннің гиперболоиды»: роман жəне оның экранға шығарылуы 

студент аудиториясындағы медиабілім беру сабақтарында 
Медиалық, виртуалды əлемді танып-білу адамнан біліммен бірге əртүрлі 

дəрежедегі күрделі медиамəтіндерге талдау жасай білуді қажет етеді. Мақалада А.Н. 
Толстойдың (1883-1945) «Инженер Гариннің гиперболоиды» романының экранға 
шығарылуы (1927) мысалында медиабілім беру контексінде детективті-
фантастикалық жанрдың медиамəтіндеріне талдау жасау технологиясы негізделген. 
Автор бұл технология жоғары оқу орындарының (əсіресе, болашақ 
мəдениеттанушыларды, өнертанушыларды, əлеуметтанушыларды, филологтарды, 
психологтарды, педагогтарды оқыту барысында) медиабілім беру саласындағы негізгі 
міндеттерін жүзеге асыруға көмектесе алады деп есептейді.  

Кілт сөздер: медиамəтін, талдау жасау, медиамəдениет, медиабілім беру, 

медиабіліктілік, жоо, студенттер, фильм, кинематограф, А.Н. Толстой. 

 
Summary 

 
Prof. Dr. Alexander Fedorov, 

president of Russian Association for Media Education, 
vice-rector of Anton Chekhov Taganrog State Pedagogical Institute. 

Е-mail: mediashkola@rambler.ru 
«The Hyperboloid of Engineer Garin»: the novel and its adaptation to media 

education lessons in the student audience 
The study of the media culture, the virtual world requires human knowledge and 

skills analysis of media texts of different levels of complexity. The article explains the 
technique of analysis of media texts detective-fiction genre as an example of the screen 
adaptations of A.N. Tolstoy (1883-1945) novel – «The Hyperboloid of Engineer Garin» 
(1927) in the context of media education. The author believes that the technology fits into 
the basic range of media education goals of higher education (especially in the training of 
future cultural studies, art historians, sociologists, linguists, psychologists, teachers). 

Key words: analysis, media texts, media competence, media education, media 

literacy, media culture, students, university, film, cinema, A. Tolstoy. 
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Аннотация 

В статье обсуждены вопросы о реконструкции облика древнего населения 
Казахстана. 

Ключевые слова: этнология, антропология, научные исследования. 

 
Научные разработки последних лет, проводимые сотрудниками Лаборатории 

антропологической реконструкции, в значительной степени дополнили и уточнили 
метод восстановления лица по черепу [10, с. 87]. Авторами была разработана и 
внедрена уникальная программа кранио-фациального соответствия, позволяющая 
переходить от размерных и описательных признаков черепа к соответствующим 
параметрам лица [2, с. 143]. На основе этой программы по индивидуальному черепу 
получают прижизненный словесный портрет. Программа опирается на классические 
антропологические методы [1, с. 130] и дополнена некоторыми необходимыми, 
специфическими для реконструкции, техниками. 

С целью применения данной программы в следственной практике разработка 
градаций и качественных вариантов признаков проводилась в соответствии с 
принятыми в криминалистике методами и терминологией. Теперь воспроизведение 
внешнего облика, плоскостное или объемное, сопровождается подробным 
описанием воспроизведенного лица в терминах понятных, как антропологам, так и 
криминалистам [3, с. 200]. 

Принципиально новым является расчет категорий размеров элементов живого 
лица. Индексы и градации ряда признаков рассчитывались нами на различающихся в 
расовом отношении группах, специально для нужд программы словесного портрета. 
Было показано, что полученные зависимости между элементами внешности и 
соответствующими им структурами черепа являются в целом общими для 
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представителей европеоидных и монголоидных народов, а также для мужчин и 
женщин [5, с. 68; 8, с. 332]. 

Комплекс изучаемых признаков разделен на три категории соответственно 
различным подходам к их прогнозированию на живом лице. Некоторые 
антропометрические признаки можно получить из краниометрического бланка 
путем сложения с толщиной мягких тканей на соответствующих участках, такие как 
продольный и поперечный диаметры головы, скуловой и нижнечелюстной диаметры 
лица и некоторые другие. Такие же признаки как высота носа, высота лба, высота 
верхней губы, высота крыла носа, а также ширина подбородка примерно равны 
соответствующим размерам на черепе. Ряд элементов внешности не имеет прямых 
аналогов на черепе, например, высота ушной раковины, ширина носа, ширина рта, 
высота и ширина глазной щели. Поэтому поиск любых взаимосвязей, позволяющих 
уточнить реконструкцию данных элементов, весьма насущен. На основе 
многомерного корреляционного и регрессионного анализа антропологических групп 
получены уравнения регрессии, которые можно рекомендовать к использованию при 
восстановлении внешнего облика по черепу [10, с. 101, Таб. 2]. 

Благодаря совершенствованию антропологической реконструкции появилась 
возможность палеореконструкции целых популяций из конкретных могильников. 
Сопоставление результатов такой палеореконструкции с современным населением 
соответствующих территорий вооружает антропологов новыми инструментами для 
решения вопросов этногенеза, адаптации популяций, эпохальной изменчивости [4, с. 
23; 5, с. 178; 6, с. 180]. 

Основой для выполнения реконструкции служат стандарты толщины мягких 
покровов, полученные с применением ультразвука на живых людях [8, с. 307, Таб. 
1]. Отдельные элементы лица рассчитывают по уравнениям регрессии, полученным 
при сопоставлении размерных характеристик лица и черепа [10, с. 101, Таб. 2]. В 
течение многих лет был собран значительный материал по соответствию костных 
структур и элементов лица и установлены многие важные закономерности 
воспроизведения индивидуальных черт внешности по черепу. Так, высокие 
коррелятивные связи были получены между шириной рта и шириной альвеолярной 
дуги; шириной носа и расстоянием между альвеолярными возвышениями клыков; 
высотой уха и морфологической высотой лица. Высокая корреляция между 
физиономической и морфологической высотами лица позволяет достоверно 
определять положение линии роста волос, исходя из краниологических данных. 

На базе проведенного комплексного анализа всего материала, в 
географическом и хронологическом аспектах, мы пришли к следующим 
заключениям. В неолите на территории Казахстана, население характеризовалось 
относительной разнородностью в пределах большого европеоидного ствола. 
Характерные для современного населения Казахстана антропологические комплексы 
еще не сформировались (мог. Коскудук) [6, с. 180].  

Во все последующие изученные хронологические периоды, в степном регионе, 
в хозяйственном отношении доминировали племена кочевых скотоводов, 
представители которых характеризуются исключительно европеоидными расовыми 
чертами со значительной вертикальной и горизонтальной профилировкой (мог. 
Майемер и т.д.). В юго-восточной части Казахстана фиксируется значительная 
примесь грацильного средиземноморского типа, например материалы могильников 
Кудайколь I и Кеген, Чиликты. Лишь в некоторых наиболее восточных районах 
изучаемого региона среди населения фиксируются небольшая монголоидная 
примесь [6, с. 181]. 
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На северо-востоке Казахстана преобладающим компонентом 
антропологического облика является морфотип со смешанным выражением 
европеоидных и монголоидных черт, определяющийся в сочетании большой высоты 
и ширины лица с сильным выступанием носа (могильники Берел, Тар-Асу, 
Кыргаулды и т.д.). 

Население сарматского и гуннского времени (последние века до н.э. – первые 
века н.э.) также отличается решительным преобладанием европеоидного 
антропологического типа со специфическим морфологическим комплексом, 
характеризующимся матуризованным, широким и несколько уплощенным лицом, 
выступающим носом, мезо-брахикранией, относительно низкосводным, крупным по 
абсолютным размерам черепом (памятники – Алтын-Асар, и т.д.). В это же гунно-
сарматское время здесь в заметной степени фиксируется обычай искусственной 
деформации черепа (мог. Томпак-Асар, Алтын-Асар и др.), придающий облику 
неповторимое своеобразие. 

В гуннское время на территорию Казахстана просачиваются популяции, 
имеющие заметные монголоидные расовые черты – более уплощенное лицо, менее 
выступающий нос, развитая складка верхнего века, (могильники – Сарлытам, 
Танаберген, Дикилтас, Стрижево, Сары-Камыс, Кеген). 

Раннее средневековье характеризуется появлением и распространением 
древних тюрок на изучаемой территории (Конгюй, Борижар, Биен, Каракыстак и 
т.д.). И в это время, в степи, также преобладают европеоиды, но уже явственно 
проступают некоторые монголоидные черты. Например, популяция, оставившее 
могильник Лесозавод в Центральном Казахстане (кимакское время – IX-XI в.в.), 
характеризуется большими размерами черепа при малых высотных, очень широким 
и высоким лицом,  при его довольно сильном уплощении в назо-малярной области. 
Сходными чертами обладало население, оставившее могильники Талгар, Бозок и 
некоторые другие (Восточный Казахстан). 

Совершенно иначе выглядело население в позднем средневековье. Оно 
приобретает устойчивый европеоидно-монголоидный облик, со слабо 
профилированным лицом, и достаточно выраженным развитием складки верхнего 
века. 

В целом население изучаемого хронологического периода, от неолита до 
развитого средневековья, характеризуется неуклонным ростом монголоидного 
расового компонента на фоне в целом европеоидного по облику населения. В 
результате, основная часть населения приобретает облик уральской и южно-
сибирской контактной, европеоидно-монголоидной расы (Подчеган, Талгар, 
Баганаты, Шидерты, Копа, Жаман-Каргала и т.д.).  

Использованные нами оригинальные методы позволили получить новые 
специфические характеристики изученных популяций, которые невозможно 
получить с помощью традиционных антропологических исследований. Также была 
создана новая галерея графических и скульптурных портретов, иллюстрирующая 
смену антропологических типов в пространстве и во времени. 
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Abstract 

The article discussed about the reconstructions of the ancient population of 
Kazakhstan. 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ПОДХОД В ЗАПАДНОЙ ЭТНОЛОГИИ И МОЛОДЕЖНАЯ 
КУЛЬТУРА: НА ПРИМЕРЕ ЯКУТИИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается молодёжная культура как плацдарм 
гибридности и мимосиса (по терминологии Бахтина), в которой соединены 
европейские и азиатские элементы. 

Ключевые слова: молодёжная культура, гибридность, мимесис, соединение 

европейских и азиатских элементов. 

 
В западных социальных науках в последние годы стали много говорить о 

Евразии. Создаются центры по евразийским исследованиям, по данному 
направлению разрабатываются исследовательские проекты с названием «Евразия». 
Несмотря на все это, на Западе не существует единой концепции того, что такое 
«Евразия» и что понимается под «евразийскими исследованиями». В этнологии 
акцент делается на одну из дефиниций этого понятия – исследование геокультуры. 
Известный британско-немецкий ученый Крис Хан писал о том, что Евразия – это 
большая территория, где в одних природных условиях развиваются  радикально 
разные культуры, которые нужно изучать в сравнении. 

Мне более близок другой подход, который рассматривает Евразию как 
платформу, где в диалог вступают европейские и восточные культуры, и где 
культурные, социальные или экономические процессы одновременно представляют 
собой симбиоз европейских и восточных культурных явлений. 

На Западе считается, что коммерческая молодежная культура – это продукт 
западной капиталистической экономики, и молодежные культуры появились, когда: 
а) молодежь проявилась как самостоятельная социоэкономическая группа; б) 
появилась промышленность, чтобы производить и продавать «молодёжные» 
продукты – модную одежду, музыку, фильмы и т.д. Из Европы и Америки 
современные молодёжные стили распространялись по всему миру и адаптировались 
в локальный контекст. Но молодёжный стиль – это не просто мода или увлечение. 
Молодежный стиль отражает социальные, экономические или политические 
процессы, как будет показано на примере Якутии (Республики Саха). 

Хотелось бы начать с краткого обзора социальных и экономических процессов 
в Республике Саха. Республика Саха (Якутия) является самым крупным субъектом 
Российской Федерации и известна как основной производитель алмазов России. В 
начале 1990-х годов республика была одной из самых радикальных регионов России, 
ратовавших за принятие суверенной внутренней и внешней политики. 

Якутия производит 30% мировых алмазов, 99% российских алмазов [Tichotsky, 
2000; Duncan, 1994]. В 1991 году на «волне суверенитетов» Якутия объявила себя 
суверенной республикой и избрала первым президентом Михаила Николаева, 
который был известен по организации сопротивления регионов России к 
централизации. Суверенитет во многом основывался на доходах добычи алмазов, 
поскольку Республика Саха получала почти 50% доходов от продажи алмазов. На 
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этот период наблюдался рост саха националистических настроений и сильной 
этнической напряженности в отношениях с приезжим населением (в основном из 
России). Якуты считали себя «хозяевами» региона. Тем не менее, в Республике Саха 
коренное население позиционировало себя как часть европейской / русской 
культуры, которые отличаются от «чисто азиатских» стран, как Монголия и Китай. 

Саха (якуты) всегда играли важную политическую роль в регионе, саха 
(якутские) дворяне занимали лидирующие позиции в царские времена, и саха 
политическая элита была очень влиятельной в советское время [Gogolev, 1995; 
Balzer, 1995; Forsyth, 1992]. По многим причинам отношения между коренным и 
приезжим населением были не слишком хорошими в конце советской эпохи. 
Спонтанные уличные демонстрации против русификации состоялись в 1970-х и 
1980-х годах, довольно регулярными были столкновения на этнической почве в 
клубах и на улицах Якутска с участием молодых людей с обеих сторон [Argunova-
Low, 2007, forthcoming]. В Республике Саха коренное население всегда 
доминировало в политике, в то время как «русские» контролировали 
промышленность. 

В 1990-х годах этнические отношения в республике были напряженные. Когда 
я начал мою первую полевую работу в Якутии в 2000 году, напряжение 
чувствовалось в разговорах с людьми. Десять лет спустя этническое происхождение 
перестало играть такую важную роль, более важным для карьеры является «знать 
нужных людей» независимо от их этнического происхождения. Например, бары и 
клубы в Якутске в этот период перестают разделяться по этническому признаку. 

Реформы централизации в 2004 году изменили ситуацию, и доходы от добычи 
алмазов перешли к федеральным структурам. Республика Саха потеряла свой 
суверенитет и ресурсы. Правительство Республики Саха достигло важного 
соглашения с федеральным правительством Ельцина, который оставил более 
половины дохода от алмазов для республики. Эти средства помогли президенту 
Николаеву улучшить систему образования и систему здравоохранения. Алмазы 
стали также важным символом гордости для жителей республики. 

С началом эры Путина жизнь, экономика и политика в республике изменилась. 
Процесс централизации и концентрации власти в Москве означал, что президента 
республики больше не избирают, а назначают администрацией Путина [Balzer, 
2004]. Последние свободные выборы состоялись в республике в 2001 году, 
следующий президент Егор Борисов был уже назначен, и поэтому не имеет до сих 
пор легитимности для многих людей. Следующим шагом центра было забрать 
алмазные доходы у Якутии. Это случилось в 2007 году, что превратило республику в 
дотационный регион. Это изменение статуса воспринималось многими людьми в 
Якутии как очень унизительное. После реформ 2004 года стало заметно проявление 
оппозиционных настроений по отношению к центру. 

Прямыми последствиями этих изменений были: более агрессивная политика 
российских компаний, базирующихся в Москве. Во времена президента Михаила 
Николаева Республика Саха установила хорошие экономические отношения с 
индийскими, китайскими и японскими компаниями. Во время Путина, наряду с 
русскими компаниями, проявились австралийские, голландские и британские 
компании, заинтересованные в добыче алмазов и золота. Однако эти изменения 
были оценены многими группами людей в республике отрицательно. Прежде всего, 
люди видели появление русских компаний как знак новой колонизации, когда 
деньги, заработанные в регионе, стекались в Москву (которая стала синонимом 
европейской части России). 
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Российских бизнесменов и политиков обычно называют в Сибири москвичами, 
хотя не все из них приезжают из столицы России. Москвичи – люди, которые 
похищают богатство Якутии, являются коррумпированными и чуждыми региону. Их 
западные партнеры также не были замечены в позитивном свете. Азиатские 
бизнесмены, особенно индийские, были более заметны в местной общественной 
жизни, особенно участием в крупных национальных праздниках и спонсорством 
спортивных игр. Обычный человек не имеет никаких контактов с австралийскими 
бизнесменами. Они не ходят по улицам, как делают азиаты, и местные люди видят 
их только в VIP-зале вместе с местной элитой на больших национальных 
праздниках. 

Как реакцию на эти экономические и социальные процессы можно считать 
сдвиг в менталитете – жители региона стали дистанцировать себя от европейской 
части России и её культуры. В последние годы тенгрианство (религиозная 
культурная идеология с сильным Пан-азиатским фокусом) становится все более 
популярным среди этнических саха (якутов). В то же время во всей Сибири также 
заметен сдвиг в самосознании местного русского населения, более и более 
идентичность сибиряка переключается от государственной идентификации к 
региональной идентификации [Antipin, 2011]. В рамках этих процессов 
распространение японской молодёжной моды имеет другую коннотацию. 

Японские и вообще восточные влияния в западной (европейской) моде не 
новое проявление, восточный порцелан и одежда достигли даже Южной Америки 
еще в 19 веке [Tinajero, 2005]. С другой стороны, в современном мире часто продают 
импортную одежду не только как продукт, а как часть пакета, вместе с имиджем, в 
магазинах, которые представляют какой-то особый образ жизни [Gamble, 2006; 
Miller, 2005]. Так что, с одной стороны, восточный стиль не показывает ничего 
нового, а, с другой стороны, одежда и стиль имеют множество разных культурных, 
социальных и политических значений. Одежда и стиль – это тоже «идентичность, 
аудитория или категория анализа» [Trentmann, 2006]. Через одежду человек 
выражает определённые взгляды и позиции и адресует это другим людям, кто 
составляет его аудиторию. Регина Руут (2005) пишет про политической моду в 
Аргентине в 19 веке: «Словарь моды позволил определить идеологию владельца. 
Дресс-код таким образом помогал авторам и случайным прохожим «читать» 
человека или группы» [Root, 2005]. Трентманн [2006, стр. 2] пишет, что за вещами 
существует субъективность потребителя, так что нам с вами надо бы задать вопрос: 
«Почему тот человек предпочёл такую моду и выражает именно такую позицию?». 
Харви (1989) пишет, что в связи с глобализаций наш мир станет застенчивым и это 
выражается также в том, как японская молодёжная мода путешествует в Якутию и 
становится актуальной элитной модой в этих краях. Как пишет Анна Тсинг (2000), 
«нет глобализации без локального». Молодёжь, которая носит «клевую» японскую 
модную одежду на Площади Победы в центре Якутска, что она этим хочет сказать? 

Во-первых, этот японский стиль символ элитарности – носители этой одежды 
имеют доступ к самой последней информации о новых трендах в мире. Яркая 
одежда и аксессуары символизируют обычно [Collins, 2008], что их носитель 
успешный человек, у него богатые родители, и он имеет возможность 
путешествовать, покупать новые вещи. 

Это не все. В более широком плане, японская молодёжная мода в Якутии 
косвенно показывает, что люди гордятся своим азиатским происхождением. Не 
только в Якутии, но на всем Дальнем Востоке заметны тесные связи с азиатскими 
соседями. Не только праворульные машины демонстрируют это, но, например, 
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также фотографии в блогах и семейных альбомах. Москва и Европа далеко, 
отдыхать в Китае или Южной Корее проще и более дешево. В то время как 
«москвичей» многие сравнивают с колонизаторами, азиатские соседи те, с кем 
имеются деловые связи. Популярность курсов китайского и корейского языков в 
Якутске постоянно растёт. Это изменение в ориентации не выражается только в 
распространении тенгрианства или новых концепций об идентичности сибиряков. 
Это выражается также в молодёжной культуре. Азия теперь не провинция мира, но 
очень важный регион, более важный, чем Москва или европейская часть России. 
Гордость быть азиатом видна в распространении японской молодёжной моды в 
Санкт-Петербурге, Нью-Йорке и Якутске. Быть азиатом больше не значит быть 
странным или отсталым. Особенно это видно по детям местной элиты – у них есть 
деньги, у них хорошее положение в обществе, они «круче» многих. Такая молодёжь 
подчеркивает своё азиатское происхождение. 

Географически Якутия в Азии, но культурно многие жители региона считают 
себя частью Европейской культуры. В связи с политическими и экономическими 
процессами европейская идентичность многим коренным жителям Республики Саха 
(якутам) оказалась чужой, идентичностью почти колонизаторов. Причиной в сдвиге 
идентичности явились реформы централизма и потеря экономической 
независимости. Как реакция на эти реформы, многие якуты, которые пару лет назад 
не считали себя азиатами, стали искать азиатские корни и создавать новую 
азиатскую идентичность. Ответом якутской молодёжи была адаптация так 
называемой «японской моды», через что они подчеркивали своё азиатское 
происхождение. 

Но чтобы стать азиатами, молодые якуты использовали продукты западной 
экономики – молодёжную культуру со всеми артефактами, такими как мода, музыка, 
аксессуары. Кроме того, распространяется и манифестирует японская мода и 
азиатская идентичность через каналы, которые тоже являются продуктами западной 
культуры – клубы, конкурсы красоты, гламурные журналы и т.д. Можно даже 
утверждать, что японская (азиатская) молодёжная мода копирует  и адаптирует 
западные ноу-хау, чтобы отличаться и, в то же время, конкурировать с западной 
культурой.  

Если смотреть на Евразию как на плацдарм гибридных процессов, где Европа и 
Азия соединяются, тогда японская мода в Якутии – идеальный пример этого. 
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Түйін 

Мақалада жастар мəдениетінің еуропалық жəне азиялық үлгілері туралы 
мəселе қарастырылған. 

Кілт сөздер: жастар мəдениеті, гибридтілік, мимесис, еуропалық жəне 

азиаттық үлгілерлің бірігуі. 

 
Summary 

This article discusses youth culture as a springboard and mimosisa hybridity 
(Bakhtin's terminology), which combines European and Asian elements. 

Keywords: youth culture, hybridity, mimesis, The European and Asian elements. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Елорда ғылыми хабаршысы – Научный вестник столицы 

№№10-11(31-33), қазан-желтоқсан, октябрь-декабрь, 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
 

46

ƏОЖ 811.512.1 
 

ГЮНЕЙЛИГИЛЬ Эрол, 
түріктанушы-зерттеуші, сəулеткер, Газиантеп қаласы, Түркия Республикасы. 

E-mail: erbolbay@mynet.comғ, erbolbay@mail.ru 
 

ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНДА ОРТАҚ ТІЛ ЖƏНЕ ОРТАҚ АЛФАВИТ БОЛУЫ 
ҚАЖЕТ 

 
Аннотация 

Жер бетінде жеті егемен мемлекетке жəне көптеген жартылай егемен халықтар 
мен автономиялық аймақтар, географиялық кең-байтақ алқаптарға бөлінген түркі 
əлемі қашан ортақ əліпбиге көшеді? Əлем түркілерінің əртүрлі диалектикалары, 
ауызша жəне жазбаша айту немесе сөйлеу ерекшеліктерге бөлінген түркі тілдері 
қашан ортақ бір тіл болады? Мақалада осы мəселелер қарастырылған. 

Кілт сөздер: түркі халықтары, түркі тілдері, түркі алфавиті. 

 
ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезінде ақ падишах империясы 

дəуірінде шыққан жəне кеңестер одағының күш қолдана отырып, əрі айлакерлік 
жолымен түркі əлемін «бөліп ал да, билей бер» ойымен қолданысқа енгізілген 
«түркі» термині жеріне айтылған «Түркі» деген атау дұрыс емес» [1, 39]. Бұл əлі де 
осылайша қолдануда. 

2011 жылдың 20-21 мамыр күндері аралығында Астана Түркі Академиясы 
(АТА) тарапындан жас қала Астанада Қазақстан Республикасы тəуелсіздігінің 20 
жылдығына арналған халықаралық конференцияда, түпкі тегі Алтайдан тараған 
туысқан түркі халықтарының ортақ бір тілді немесе диалектикасын, ортақ 
түркология терминдерін жəне бүкіл түрк əлемінде əріптері жеткілікті болатын ортақ 
əліпби мəселелері қаралды. 

1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тəуелсіздігін жария еткенде, Түркия 
Республикасының сол кездегі 49 үкіметі түн ішінде ТҰҰМ – Түркия Ұлы Ұлттық 
Мəжілісінің бүкіл депутаттарын Анкараға жедел жинап, кезектен тыс отырысқа 
шақырды. Ол кезде Əлем де тынышсыз еді. 

Анадолы даласының алыс түкпір қалаларында болған депутаттардың бəрі де 
«Қандай төтенше жағдай болып қалды!» деп тез арада Анкараға жиналады. Сонда 
депутаттар алдында Түркия Республикасының премьер-министрі жəне президенті 
сөз алып: «Осыдан санаулы минуттар бұрын біздің бауырларымыз Қазақ елі өз 
тəуелсіздігін жариялады! Таң атқанша шыдай алмай, Қазақстан тəуелсіздігін қолдау 
туралы шешім қабылдайық! Өз қарарымызды Қазақстанға жіберейік! Сол үшін 
сіздерді жинап отырмыз!» - депті [2]. 

Бұл ұсынысты ТҰҰМ – Түркия Ұлы Ұлттық Мəжілісінің бүкіл депутаттары: 
«Біздер Қазақстанды aтажұртымыз деп білеміз!» - деп бір ауыздан Қазақстан 
тəуелсіздігін қолдау туралы шешімді тік тұрып қол шапалақтау арқылы өз 
қолдауларын білдірді [2]. Осы уақыттан бастап Түркия, Қазақстан тəуелсіздігін 
тұңғыш мойындаған ел болып тарихта орын алды. 

Қазақстан тəуелсіздігін жария еткеннен кейінгі жылы Стамбұл қаласы, 
Мармара университетінде өткен халықаралық түркология симпозиумында, бүкіл 
түркі əлемінен келген ғалымдар жиналыста басты тақырып болған ортақ əліпби 
жасау негізінде əріптері жеткілікті болатын 34 латын əріпті ортақ əліпбиге көшу 
мəселесі туралы ұсыныс жасады. 
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Ол симпозиумнан кейін өткен түркологиялық конференцияларда жəне осы 
сияқты ғылыми жиындарда бұл əліпби бізді бұрынғыдан да бір-бірімізге жақындата 
түсуге септігін тигізеді деп отыз төрт əріпті латин əліпбиін ортақ түркі əлемі əліпби 
етіп қабылданды. Бəріміз Алтайдан түгел шыққан халықтар едік. 

Бірақ, бұл ғылыми кеңестік шешімі өз күшіне енбей, əлі күнге дейін бұрынғы 
қалыптасқан дағдымен жалғасудамыз. Біз мынаны ұғуымыз керек: əліпбиіміз бір 
болмай, біздің бірлігіміз бекімейді. 

Алтай тауларына қар түссе, етекке мұз қатады. Жиһангерлік рухы ата-баба 
қанымен берілген түркі халықтарының осы даналық сөзі есіме түсті: «Төртеу түгел 
болса, тіл төрге озады!». 

1991 жылы желтоқсанның 16 жұлдызынан бүгінгі күнге дейін, соңғы 20 
жылдың ішінде Түркия мен Қазақстанда өткен түркология, тарих жəне тіл 
конференциялары мен симпозиумдарында жарияланған, қолым жеткен кітаптарды 
мен өзім түгел оқыдым. 

Жеті егемен мемлекеттен жəне үлкенді-кішілі автономиялық немесе жартылай 
егемен аймақтардан жəне кең-байтақ географиялық алқаптарға бөлінген түркі 
жұрттарынан келген əлем түркілерінің үш, бес баласы шет елдерде кездескенде, 
бəріміз өз ана тілімізде түркіше сөйлесеміз. 

Бірақ, бірінің тілін бірі білмей, қарым-қатынас қиындық көретін, алайда, бір-
бірімізді бүртүрлі түсіне алмаймыз. Ортаға кірген басқа бір тілдің əсерінен, орысша 
сөйлесу арқылы бір-бірімізді түсінісуге тырысып жатамыз. Жер бетінде əлем 
түркілерінің əртүрлі диалектикалары, ауызша жəне жазбаша айту немесе сөйлеу 
ерекшеліктеріне бөлінген түркішелері қашан ортақ бір тіл болады деген сұрақ 
туындайды. Сол себептен, түркология конференцияларында жəне осы сияқты 
ғылыми жиындарда немесе түркологиялық симпозиумдарда жазбаша жəне сөйлеу 
тілімізде ортақ қолдана алатынымыз бір түркі тілі диалектісін табу жөніндегі 
зерттеулер өзіне лайықты жерлерін алуы тиіс. 

ХІХ ғасырдағы санақ түгендеулерінде 200-ден астам түркі тілді ұлыстар бар 
деген мағлұмат бар. 2005 жылғы санақ бойынша түркі атауын жамылған 43 
халықтың бар болғаны айтылады [3]. 

Атадан балаға мирас болып келе жатқан іскерлік өнері, ауыз əдебиеттерінде 
сақталып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан түркі халықтарының ана тілі мəселесін 
талқылаған. Түркі тарихының қыр-сырын жақсы білетін ғалымдар қазірге дейін 
түркі тілінде 38 мемлекеттін атауы бар екендігін айтады. 

Түркі халықтарының табысы мен ана тіліміздің симболы, əдебиетіміздің ең 
биік шоқысы Орхон, Енисей, Қошысайдам ескерткіштері жəне бабалардан қалған 
баға жетпез мұра мақал-мəтелдер жəне билер сөздері туралы ақиқат керек болса: 
«Білмеген ұят емес, үйренбеген ұят», - дейді. Əлем түркілерінің шығыс, батыс, 
солтүстік, оңтүстік жақ деп емес, əртүрлі диалектикалары, ауызша жəне жазбаша 
айту немесе сөйлеу ерекшеліктерде бөлінген түрікшелерден үйренуіміз керек. Көп 
диалектикаларды үйрену қиын емес. Осынын бəрі де – бір тіл. 

Төл тарихымыз, тіліміз, өркениетіміз түркі əлемінің адастырмас темірқазығы 
болып, қысқасы бір сөзбен aйтқанда, түркі тектес елдердің мұндай ниеттері бір-
біріміздің диалектикаларымызды, айту жəне жазбаша сөйлеу ерекшеліктерімізді 
үйренсек, уақыт өте келе ортақ бір тіліміз болады. 

«Жердің ортасы – Сырдың жағасы екен», - деген Қoрқыт Атa, мысалы, бұл 
күнде түркі əлемінің орталығы – Есілдің екі жағасындағы жас қала – Астана қаласы. 
Ата қоныс ұлан-байтак Қазақ даласында жарқыраған Астана Түркі Академиясы 
(АТА) тарапынан жаңа бас қала Астанада Қазақстан Республикасы тəуелсіздігінің 20 
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жылдығына арналған бұл халықаралық конференцияда түркология саласында бір-
бірінен асқан ғылыми жəне академиялық зерттеулер ұсынылды. 

«Анадолы даласында тоқтаусыз шырқаған аты аңызға айналған қайта оралған 
байғұз құсы сияқты» [4, 13], «Көшпелі өмірдің ең көне сəттерінен бастап бүгінге 
дейінгі ең тамаша сəттерін» [5, XXVII], «аялдамасыз айтылумен жəне қайталанумен 
келген құрметті ғалымдар, «Біздің көзіміз, құлағымыз, тіліміз болдыңыз!» [5, IX]. 

Түркі тарихы секілді ескі жəне қазіргі түркілердің бар болған жерлерінде 
жүрген сіздер, түркі əлемі мəдениетінің мен тіліміздің, дүниетанымымыз бен салт-
дəстүріміздің ұрпаққтан ұрпаққа жалғасып отыруына үлкен септігімізді тигізіп 
отырмыз. 

«Тіл бір көпір, тарих бір көпір, сенім бір көпір. Тамырымызға терендей еніп 
жəне оқиғалар айырған тарихымыздың ішінде біртұтас болуымыз керек» [6]. 
Айтылған осы сөзге 78 жыл, Қазақстан тəуелсіздігіне 20 жыл жəне Орхон 
жазуларының табылғанына 120 жылдан астам уақыт болды. 

Түрік немесе түркі атауларының қайсысына сенуіміз керек? Түріктер дегеніміз 
кімдер? Түркия түріктері, біздер осыны білеміз, бірақ əлем түріктері жақсы біле ме? 

Біріншіден, түріктер – күн батыста Жерорта теңізі мен Адриятика жағалауынан 
Шығыс Еуропаға жəне күн шығыс Азияда Хинжан тауларының ең жоғары деңгей 
жерлерінен Қытайға қарай Еуразия құрлығын мекен еткен, түркі тілінің бірнеше 
диалектикаларында сөйлейтін бүкіл халықтардың бəрі. 

Екіншіден, Түркия Республикасы шекарасында тұратын халық жəне бұл халық 
мүшелерінің бірі мағыналары бар. 

Бұл жағдайды түсіндіріп жату Түркия зиялылары мен халықтары үшін 
соншалықты маңызды емес. Себебі, Түркия тілінде түрік деген сөз ешбір 
айырмашылықсыз бүкіл əлем түріктерін еске түсіреді. Түрікше деген сөз 
айтылғанда, əлем түріктерінің əртүрлі диалектикалары, ауызша жəне жазбаша айту 
немесе сөйлеу ерекшеліктерде бөлінген түрікшелері мағынасында қолданылады. Бұл 
жағдайда Қазақ түркілері немесе Қазақ түрікшесі сөздерімен Қазақтардың Түркия 
түріктерінің бір жалғасы сипатында қабылданады жəне сол мағына туады. 

Бірақ, біздің Қазақ түрікшесімен айтайын деп отырғанымыз мүлде олай емес! 
Түркі халықтарының тілдерін өзара орындарға бөлу де мүмкін емес, əрі дұрыс та 
болмас еді. Тарихи шындыққа лайықтысы – қазіргі таңдағы аттаңдақтарға құрметпен 
қарай отырып, Кеңестер Одағынан шыққан бүкіл түркі тілі халықтардың тіліне 
түрікше екендігі жəне ол халықтардың да түркі екендігін білуі» [7, VI]. 

Бірақ, осы жағдай Кеңестер Одағында өмір сүрген түркі халықтары үшін 
мүлдем басқаша. Бұл мемлекеттерде орыс тілінің əсерімен түркі сөзі, Түркия 
түріктері, Ахыска түріктері жəне Орталық Азияның көптеген өлкелерінде кездесетін 
жəне де оларға тек қана түрік аты берілгендіктен түркі атаулылар үшін 
қолданылады. Бұлардан басқа түріктерге де жалпылама бір атпен айтқанда, түркі 
жəне түркі тілдес халықтар сөзі қолданылады. «Өйткені, түркі атау тұлғалы сөз емес, 
туынды сөз» [1, 39]. 

«Тарихты жазу тарихтың болғанынан да маңызды, себебі, оны нақты 
дəлелдермен жазу үлкен жауапкершілікті талап етеді. Тарихты жазушы ғалым, 
тарихты дұрыс жазбаса, кейінгі ұрпақты адастырады» [6]. Мұндағы ең маңыздысы – 
атаулы терминдерді дұрыс қолдану өте қажет дер едік. 

«Ұлы даланы мекен еткен түркі халықтарының тілі бір, тарихы бір, түп тамыры 
бір Оғыз тобыңдағы түркілер туған топырағына сыймаған, бүкіл əлемге тараған 
жəне жер жүзін жаулап алған, сол себептен жер бетінде ең атақты болғандықтан, 
еуропалықтар түркі халықтарынан алғашқы болып түркілерден таныс болады» [3]. 
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«Мынаны естен шығармау керек, ХХ ғасырдағы əдейілеп жасалған саяси 
өзгеріске дейін Ұлы Түркістанның аты сол қалпында болатын жəне бұл 
географияның тұрғындарының тілі де түркіше болатын» [8]. 

«Түркі атын бізден əуелі Түркістанда қолдануды осы кім де болса мағлұм екен. 
Бізге анықтама беру үшін Оғыз деп ұсынды. Махмұт Қашқари жазба сөздігі Дивани 
Лұғат ат-Түрк деген. Мəмлүктердің аты Дəулетті Түркия еді. Қазақ, Қыпшақ кітап 
жазғанда жəне өз ана тіліне түркі десе, Азербайжан тіліне оғыз дейді» [8]. 

Кеңес дəуірінде де түркі халықтары тіркесінен жəне тағы да түріктер сөзінен 
қашқақтау үшін түркі тілдес халықтарға сөзін өткізу болып қолданылатын. Яғни, 
қазіргі таңда жеті егемен мемлекетте жəне көптеген жартылай егемен халықтар жəне 
автономиялық аймақтар мен географиялық кең-байтақ алқаптарға айрылған «Əлем 
түркілерінің тіліне түркіше деп аталуы керек пе деген тартыс туғызуы ғылыми 
тұрғыдан ащы шындық. 

Ғылымда əр тақырыпта талас жүргізуге болады, бірақ Күннің Əлемге жарық 
беруі туралы сөз таластыру босқа уақыт жоғалту болып табылады. Біз ең дұрысы, 
Қазақ түрікшесі, Түркия түрікшесі атауларының қолданылғаны деп ойлаймыз жəне 
басқа да атауларға құрметпен қараймыз» [7]. 

Бірақ, қазір дайын түркология саласында ғалымдар мен тарихшылардың 
«мектеп, лицей, колледж оқушылары мен халықаралық салада білім алып жүрген 
студенттерге, сондай-ақ» [4, 4], түркі халықтарының көне тарихында, ортақ 
қазынасы түркі тілінің керемет сырларын, түркі халықтарының ғажап əдет-ғұрып, 
салт-дəстүрлерін үйренгісі келген көпшілік қауымға арналған сансыз томдық 
кітаптар жəне газеттер мен журналдарда жарияланған мақалаларда бір 
профессордың түрік, бір профессордың түркі, басқа біреуінің екі сөзді де бір бетте 
əртүрлі мағыналарда қолданғандарын байқауға болады. 

Қысқасы, бір сөзбен айтқанда, атамыз бір, анамыз бір, тіліміз бір бауырлас 
халықтармыз. Түркі мемлекеттері бір болса, біз бұл мəселені көтермес те едік. 

Түркі əлемінің бүкіл жұрттарында жеткілікті болатын ортақ терминдерге жəне 
ортақ əліпбиге көшу мен əлем түркілерінің əртүрлі диалектикалары, ауызша жəне 
жазбаша айту немесе сөйлеу ерекшеліктеріне бөлінген түрікшелері не уақыт ортақ 
бір тіл болады деген мəселелері жайында түркі əлемінің темірқазығы Астана Түркі 
Академиясы (АТА) тарапындан алтын бесігіміз Қазақстанда жүзеге асыруы керек 
бұл істі баяндай отырып, ұзын сөздің қысқасы, бұл тұжырымды қолдаймын. 
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Резюме 
Автор статьи поднимает вопросы создания и использовaния единого алфавита 

и единой терминологии для всех тюркоязычных народов. 
Ключевые слова: единый алфавит, единая терминология, тюркоязычные 

народы. 

 
Summary 

The author of the article raises the questions of making and using a common alphabet 
and a common terminology for all Turkic speaking peoples. 

Keywords: single alphabet, common terminology, Turkic-speaking peoples. 
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SOME PROBLEMS OF THE KHAZAR ARCHAEOLOGY 

 
Abstract 

There were hardly any researches of the archaeological relics of the Khazar 
Khaganate up to the 20-ies of the last Century. We should mention at the end of the 19th 
Century the excavations of Babenko in Ukraine. These excavations were continued by 
Makarenko at the beginning of the 20th Century, not only in Ukraine, but also in South 
Russia; at the famous Khazar fortification, Majackoje Gorodische, in the Don-bend. The 
excavation of this fort was continued by us in 1976 when we joined the work of the Soviet-
Bulgarian-Hungarian expedition. 

Keywords: archeology, Khazar Khaganate, archaeological relics. 

 
The history and archaeology of the Khazar Khaganate, this half-Nomadic East-

European empire is very important for us because the Khazar state had enormous influence 
on the history of the Ancient Magyars. The ancient Magyars lived in the sphere of 
influence of the Khazar Khaganate, like the Alans and the Bulgarians. In the 1930-ies two 
Russian archaeologists: Zakharov A. and Arendt V. wrote an important monographic work 
on the Ancient Magyars having lived in the border-regions of that so-called Saltovo-
culture, which was an important part of the Khazar Khaganate [Zakharov-Arendt, 1934]. 

Because of all this, one of the most famous researchers of the Magyar ancient history 
and the history of the land-conqueror Magyars, Nándor Fettich made two study-tours in the 
Soviet Union in the thirties of the 20th Century. Alas, these connections broke off for a 
long time after the Second World War. 

That time the archaeological and historical research of the Khazars was not easier 
inside of the Soviet Union either. Only a young researcher, Mikhail Illarionovich 
Artamonov, who became the director of the Hermitage in Leningrad, (today: Sankt 
Petersburg) later, made effort to continue the Khazar studies by excavations in South 
Russia. He had significant successes with this project. For example, it was him who 
established the exact place of one of the Khazar forts known from the medieval sources – 
Sarkel, on the left bank of the Don-river (Russia, Rostov territory). Alas, those times 
already only a rescue excavation was possible there because the remnants of Sarkel soon 
sank into he waves of the Cimljansk water-basin, being constructed those times. 
Artamonov was good not only in excavations and field-work but in writing monographic 



Елорда ғылыми хабаршысы – Научный вестник столицы 

№№10-11(31-33), қазан-желтоқсан, октябрь-декабрь, 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
 

51

works and in education of such researchers who could continue his work as well. One of 
most prominent ones among the researchers educated by him was Svetlana Aleksandrovna 
Pletneva, who at first had researched the archaeological relics of the Kuns, but later had 
also significant successes in the Khazar studies [Pletneva, 1990/2, 77–91). 

However, the archaeological and historical research of the Nomads had also 
ideological obstacles those times in the Soviet Union. It began with the Huns. Comrade 
Stalin said at one occasion: «The Fascists had broken upon us like the Huns». After this 
speech of him all Huns were declared Fascist retrospectively and even mentioning their 
ethnic name became dangerous. The monographic work of the famous archaeologist of 
Central Asia, Aleksandr Natanovich Bernstam on the Huns became banned, withdrawn 
from the bookshops and pulped. Because of these shocks Bernstam’s the health-condition 
worsened quickly and this outstanding Soviet archaeologist died at the age of 46 years. The 
Huns got out of the Soviet archaeological and historical researches for decades. 

The studies of the Khazars got into the same position after an article published in the 
Pravda on 25 December, 1951. The reason of this annihilating attack was that Professor 
Artamonov regarded the Khazars a well developed people and the Khazar Khaganate a 
large empire with significant influence on the early Slavs. According to him the ancient 
city, Kiev owed a lot to the Khazar people. Artamonov pictured the Khazars as an 
advanced people who became victim to the ancient Russian conquering aspirations 
[Sunday Times, January 12, 1952]. «All these things – wrote the Pravda – had nothing 

common with the historical facts… The idealization of the Khazar kingdom reflects a 

manifest survival of the defective views of the bourgeois historians who belittled the 

indigenous development of the Russian people. The erroneousness of this concept is 

evident. Such a conception cannot be accepted by Soviet historiography». 
So, the conception of a flourishing Khazar Empire was not accepted any longer. 

Following this Pravda article, which was most probably also inspired by Comrade Stalin, 
many scientific attacks were directed against Professor Artamonov’s ideas about the 
Khazar Empire. On the foundation of these attacks the Khazar Empire diminished to a 
small state which once eked out a miserable existence on a small territory in the delta of 
the Volga-river, on the northern banks of the Caspian Sea, and on the banks of the Terek 
River. The Khazar influence on the Northern bank of the Black-Sea and on the Don-river 
«ceased to exist». The Saltovo-culture, which was regarded earlier to be a part of the 
Khazar culture, touched by Ancient Magyar, Oguz, Bulgarian and Alan influence, became 
officially an uniquely Alan culture, with no Turkish or Khazar traces in it. According to the 
official point of views, the small Khazar state had no kind of influence on the early Slavs. 
The works of M. Artamonov on the Khazars were not pulped, but only because the 
bookshops had already run out of them. Altogether, the effect of ideological attack against 
the Khazar scientific studies was also devastating, like the ideological attack on the Huns. 
For example Ljapushkin wrote a monographic work on Sarkel and he was forced not to 
mention the Khazar Khaganate in that book. Another eminent fellow-worker of M. 
Artamonov, A. Jacobson did not say even a word about the Khaganate in his work 
published on the excavations in South Russia in 1959. 

So, the ideological attack against Bernstam wiped out the Huns of the historical maps 
of the Soviet Union and the same type of annihilating attack against Artamonov wiped out 
the Khazars from the same maps. Nowadays we can’t even imagine the mess caused by 
these thrusts in the Hungarian historical science of those times, especially in the research-
field of the Ancient Hungarians. The two great Nomadic empires which had such an 
important role in our ancient history in Central Asia and East-Europe became 
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unmentionable in any scientific work if the author still had any intention to continue his 
scientific career. 

It happened in this atmosphere that Lev Nikolaevich Gumilev began to work in 
Leningrad, in the Hermitage, after the death of Stalin. He won the patronage of M. 
Artamonov and began to be interested in the Khazar problems, in other words: in the main 
scientific theme of his patron. From 1959 on, Lev Gumilev led several archaeological 
expeditions to the territory of the Volga-region, to the Northern part of the Caspian-sea, 
and to the Terek-river, in order to discover Khazar archaeological relics. Erdélyi István 
Hungarian archaeologist, who selected the Khazar Khaganate and its connections with the 
ancient Magyars as his scientific research theme, took part in a postgraduate degree 
scholarship under the leadership of M. Artamonov, in Leningrad. He got into good 
collegial and friendly relationship with Lev Gumilev and took part in Lev Gumilev’s 
surveying archaeological expedition aimed to find Khazar relics in 1959. Even a short, (12 
minutes) film was shot about this expedition by one of the partakers: namely, by Andrei 
Nikolaevich Zelinsky. Lev Gumilev published comprehensive studies about his researches 
in the archaeological journals of the Hungarian Scientific Academy [Acta Archaeologica, 
1967; Archaeológiai Értesítő, 1970, together with Erdélyi István]. At the beginning of his 
Acta Archaeologica article Lev Gumilev expressed his heartfelt thanks to his companions 
and collaborators on his expeditions: among them to István Erdélyi who was already 
candidate of historical sciences that time [Lev Gumilev, 1967. – 61]. In 1969 Lev Gumilev 
even visited Hungary, on the occasion of the publication of her mother’s, Anna 
Akhmatova’s poems in Hungarian language. 

Lev Nikolaevich Gumilev apparently did not try to contradict to the official theory 
that the Khazar Khaganate was a small state in the Caspi-Region and in the Volga-delta. 
So, he confined his study-tours to these above mentioned territories, and did not try to find 
the (by the way: existing) Khazar traces neither in the Don-Rostov district, nor in Ukraine. 
His cautiousness can be understandable: In Stalin’s time, Gumilev was sitting 14 years in 
Gulag camps because of his poet parents: Nikolai Gumilev who was executed in the 1920-
ies and Anna Akhmatova who was regarded to be member of the opposition in the 1940-
ies (As Gumilev himself used to say: he was sitting seven years for his father, and seven 
other ones for his mother). So, instead of arguing with the ideological directives, Lev 
Gumilev tried to find the remnants of the capital of the Khazar Khaganate, Itil. In case of 
success, the archaeological data themselves would have refuted the absurd «scientific» 
ideas created by the famous Pravda-article from 1951. The contemporary medieval 
historical sources tell about the huge imperial capital of the Khazar Empire, they describe 
the court of the Khagans, the houses of the common people living in Itil, and the Muslim 
and Christian churches of the Khazar capital. For example, Masudi wrote that Itil was built 
on the two banks of the Volga-river. The court of the Khagan was on an island and there 
was a bridge which connected that island with the two banks of the river. Other Arabic 
writers told only about two quarters of the town. According to them the Khagan and the 
aristocrats were living on the Western bank, while the merchants were living on the 
Eastern bank of the river. 

By the way: even the Khazar royal title: the Khagan can give us picture of the 
measure of the Khazar state. This word means «Khan of Khans», something like 
«Imperator»; ruler of a large empire, so it cannot be the title of such an insignificant state 
which can hardly be seen on the map. 

Lev Gumilev did not find the Khazar capital during his expeditions. He tried to make 
excavations on the bank of one of the outside branches of the Volga-river in the Volga-
delta. No Khazar strata were found in the soil, not talking about the Khazar capital, Itil. 
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Lev Gumilev also sought the traces of an earlier Khazar capital named Semender, on the 
banks of the Terek-river. These experiments of his were also unsuccessful. So, alas, 
Gumilev’s expeditions could not «extend» the borders of the Khazar Khaganate this way. 
However, we must mention that in the course of his expeditions of Lev Gumilev studied 
the age of the Great Immigration of Peoples and of the Khazar Khaganate complex way. 
Beside the ethnic characteristics of the archaeological finds he and his collaborators 
examined geographical, climatic and geological conditions of the given area and also of the 
much larger area surrounding it in East-Europe and in Central Asia. For example, he 
studied the effects of the changing of humid and arid climatic periods on the Nomadic 
migrations; and he also paid attention to the periodical rising and subsiding of the Caspian-
sea level. These many-sided, complex studies comparing the geographical, historical, 
climatic, ethnic, geological data of the whole Eurasian continent and drawing important 
consequences from them became characteristic for Lev Gumilev’s scientific work in the 
following decades and exactly they made him world famous scientist. 

What concerns the Khazar capital, Itil, many theories came to light about its possible 
geographical place. At latest some Russian archaeologists believe that it might be 
discovered in the relics of Saksin town. This town was situated in the Middle Age at the 
same place as Volgograd (the former Caricin), but the devastations of the Great Patriotic 
War and the modern quarters of the huge town do not make any large-scale excavations 
possible. 

In general, the ideological pressure against the scientific research of the Khazar 
Khaganate became milder and milder after 1955. M. Artamonov took part in the 
International Archaeological Congress in Budapest. His comprehensive study on the 
Khazars was also published in the Acta Archaeologica of the Hungarian Academy and – as 
we mentioned above – he could receive first a Bulgarian archaeologist, and later a 
Hungarian archaeologist – István Erdélyi – as aspirant under his tutorship. The researches 
of the Saltovo-Mayak culture became renewed. The excavations of the Khazar coastal 
fortifications on the two banks of the Don are continued by M.S. Fiorov. Mihejev studies 
the Khazar archaeological relics in Ukraine and Magomedov does the same in Dagestan. 
So, after so many hard years, the Khazar Empire began its «resurrection». 

The Khazar cemeteries excavated on the Northern coastal region of the Azov Sea and 
on the Crimean Peninsula can be very important for the Hungarian historical science too. 
Those archaeological finds which get to the surface from these cemeteries are originated 
from the period between the 7th–9th Centuries A.D. They are certainly the relics of those 
ethnic groups who got into contact with the ancient Magyars. According to S.A. Pletneva 
the rich finds of the nomadic type of graves on the East-European steppe belonged to the 
Khazars and they prove that the founders of the Khazar Empire were the Khazars 
themselves. It would be very useful if the Hungarian researchers could also examine these 
archaeological materials. Alas the Hungarian–Russian contacts are reduced almost to nil in 
the last two decades. 

At the end we quote one of the observations of M.I. Artamonov word by word from 
his fundamental study on the Sarkel fortification. This article was almost forgotten after the 
«deadly thrust» of the Pravda-article in 1951. Artamonov’s observations are valid even 
now, and they throw light on a riddle: why the ancient Magyar graves, cemeteries can be 
found only incidentally on the South-Russian and south-Ukrainian steppes, between the 
Don River ant the Carpathian Mountains? In other word: why is it «almost impossible to 
prove the presence of the ancient Magyars on the great East-European steppe?» 

«We must point to a certain fact by all means. For the time being we did not find 

contemporary cemeteries at any settlement of the Khazarian period in the Don Basin, with 
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the exception of Sarkel and Majackoje Gorodishche. The reason of this fact is that the 

cemeteries connected with these settlements are from the same type of that one which is 

known from Verhnee Saltovo. One of the main characteristic of these cemeteries is that no 

tumuli were raised above the graves. The lack of tumuli-graves on the central territories of 

the Khazar Khaganate and in the southern part of our country demands explanation. The 

graves without mounds and grave-monuments were characteristic for this whole territory. 

In consequence, the discovery of the given cemeteries is generally made by incident in the 

most cases, especially because there weren’t any kind of intentional researches of them» 

[Artamonov, 1940. – 163]. 
The observation of  M.I. Artamonov points to important parallels with the burials of 

the Land-Conqueror Hungarians. Alas, the cemeteries, graves of the Land-Conquerors get 
to the surface mostly also by incident because these graves are also without tumuli and 
grave-monuments. In spite of this fact the number of the explored graves of the Land-
Conquest period in the Carpathian Basin is many times larger then the explored ancient 
Magyar burials from the South-Russian and Ukrainian steppe (for example: Vorobievo 
(Don-Basin), Subbotici, Manvelovka, Korobchino (the southern basin of the Dnieper 
river). There are less then ten known ancient Magyar finds are on the East-European 
(Russian and Ukrainian) steppe. The reason of this is that the territory of Hungary is 
mostly cultivated and is incomparably smaller then the vast, uncultivated South-Russian 
and Ukrainian steppe areas. The Khazar, Pecheneg, Oguz and ancient Magyar graves 
might be still hidden under the grass of those steppes, in the depth of the earth – together 
with the remnants of the deceased and the objects placed beside them. All these objects 
might become important archaeological relics of the decades having preceded the 
Hungarian Land-Conquest. 
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Резюме 
В статье обсуждены некоторые проблемы исследования археологических 

памятников Хазарского каганата. 
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Түйін 

Мақалада Хазар қағанаты археологиялық ескерткіштерін зерттеудің кейбір 
мəселелері қарастырылған. 

Кілт сөздер: археология, Хазар қағанаты, археологиялық ескерткіштер. 
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ОРТАҚ ТҮРКІ ƏДЕБИЕТІ ТАРИХЫН ЗЕРТТЕУ МЕН ДƏУІРЛЕУ 

МƏСЕЛЕСІ 
 

Түйін 
Мақалада түркі əдебиетінің тарихын зерттеу мəселелері қарастырылған. 

Түркология саласында бұл тақырыптың жеткілікті зерттелмеуінің себептері 
көрсетіле отырып, оның тарихын кезеңге бөлу проблемасына жеке мəн берілген. 
Аталған мəселеге орыс əдебиеттану материалдары негізінде талдау жасалған. 

Кілт сөздер: түркі əдебиетінің тарихы, түркология, əдебиеттану. 

 
Көркем ойдың жемісі саналатын кез-келген ұлттық əдебиеттің даралық жəне 

көптік сипаттары бар. Бұл орайда біз жалқыдан жалпы құралады деген 
философиялық заңдылықты берік ұстанамыз. Көркем шығарманы алғашқыда жеке 
адам жазғанын ескерсек, бұл жағдайда əдебиеттің авторын айтып, оның жеке 
даралық белгісін айқын көреміз. Мейлі, бүгінгі заман болсын, мейлі, көне дəуірді 
алайық, көркем туындыны əуелі баста жеке автор өмірге əкелді. Түрлі қоғамдық, 
əлеуметтік, тарихи жағдайларға байланысты ол шығарманың авторлығы ұмытылды, 
немесе өзге біреуге ауыстырылды, халықтікі деген желеумен біздің заманға жетті. 
Аталған шығарманы біз бүгінде белгілі бір талаптарға сай көркем туынды деп 
танимыз да, оның мазмұнынан сол дəуірге тиесілі уақыт белгісін, көркем ой жемісін, 
авторлық идеяны аңғарамыз. Даралық сипат деген жағдайда біз əдебиеттің 
ұмытылған, немесе сақталған жеке авторларын ескереміз. Сол əдебиетті тудырған 
жеке адамның ой-аңсарын, ол өмір сүрген қоғамда болған саяси, əлеуметтік, мəдени 
өзгерістерге субъективтік пікірін айтамыз. 

Əдебиеттің көптік, жалпылық сипаты деген жағдайда біз жеке ақын, 
жазушылардың шығармашылық еңбегін біріктіретін көпшіліктің ортақ көркем ой 
жемісін көз алдымызға елестетеміз. Мысалы, қазақ халқының əдебиеті деген кезде 
біз ол əдебиеттің даралық емес, көптік сипатын айтамыз да, оны жасаған Доспамбет, 
Махамбет, Абай, Мағжан секілді жеке авторлардың шығармашылығы сол əдебиетті 
құрайтын даралық сипаттағы əдебиет екендігін ескереміз. Яғни, жеке халықтың 
əдебиеті туралы түсінік қалыптастыру үшін оны құрайтын жеке авторлар мен 
шығармалар жайында пікіріміз мейлінше толық əрі жан-жақты болуы керек. Осы 
орайда жеке бір халықтікі деп табылатын тұтас əдебиетті зерттеу үшін оны құрайтын 
авторлар мен көркем шығармаларды филологиялық тұрғыдан жан-жақты талдау 
қажеттілігі туындайды. 

Бүгінгі таңда бір халықтікі делінетін даралық сипаты бар əдебиет туысқан 
халықтар əдебиетімен белгілі бір заманға дейін тарихы бір, шығармалары мен 
авторлары ортақ болып келгендігі мəлім. Тура осы жағдайды туысқан түркі 
халықтарының əдебиеттеріне қатыстырып айта аламыз. Тілі, тарихы, дүниетанымы, 
негізінен, бір болып келетін алтай, хақас, қазақ, ұйғыр, өзбек, əзірбайжан, түрік, 
татар, башқұрт т.б. туысқан түркі халықтарының əдеби мұрасы да ортақ екендігіне 
дау жоқ. Қанша жерден олар бүгінде алып Еуразия құрылығының түкпір-түкпірінде 
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мекен етіп, əр түрлі діни көзқараста болса да, қанша жерден түрлі алфавит арқылы 
əдебиеттерін жазып, əр түрлі саяси, əлеуметтік жағдайларда өмір сүріп жатса да, 
олардың байырғы тарихы ортақ болған тұста, ғасырлар бойы жасаған материалдық 
жəне рухани құндылықтары да бір. 

Түркі халықтарының ортақ əдебиетіне қатысты ғылыми-зерттеу жұмыстары 
осы күнге дейін біршама жүргізілді. Түркология ғылымы аясында ондай еңбектердің 
бастауында В. Радлов, А. Алекторов, В. Бартольд, В.М. Жирмунский, А.Н. 
Самойлович, А.М. Щербак, И.В. Стеблева, Н.И. Ашмарин, Е.М. Мелетинский т.б. 
шығыс ориенталистері тұрды. Алайда, негізінен, еуропацентристік көзқараста 
болған ресейлік, кейін кеңестік түркология ғылымы түркілердің рухани, соның 
ішінде əдеби мұрасына объективті баға бере алмады. Осы уақытқа дейін түркология 
ғылымында түркі халықтарының əдебиетіне қатысты көптеген өзекті мəселелердің 
ішінен қарастырылмай келген бір маңызды сұрақ – түркі халықтарының əдебиеті 
тарихын дəуірлеу деген жағдай. 

Біз өзіміздің зерттеу жұмысымызда түркі халықтарының əдебиеті тарихын 
дəуірлеу мəселесін теориялық жəне əдістемелік тұрғыдан қарастыруды нысан етіп 
отырмыз. Аталған мəселенің өзектілігі түркология ғылымында кейінгі кезде ғана күн 
тəртібіне қойылды. Оның да өзіндік объективті себептері бар. Ол мəселенің 
теориялық тұжырымдамасын жасап, өзектілігін көрсеткен түрколог ғалым Ш. 
Ыбыраев. Ғалым «Түркі халықтарының əдебиет тарихын дəуірлеудің мəселелері» 
деген зерттеуінде аталған күрделі мəселенің түркология ғылымында қойылмай 
жатқандығына тоқталады жəне оның теориялық-əдістемелік тұрғыдан 
қарастырылуын көтереді: «Қазіргі түркі халықтарының отандық тарихи, тас дəуірін 
айтпағанда, байырғы скифтердің, сақтардың онан бергі ғұндар мен үйсіндердің 
тарихымен бірлікте өрілетіндігі біршама қалыптасқан жағдай. Қазақ, өзбек, түрік, 
əзірбайжан, түркімен т.б. халықтардың тарихы академиялық басылымдарда да, тарих 
оқулықтарында да бұл пікір орнықты деп айтуымызға болады. Алайда, бір қызықты 
жағдай, осыған сабақтас түркі халықтарының əдебиет тарихының əлі тарқатылмай 
жатқандығы. Орхон-Енесей жазба ескерткіштеріне дейін-ақ мыңдаған жылдарды 
бастан кешірген түркілік мəдениеттің қайнар көзі, əлеуметтік, идеологиялық, рухани 
негізі əлі тұтастай сөз болған жоқ. Түптеп келгенде, бірнеше мыңдаған жылдықтың 
азаматтық тарихын сөз ете отырып, сол дəуірдің əдебиеті мен өнерін айналып өте 
алмаймыз, не бұл əдебиетті жоқ деп санауымыз керек, не ғылыми тұжырымға 
негізделген тарихи-мəдени болмысын ашып көрсетуіміз керек» [1, 15 б.]. 

Түркі халықтарының ортақ əдебиеті тарихын кешенді зерттеуге, оның 
дəуірленуін теориялық-əдістемелік тұрғыдан кең қарастыруға арналған еңбектер 
түркология ғылымында өте тапшы, тіпті жоқ деуге болады. Оның, біздің ойымызша, 
төмендегідей бірнеше себептері болды: 

1. Саяси-идеологиялық. Түркология ғылымы дүниеге келген уақытта 
Анадолыдағы түркілерден басқа түркі халықтары елдігінен айырылып, олардың 
ғылымы өздері өмір сүрген мемлекетте үстемдік еткен идеологияға тікелей тəуелді 
болды; 

2. Тарихи. Түркология ғылымында кейінгі уақытқа дейін осы ғылымның тек 
лингвистикалық сипаты ескеріліп, оның тарихи, əдеби, фольклорлық, мəдени, 
этнографиялық, археологиялық т.б. белгілері көп қарастырылмады. Оған да, 
негізінен, мемлекетте үстемдік еткен саяси-идеологиялық көзқарас кедергі болды. 
Өйткені əдебиетте халықтың азат рухы, еркіндікті, тəуелсіздікті көксеген ой-аңсары 
жатқандығын үстемдік еткен мемлекеттік билік жақсы білді; 
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3. Аймақтық. Түркі халықтары Байқал көлінен бастап Балқан тауына дейінгі 
үлкен аймақты мекен еткендіктен, олардың ортақ əдебиеті бір арнада, бір ұстанымда 
қарастырылмады. Бүгінгідей байланысты жылдам жасайтын жағдай жоқ кезде түркі 
халықтары бірігіп, ортақ зерттеулер жүргізуге мүмкіндіктері аз болды; 

4. Алфавиттік. Түркі халықтары бүгінгі таңда өз жазуларында араб, кирилл, 
латын, т.б. алфавиттерді пайдаланады. Осы жағдай олардың арасында байланысты 
жақындатуға, əдебиетіндегі жаңалықтарды білуге, ғалымдарына əдебиетін еркін 
зерттеуге кедергі болып келді; 

5. Оқу-ағартушылық. Бүгінгі таңға дейін түркі халықтарының ортақ əдебиеті 
орта мектеп, лицейлерде, жоғарғы оқу орындарында арнайы оқытылмағандықтан, 
осы салаға қажетті оқулықтар, оқу құралдары əзірленбегендіктен оны зерттейтін 
еңбектердің де қажеті болмады; 

6. Материалдық-экономикалық. Түркі халықтарының ортақ əдебиетін кешенді 
зерттеу үшін əлем түркологтарының басын біріктіріп, оларды ортақ жоба аясында 
арнайы тақырыптарға жұмылдыруға қажетті материалдық мүмкіндік осы уақытқа 
дейін болмады; 

7. Тілдік. Түркі халықтары қанша жерден бір тамырдан тарайды, бір негізден 
өрбиді дегенімізбен, олар бүгінгі таңда бірін-бірі еркін ұғына алмайды, олардың 
түсінісуі қиындық туғызады. Арнайы сөздіктер болмаса, түркі халықтарының 
əдебиетін еркін зерттеуге мүмкіндік жоқ; 

8. Терминдік. Түркі халықтары арасында ғылыми, соның ішінде əдебиеттану 
саласы бойынша ортақ терминдердің жоқтығы, немесе термин сөздердің 
бірізділенбегендігі ғалымдарға бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге 
қолайсыздық туғызады; 

9. Ғылыми. Əлем əдебиеттануында əдебиет тарихын дəуірлеуде кейінгі уақытқа 
дейін үстемдік еткен нақты ұстанымдар болмады. Мысалы, осы кезге дейін көне 
орыс əдебиеті тарихын зерттеуде, дəуірлеуде бірізділік жоқ. Сондай жағдайды біз 
түркі əдебиеті тарихын дəуірлеуде де сеземіз. 

Көрсетілген себептер түркі халықтарының əдебиеті тарихын еркін, жан-жақты 
зерттеуге, жүйелі, ғылыми негізге сүйеніп дəуірлеуге кедергі жасады. Олардан басқа 
да жағдайлар, кедергілер түркология ғылымының осы саласының кенжелеп дамуына 
негіз болды. Бүгін біз осының бəрін ескере отырып, түркі халықтары тұтас бір этнос 
екендігін түсініп, олардың жасаған рухани мұрасының бір парасы – көркем 
шығармаларының да тарихы бір, тамыры ортақ екендігіне тоқтаймыз. Алайда, 
осыған орай төмендегідей сұрақтарды шешіп алу керек: 

1. Біз бүгін түркі халықтары деп қай ұлттар мен ұлыстарды бөліп алып 
көрсетеміз? 

2. Анықталған ұлттар мен ұлыстар түркі əдебиеті деген рухани қазынаның 
қалыптасуына бірдей үлесін қосты ма, əлде біреуі аз, екіншісі көп еңбегін сіңірді ме? 

3. Көне дəуірден бүгінге дейін түркі этносы мекен еткен аймақтың, 
мемлекеттердің шеңберін қалайша даралаймыз? 

4. Түркі халықтарының ортақ тарихы бойынша қай ғалымдарды, қандай 
зерттеулерді басшылыққа аламыз? 

5. Түркі əдебиетінің бірінші рухани қазынасы, бастауында тұрған алғашқы 
еңбегі қай заманда жазылды, ол қалай аталды? 

6. Түркі əдебиетінің тарихын зерттегенде, дəуірлегенде қандай əдеби, рухани 
жəдігерліктерді есепке аламыз? 

7. Түркі əдебиетінің тарихын зерттегенде, дəуірлегенде қандай əдістемені негіз 
санаймыз? 
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8. Түркі əдебиетінің тарихын зерттегенде, дəуірлегенде қандай ұстанымдарды 
басшылық етеміз? 

Міне, осы сынды сұрақтардың қай-қайсысы да өзекті, біздің мəселемізді шешу 
үшін маңызды. Олардың түбіне жетпей, мəн-мағынасын ашпай біз өзек етіп отырған 
ғылыми мəселемізді шеше алмаймыз. Алайда, мəселенің ауқымы түркі əдебиетінің 
өзіндей кең, мағынасы терең екендігін ескере отырып, біз осы сұрақтардың ішінен, 
алдымен, əдебиет тарихын зерттеу мен дəуірлеудегі басты ұстанымдардың түрлері 
мен мазмұнына қысқаша тоқталамыз. 

Түркі əдебиеті тарихын дəуірлеу сынды тақырыпты түркология ғылымында 
өзекті мəселе ретінде қойғаннан кейін біз əлемдік əдебиеттану ғылымында осы 
мəселеге байланысы бар теориялық, əдістемелік еңбектерді сараптадық. Олардағы 
зерттеу ұстанымдарын, негіздемелерін басшылық еттік. Осындай зерттеудің бірі – 
орыс əдебиеттану ғылымының тарихында кейінгі уақытта биік бағалана бастаған 
В.Н. Перетц есімді ғалымның «Краткий очерк методологии истории русской 
литературы» атты зерттеуін айтуға болады [2]. 

Əдебиеттанушы ғалым, фольклортанушы, КСРО Ғылым Академиясының 
академигі В.Н. Перетц (1870–1935) ХХ ғасырдың 20-30-жылдарындағы саяси қуғын-
сүргін құрбаны болған. Ғалымның əдебиеттану, фольклортану, өнертану ғылымдары 
бойынша жазған құнды еңбектері көп уақыт бойы жарық көрмей, тиісті бағасын 
алмай, ғылыми қауымның назарынан тыс қалып келді. Көрсетілген кітапта В.Н. 
Перетцтің əдеби семинариясында көп жылдар бойы оқыған лекциялары 
құрастырылған. 

Біз осы кітаптан өзімізге қажетті, зерттеу тақырыбымызға жақын көптеген 
теориялық-əдістемелік сұрақтардың жауаптарын таптық. Осы тұста ғалымның мына 
ұстанымын біз де құптаймыз: «Согластно устным воспоминаниям А.А. 
Назаревского, В.Н. Перетц не раз говорил ученикам: «Наше время – не время новых 
теорий. Наша задача – собирать факты, на исследовании которых могут быть в 
дальнейшем построены новые теории» [2, 10 б.]. 

Түркі əдебиеті тарихын дəуірлеудің теориялық-əдістемелік мəселелері 
бойынша ғылыми тұжырымдама жасауға, дəуірлердің арасын ажыратып, олардың 
нақты санын көрсету үшін талай ізденіс, терең толғаныс, ұзақ уақыт алатын 
зерттеулер қажет болуы мүмкін. Біздің бастаған ізденісіміз – үлкен жұмыстың 
алғашқы баспалдағы, соған барудағы бірінші тəжірибе іспеттес. Біз осы 
зерттеуімізде қорытынды ғылыми тұжырымды жасамаймыз. Əзірше, көрнекті 
əдебиеттанушы В.Н. Перетц айтқандай, осы мəселеге байланысты тəжірибелерді, 
ұстанымдарды, мысалдарды жинақтаймыз. 

Бізді мазалаған өзекті мəселенің байыбына бару үшін алдымен қазақ 
əдебиеттану ғылымында жазылған еңбектерді қарастырдық. Түркі халықтарының 
үлкен бір тармағы қазақ халқының классикалық əдебиеттану ғылымы бүгінгі таңда 
бір ғасырдай уақытты қамтиды. Содан бері түркі халықтарының ортақ əдеби 
мұрасын қарастырған іргелі еңбектер өмірге келді. Алайда, олардың ішінде түркі 
əдебиеті тарихын дəуірлейтін ұстанымдар жайлы теориялық еңбекті кездестіре 
алмадық. Оның негізгі себебін жоғарыда атап көрсеттік. Қазақ əдебиеттануда ортақ 
түркі əдебиеті тарихының зерттелуі мен дəуірленуін əдебиеттанушы Нұрахмет 
Иманғазы өз зерттеулерінде жазды [3]. 

Кез келген ғылым саласында зерттеу жүргізу үшін, алдымен, зерттеу 
жүргізетін əдістемені, зерттеу ұстанымдарын айқындап алу қажет. Сол секілді, 
əдебиет тарихы бойынша ғылыми жұмысты жүргізу үшін өзіне тиесілі əдістемені, 
ұстанымдарды ажыратып көрсеткен дұрыс. Осыған орай, В.Н. Перетц төмендегідей 
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тұжырым жасайды: «Подобно тому, как в зависимости от материала в технике 
изменяются и орудия, и способы ее обработки, так и в области науки каждая сторона 
человеческого знания и творчества для своего раскрытия требует далеко не всегда 
одних и тех же приемов: универсального метода нет, есть различные методы, путем 
коих мы изучаем, исследуем материал, сообразно ее качествам и поставленным 
заданиям» [2, 40 б.]. 

Орыс əдебиеттану ғылымында əдебиет тарихын зерттеу əдістері мен 
ұстанымдары жайлы зерттеулердің дəстүрі қалыптасты деуге негіз бар. Бұл мəселеде 
көрші əдебиеттану ғылымы мол табыстарға жетті. Олар аталған күрделі сұрақты 
шешу жолында өздерінің əдебиеті тарихымен ғана шектеліп қалмаған. Олар, 
сонымен бірге, əлем əдебиетінің дамуына зор ықпал еткен Батыс пен Шығыс 
əдебиеттерімен де терең танысқан. Орыс ғалымдары көркем шығарманы, көркем 
ойды, сөз өнерінің даму эволюциясын талдаған, сынаған, жүйелеген отандық жəне 
шетелдік ірі ғалымдардың зерттеулерін назардан тыс қалдырмаған [4]. 

Осы орайда біз де түркі əдебиеті тарихын зерттегенде, оны дəуірлерге бөлу 
əдістерін анықтағанда өзіміздің зерттеулерімізбен ғана шектеліп қалмай, əлемдік 
тəжірибені мұқият қарастырғанымыз жақсы нəтиже береді деп санаймыз. 
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Резюме 

В статье рассматриваются вопросы изучения истории тюркской литературы. 
Отдельно ставится проблема периодизации ее истории, и указываются причины не 
изученности этого вопроса в тюркологии. Делается анализ данной проблемы на 
материалах русского литературоведения. 

Ключевые слова: история тюркской литературы, тюркология, 

литературоведение. 

  
Summary 

The research problems of Turkic literature history are considered in the article. The 
problem of a periodization of its history is separately studied and the reasons of obscurity 
of this problem in the Turkology is specified. The question  is analyzed on materials of 
Russian literary criticism. 

Key words: history of Turkish literature, Turkology, Literature. 
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МҰЗТАУ, УКОК (АЛТАЙ) – ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ КИЕЛІ ОРЫНДАРЫ 
ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ «ТҰЙҰҚЫҚ» ЭТИМОЛОГИЯСЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ 

 
Аннотация 

Мақалада түркі халықтарының киелі орындары болып саналатын Мұзтау, Укок 
(Алтай) жер атауларының «Тұйұқық» этимологиясымен байланысы туралы мəселе 
қарастырылған. 

Кілт сөздер: түркі халықтары, Мұзтау, Укок (Алтай), Тұйұқық. 

 
Алтай – төрт мемлекетке, Қазақстан мен Ресей, Монғолия мен Қытайға ортақ 

таулы аймақ. Кезінде төрт мемлекет басшылары «Алтай – ортақ үйіміз» деген 
бастамамен жыл сайын кездесулер өткізіп, экономика мен мəдениет салаларын 
көтеруде игі істерді қолға алған. 

Алтайды жайлаған қазақтардың тарихы, тұрмыс салты туралы Потанин, 
Радлов, Самойлович секілді ғалымдар көп мəліметтер жинақтаған. ХІХ ғасырдың 
соңында орыстың атақты саяхатшы-ғалымы В.В. Сапожников: «Высокие снежные 
горы (Белуха) служат у калмыков предметом священного почитания», - десе, 
қазақтар жөнінде: «Никто из них под страхом смерти не смеет восходить на них. 
Обаяние Белухи на киргизов (казахов) еще больше: «Нам и смотреть близко на нее 
нельзя», - говорил мне один старик из аула в вершине Черной Берели» [7, 34], - деп 
жазады. 

Өр Алтайдың Қатонқарағай өңірінде Қаракөл бар. Картада ол Язевая көлі деп 
белгіленеді. Қаракөлді ежелгі түркілердің Бітік тастағы жазуынан кездестіреміз. 
Онда: «Біз Қаракөлде соғыстық» [2, КТ. II. 2], - делінеді. 

Алтай өңірі сурет өнері мен музыкалық аспаптардың ежелгі отаны десек те 
қателеспейміз. Кезінде академик А.П. Окладников Алтай үңгіріндегі суреттердің 30-
40 мың жыл бұрын салынғанын анықтап, осыған дейін бұл өнердің отаны Еуропа 
дегендердің пікірі негізсіз екендігін дəлелдеп шықты. Көк түріктер дəуірінің сазгері 
Ізгілік чорға арналған ғибадатхана тасына жазылған: «Ізгілік чордың сегіз түрлі саз 
аспабын меңгерген шеберлігіне бас иіп, ғибадатхана орнаттық», - дегенін  айта келіп, 
археолог Қ. Сартқожаұлы бұл сегіз аспаптың қобыз, домбыра, даңғара, саз сырнай, 
тілді сырнай, жетіген, сыбызғы жəне көмей екендігін аңғартады [12, 6]. Пазырық 
қорғанынан (прототүріктердің) табылған қобыз, Үңгіртастан табылған домбыра (б.з. 
V ғасырында жасалған) жəне ежелгі түркілердің бітік тастағы жазбалары əлемдегі 
музыка шекті аспаптарының да отаны болғандығының дəлелі. 

Алтай – қай тарихи кезеңде де болмасын еркіндік пен азаттықтың да символы 
болған. Орыстың атақты жиһангезі Н.К. Рерихтің Орта Азияға саяхатында (1923-
1928 жж.) жазған Алтайға байланысты күнделігінде Шамбала, Белуха (Мұзтау), 
Беловодье туралы естіген аңыз-əңгімелерді жаза отырып, орыс шаруаларының 
Алтайдағы қанаушылық жоқ, еркін жерді аңсауы жəне оны жатпай-тұрмай іздеуі 
кездейсоқ емес екендігін айтады. 
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Ежелгі түркілер де осы Алтайда қуат алып, күшейіп, өздерін құл ретінде 
санаған жужандарды талқандап, еркіндік алған еді. 

Алтай өлкесін жіліктеп бөлу 1869 жылғы Шəуешек келісімінен басталған. Бұл 
келісім бойынша ондағы қалың қазақ қақ бөлініп, Қытай мен Ресей шекарасы 
белгіленеді. Ал азамат соғысындағы «ақтар қашып, қызылдар қуған» заманда бұл 
өңірдің қазағы Қытай өтіп, одан Тибет, Үндістан, Ауғанстан арқылы Түркияны 
паналағаны белгілі. 1930 жылы Қатонқарағай аймағы екіге бөлініп, Қосағаштағы 
қазақтар Ресейге қарап кетеді. Кейін тəуелсіздіктің алғашқы жылдарында 
Шабанбайдан – Қатынсуға дейін, сонымен бірге, Мұзтаудың маңайы, Ақалақа, 
Укокке дейін Ресейге өткен. 

Мұзтау – Алтай тауларының ең биік нүктесі (4506 м). Оның қалыптасу жасы 
1,5 млн. жыл деп саналады. Тура Қазақстан мен Ресейдің шекарасында орналасқан. 
Мұзтаудың жалпы көлемі 70 шаршы шақырымды қамтиды жəне онда 150-ден астам 
мұздақтар бар. Ел аузындағы аңыздарға қарағанда Мұзтау «қасиетті тау» болып 
саналады. Будда аңыздарында бұл жерде құдайлардың аспандағы құлпырған мекені 
– Шамбала орналасқан. Тіпті будданың өзі Үндістанға осы жерден барған болып 
есептеледі. 

Мұзтау – Жер-Ананың кіндігі. Өйткені бүкіл жер шарының энергетикалық 
өрісі осы Мұзтауда тоғысқан деген сенім бар. Мұзтау туралы алғашқы ғылыми 
деректер ХVIII ғасырда пайда бола бастаған. Медицина докторы Ф. Геблер 1836 
жылы Мұзтау өңірін зерттейді. Шамамен тау биіктігін анықтап, Катунь мен Берел 
мұздықтарын ашады жəне осы аймақтағы дəрілік-шипалық өсімдіктерінің молдығын 
əлемге əйгі етеді. Мұзтауға алғаш шыққандар – ағайынды ғалымдар Троновтар (1914 
жыл). 

Мұзтаудан бастау алатын Катунь таулы Алтай жерін көктей өтіп, Обьқа құяды. 
Катунь атауын төркіні көне түркі ұғымында «кадын» – «ақсүйек əйел» деген мағына 
береді. Саяхатшы П. Чихачев «Путешествие в Восточный Алтай» кітабында Катунь 
туралы былай деп жазады: «У некоторых тюркских народов этот термин имел более 
широкое значение, так как он употреблялся в смысле «владычица». Поэтому реке и 
дано название «Катунь» – «царица-река» [8, 14]. 

Қазіргі қазақ, өзбек, түркімен, қырғыз жəне басқа да түркі халықтарының 
қалыптасуында үлкен рөл ойнаған қарлық түркілерінің де шығу отаны түркілердің 
этногенезі туралы бірден-бір құнды деректік маңызы бар «Огуз-наме» эпикалық 
мұрасында Алтайдың Мұзтауымен тікелей байланыстырылады. Онда мынадай 
тарихи аңыз желісі бар: «Оғыз қаған бір «Шауқар-таң» деп аталатын айғырына мініп 
жүруші еді. Осы айғырды бек қатты жақсы көретін. Жолда сол айғыр көзден ғайып 
болды, қашып кетті. (Сол арада) бір үлкен тау бар еді. Ұша-қырқасы тоң жəне мұз 
болатын. Оның аты Мұзтау еді. Оғыз қағанның айғыры осы Мұзтау ішіне қашып 
кетті. Оғыз қаған бұған көп уақыт қапа шекті. Əскерінде бір зор, қайратты ер, өзі бек 
кісі бар еді. Анау-мынаудан қорықпайтын еді, қиын жүрісте, боранды шақта 
оңтайлы, икемді ер еді. Осы бек тауға кірді (қарап) жүрді. Тоғыз күннен соң Оғыз 
қағанға айғыр атты алып келді. Мұзтауда суық, аяз болғаннан ол бек қырау 
жамылған аппақ еді. 

Оғыз қаған қуана күлді, күліп айтты: 
«Ай, сен бектерге бек болған бастық, 
Менен саған ат болсын Қағарлық! [10, 22 б.], - деп айтты. Қымбат бұйым 

сыйлады». 
Бұл сюжеттен қарлықтардың əу баста шыққан жері Алтайдың Мұзтау маңайы 

екендігін көруге болады. Қытай жазба деректерінде де үш қарлық тайпасының 
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тұрған жерлері Алтайдың солтүстік-шығысы, Зайсан, Алакөл жəне Қара Ертіс  
маңайы  көрсетіледі. Күлтегін жазуында: «Қарлұқ ... ерікті: жау болды» (еркін 
жүрген қарлықтар Шығыс Түрік қағанатына жау болды) деп айтылады [5, 74]. 
Əрине, мұнда қарлықтардың  Шығыс Түрік қағанатына бағынғысы келмей, еркіндігі 
мен тəуелсіздігі үшін күреске бел буғаны көрініс береді. 

Л.Н. Гумилев қарлықтардың осы кезеңдегі саяси тарихына тоқтала келіп: 
«Қарлықтар екінші қағанат тұсында өздерінің еркіндігі үшін жан аямай күресті, 
ақырында толық жеңіске жетті. Қарлық жабғуы Алтай патшасы атанды» [1, 94], - 
деп жазады. Жоғарыда айтылғандардың түйіні – Алтай қай заманда да болмасын 
еркіндік пен тəуелсіздігі үшін күрескен халықтардың мекені. Сондықтан Алтайдың 
басты құндылығы – оның еркіндік пен тəуелсіздіктің мекені болғандығында. 

Укок – қазір төрт мемлекеттің: Ресей, Моңғолия, Қытай жəне Қазақстан 
аумағының түйіскен жерінде, теңіз деңгейінен 2000 метрден аса биіктікте 
орналасқан таулы жазық. Укок өзінің керемет биосфералық функциясы мен қатар 
табиғи ескерткіш ретінде эстетикалық сипаттамасымен көзге түседі. Сондықтан да 
ол көптеген жергілікті халықтардың діни наным-сенімдерінің нысаны болды. Укок 
өзінің биологиялық түрлердің көптігі мен биосфералық потенциялық 
мүмкіндіктерімен де ерекшеленеді. Мұнда «Қызыл кітапқа» түскен өсімдіктердің 16 
түрі жəне аңдар мен құстардың 40 шақты түрлері бар. 

Өзінің қатал климаты мен рельефінің күрделілігіне қарамастан Укок ежелден 
Оңтүстік Сібір мен Орталық Азия халықтарының жүріп өтетін ескі жолы, сауда-
керуен жолы болған. Осы жолмен Бұқтарма жазығы арқылы Батыс Моңғолияға өту 
мүмкін болса, Алтайдың солтүстік жəне солтүстік- батысынан Канас асуы арқылы 
Қытай мен Тибетке бара алған. Əлемдік деңгейдегі ескерткіштер: ағылшын 
мегалиттік кешені Стоунхендж немесе Хакасиядағы Минусинск, Алтайдағы Чуй 
өзені бойындағы Колбак – Таш киелі орындары сиқты Укок та Еуразиядағы киелі бір 
орын болып саналады. Укокта – Афанасьев, Карасук, ғұн, скиф-сармат жəне ежелгі 
түркілердің тарихи-мəдени ескерткіштерінің қордаланған жері. Укок үстіртінің ең 
ежелгі ескерткіштерінің бірі Калгуты кен орны (вольфрам-молибден) жанындағы 
өгіздер мен жылқылар суреті. Өгіз образы символика іспеттес. Айдың орақ тəрізді 
кескіні өгіздің мүйізімен сəйкестендірілген, ал, ай – уақыттың басталуын білдіретін 
табиғаттың құбылысы ретінде айшықталған. Атқа ежелгі адамдарды жерастындағы 
(о дүниелік) əлемге апаратын жəне «күн құдайын» тасушы ретінде образ берген. 
Укокта қазір 1500-дей археологиялық ескерткіштер орналасқан. Укокта табылған 
Пазырық қорғанындағы б.э. д. V-II ғасырларға жататын мумиялардың ДНК-сын 
зерттегенде генетикалық жағынан қазақтарға өте жақын екендігін академик В. 
Молодин («Укок патшайымын» тапқан археолог Наталья Полосьмактың ері) жария 
еткен болатын. 

Новосибирск археологы, Н. Полосьмактың 1993 жылы Ак-Алаха-3 қорғанынан 
скифтер дəуіріне жататын «Укок патшайымының» табылуы бүкіл əлемге 
сенсациялық жаңалық болды. Жергілікті алтайлықтар «Укок патшайымын» өздерін 
жаратушы иесі – «Қыдым» екенін жəне ол туралы өздері білсе де, патшайымды 
ұйқысынан оятпағандарын айтқан. Патшайыммен бірге алтын мен əшекейленген 
аттар жерленген жəне əйел денесі жұқа жібекпен оралып, беліне жуан қызыл белбеу 
тағылған. Зерттеуші ғалымдардың пікірінше, қызыл белбеу жауынгер екендігін 
білдірсе, қолындағы таяқша «əлемді жаратушының» ритуалды символикасы, құралы 
болып саналған. Алтынмен безендірілген жəне күрделі кескіндері бар бас киімі 
ежелгі наным-сенім бойынша мəңгіліктің құпиясын айшықтайды. Сонымен қатар 
патшайымның оң жақ иығында грифонның кескіні берілген. Грифондар аттың 
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жүгеніне де, геоглифте де (жерге бейнеленген кескін, Америкада жиі кездесетін) 
бейнеленген. Бұл жерде тарихтың атасы Геродоттың б.э.д. VI ғасырдың екінші 
жартысындағы «стрегующие золото грифы» деген елі жадымызға келеді. 

Сөйтіп, Укок ежелден бері даңқты тұлғалар мен патшалардың тұрған жəне 
өлгеннен кейін жерленген, қасиетті, сакральды мекені болған десек, қателеспейміз. 
Көрнекті Алтай халықтарының этнографиясын зерттеуші Л.П. Потапов əр рудың 
өзінің құрмет, қасиет тұтатын тауы бар дейді [6, 11]. Алтайдағы Мұзтау жəне Укок 
қарлық түркілерінің де осындай қасиет тұтатын, сакральды жерлері болған. 

Тұйұқықтың этимологиясы хақында. Осы уақытқа дейін Тұйұқық атауының 
этимологиясы, яғни пайда болуы туралы түрлі пікірлер бар. Егер бұл атаудың 
этимологиясын талдаушылар пікіріне көз жүгіртсек, Түркия филологы Али Элеве 
Тоныкөктің екі түбірден тұратынын айта келіп, біріншісін – ton – «алғашқы», 
«бірінші», ал екіншісін – jok, яғни «вельможа» [11, 94], - деп аударды. Сонда 
«алғашқы вельможа» болып шығады. 

С.Г. Кляшторный ежелгі түркілердің аттары екі түбірден құралатынына 
мысалдарды молынан айта келіп, Тоныкөктің қытайша аты – Юаньчжень де екі 
түбірден: бірінші бөлігі – юань – «алғашқы», «тұңғыш», яғни, түрікше «ton» 
атауының мəніне сəйкес, ал – «чжень» – «қымбат», «қазына», яғни түрікше «jokuk» 
(jok – бағалау, сақтау, биіктету) мағынасына келетінін пайымдайды. Сөйтіп, 
«Тоныкөк» жəне «Юаньчжень» екі атаудың да семантикалық тұрғыдан сəйкестігін 
алға тартып, өз тұжырымын [4, 30-31] қуаттайды. 

Шындыққа сəйкес келетіні – «Орхон ескерткіштерінің толық Атласының» 
авторлары, көрнекті түркологтар: М. Жолдасбеков пен Қ. Сартқожаұлының 
тұжырымдары. Тоныкөк атауының бірінші сөзі «тон» емес, «тұй» болып оқылуын 
қолдай келіп, екінші бөлігі «ұқық» сөзінің «Укок» атауымен байланысын алға 
қоймақпыз. Біздіңше, өзімізге дейіңгі ғалымдардың пікірлеріне ілтипатпен қарай 
отырып, бұл атаудың тарих сахнасына шығуының күрделі тарихи себептерінің бар 
екендігіне көңіл аудармақпыз. 

Біріншіден, Тұйұқықтың шыққан ортасын алып қарасақ, ол Білге қағанның 
қайын атасы. Ол жас кезінде Қытай астанасында 13 жыл тұрып, оқыған жəне тəрбие 
алған. Сол кездегі қағанат басында отырғандар екіге: «ашина» жəне «ашидэ» болып 
бөлініп тұрғаны белгілі. Мұнда ашиналықтар басым рөл атқарғаны мəлім. Алайда, 
ашидэ қолдауынсыз қағанат берік бола алмайтын еді. Ашиналық Құтлық қаған 
ашидэліктер сеніміне ие болғаннан кейін ғана 682 жылы Екінші Түрік қағанатын 
құра алған еді. Тұйұқық өзінің қағанның кеңесшісі жəне əскери қолбасшысы 
болғанын жазады [4, Тон., 49-50]. Үш қағанға ақылшы жəне əскери қолбасшы болған 
Тұйұқықтың сол кездегі түркі халқына ықпалы өте зор болды. Қапаған қағанның 
тұсындағы болған ашина мен ашидэ арасындағы келіспеушілік ел арасында 
бүліншіліктің етек алуына алып келді. Күлтегіннің жазуында бұл жағдай: «Ағам – 
қағанның елі толқуда болғанда, халық, елі екіге бөлінгенде...» [2, КТ.II.1-14], - деп 
баяндалған. Бұл кезде Тұйұқық қаған сарайынан аластатылған болатын. 

Бірақ, Тұйұқықтың қызы Себекке үйленген Білге қаған Тұйұқықтың халық 
арасындағы үлкен беделін ескере отырып, оны 716 жылы өзіне кеңесші етіп 
тағайындайды. Осыдан кейін ел арасы қайта жөнге келіп, қағанат күші арта түскен 
еді. Қытай тарихшысы Ма Шаңшудың айтуынша: «Осы Түниұқық Алтайдағы Қара 
Ертісті мекен еткен қарлық елінің Себек тайпасынан шыққан адам. XIII ғасырдың 
басында найман Таян ханның хатшысы болып, кейін Шыңғысханға тұтқынға түсіп, 
оларға ескі ұйғыр жазуын үйреткен Тататұңға осы Тұниқұқтың ұрпағы болған» [3, 
116]. Белгілі түрколог, тарихшы Шэнь Чжунмянь Тұйұқықтың лауазымдық атауын 



Елорда ғылыми хабаршысы – Научный вестник столицы 

№№10-11(31-33), қазан-желтоқсан, октябрь-декабрь, 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
 

64

қарастыра келіп, «boila baga tarhan» тіркесіндегі «бойла» – «моула» этнонимінің 
иероглифтік транскрипциясы ретінде қарастырады. Үш қарлық тайпасы тарих 
сахнасына шыққан кезде оның басты бір тайпасы Қара Ертістің бойында орналасқан 
моуло тайпасы болатын. Түркілердің ашидэ тармағындағылары əйелі немесе 
шешесінің руы, қызметінің дəрежесі бойынша титулға қоса тіркеліп отырған. Оған 
көптеп мысалдар келтіруге болады. 

Екіншіден, жоғарыда келтірілген Тоныкөктің қызы Себек туралы айтқанда, 
қытай деректерінде қарлықтардың чигиль тайпасынан күшейіп, бөлініп шыққан 
себек руына жеке округ құрылғанын ескерген жөн. Ал Тұйұқықтың Білге қағанға 
берген қызы Себек немесе Пофу деп аталған. Пофу «себек» этнонимінің бір 
транскрипциясы ретінде танылып, «сүйіну» мағынасын білдіреді. 

Сонымен, тұжырымдай келе, Тұйұқықтың шығу тегі қарлықтардың чигиль 
тайпасының себек руынан, ал шешесі жағынан қарлықтардың моуло тайпасынан 
екендігін байқаймыз. Ендеше, Тұйұқықтың шыққан жері Алтайдың бұрын 
қарлықтар мекендеген жері – Укок маңайынан деуге болады. Тұйұқықтың 
атауындағы екінші түбіріндегі «ұқық» пен «укок» сөздерінің үндестігі анық 
байқалып тұр. Ендеше, сонау скиф, сақ, ғұн заманынан патшалар мен 
данышпандардың киелі орны болған Укок атауының Тұйұқыққа берілу мүмкіндігі 
қисынды. Бұдан «Укок» атауының «ұқық» (ақыл, абыз, ой-сана) сөзінің мағынасына 
қайшы келмей, қайта оны толықтыра, аша түсетінін аңғаруға болады. 
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Резюме 
В статье рассматривается культурно-исторические объекты и сакральные места 

древних тюрков в Горном Алтае, а также их этимологические связи  с тюркским 
именем Тоньюкук. 

Ключевые слова: древние тюрки, Музтау, Укок (Алтай), Тоньюкук. 

 
Summary 

The article deals with the cultural and historical objects and sacred sites of ancient 
Turks in the Altai Mountains, and their etymological connection with the Turkic name 
Tonyukuk. 

Keywords: ancient Turks, Muztau, Ukok (Altai), Tonyukuk. 
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О СРЕДНЕВЕКОВЫХ РИСУНКАХ НА КОСТЯХ И НАКЛАДКАХ НА ЛУК 
ИЗ КАРА-КУЖУРА С РИСУНКАМИ 

 
Аннотация 

В статье обсужден вопрос о средневековых рисунках на костях и накладках на 
лук из Кара-Кужура с рисунками. 

Ключевые слова: средневековые рисунки, кости, накладки, лук, Кара-Кужура. 

 
Средневековые рисунки на костях  

Как правило, средневековые предметы из кости обнаруживаются в ходе 
раскопок поселений, городищ и погребений. Однако отметим, что они входят в 
число редко встречаемых в раскопках находок. Изделия из кости и рога, благодаря 
относительной прочности этого материала хорошо сохраняются в почве. Но при 
высокой влажности почвы зачастую они обнаруживаются в размягченном виде или 
оказываются очень хрупкими и только благодаря постепенной сушке их можно 
извлечь полностью. Кроме того, если в почве повышенное содержание соли, 
костяные предметы также не сохраняют свои первоначальные свойства. На ровной 
поверхности появляются беспорядочные углубления, многие артефакты них 
содержат следы изношенности. Тем не менее, некоторые из них дают 
исключительно важные сведения об искусстве тех времен. 

Накладки на лук из Кара-Кужура с рисунками 
Из костяных предметов, найденных в ходе археологических раскопок, особо 

выделяются предметы военного дела и быта с гравированными рисунками и 
орнаментальными мотивами. Особый интерес представляют накладки луков с 
гравированными на них рисунками из Таш-Тюбе. На одной из срединных накладок 
из могильника Таш-Тюбе изображен лучник, пускающий стрелу в двух бегущих 
оленей. 

Таш-Тюбинская композиция передает типичную для петроглифического 
искусства кочевников сцену охоты: пеший лучник с колена стреляет из лука в 
бегущих на него оленей. При изучении этой накладки нам удалось обнаружить ранее 
неизвестные особенности изображений. Во-первых, в ранних публикациях, где были 
предоставлены изображения этой находки, нечетко передавались вертикальные 
линии в области затылка и шеи. Ими средневековый художник сумел обозначить 
заплетенные косы охотника-лучника. По всей вероятности, на костяной пластине 
имелась еще незаконченная фигура оленя (марала, сайгака, косули?). На поясе 
изображен колчан. Лук обозначен изогнутой линией. Фигура человека схематична, 
непропорциональна. Олени же соразмерны и реалистичны. Они показаны бегущими 
на охотника. Вероятно, эта сцена передает сюжет загонной охоты: стрелок встречает 
загнанных на него оленей. По верхнему краю накладка обрамлена незатейливым 
орнаментом, прерывистой ломаной линией [1]. Таш-Тюбинской композиции 
присуща традиционность в выборе сюжета и схематизм в передаче 
антропоморфного персонажа [2]. 
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Костяные накладки предметов (Суттуу-Булак) 
Находка из могильника Суттуу-Булак (Тянь-Шань) открыла новую страницу 

изучения искусства средневековых тюрков и прочно вошла в сферу внимания 
специалистов по средневековой археологии тюрков. Это костяные пластины, две из 
которых имели резной геометрический орнамент, а две – уникальные гравированные 
сцены. Длина первой накладки – 7, ширина – 2,6 см. Длина второй – 5, ширина – 2,6 
см. На поверхности накладок имеются рисунки, выполненные резьбой с помощью 
острого режущего инструмента. Верхние концы пластин оформлены в виде 
раздвоенного рыбьего хвоста и его поверхности заполнены орнаментом, 
имитирующим рыбью чешую [3]. Эта пара костяных накладок с гравированными 
рисунками найдена в погребении женщины с бараном. Накладки находились у пояса 
погребенной, рядом с правым локтевым суставом. Накладки имеют 
подпрямоугольную форму и слегка вогнутые края. На поверхность накладок острым 
режущим инструментом нанесены рисунки. Схожие по форме накладки обнаружены 
в древнетюркском погребении с конем на могильнике Узун-Тал в Горном Алтае. 
Они украшены геометрическим орнаментом. Д.Г. Савинов считает подобные 
пластины накладками игольника, состоявшего из двух створок [4]. 

Суттуу-Булакские накладки крепились к деревянному основанию предмета, 
частью которого они являлись. Пластины имеют разную длину. Укороченная 
накладка дополнена надставкой без рисунков. Верхние концы изделий оформлены в 
виде раздвоенного рыбьего хвоста, окаймлены вертикальной полосой и отделены от 
остальной части горизонтальной полосой с косыми насечками. Их поверхность 
заполнена орнаментом из дугообразных фигур, вместо линий плавников 
использованы формы, имитирующие рыбью чешую. 

На поверхности одной пластины изображена батальная сцена: на поле боя 
противостоят друг другу шестеро мужчин-воинов, по трое с каждой стороны. Двое 
мужчин с левой стороны изображены стреляющими с колен из луков. Третий упал 
на четвереньки, в руках у него лук. У них короткие волосы до плеч, характерные 
профили с выступающими носами и узкими усами. Стреляющие воины изображены 
в панцирях с подолом до колен и со сложносоставными луками. С правой стороны 
изображены два лучника, стреляющие из луков с колена. Третий воин изображен до 
пояса. В правой руке у него палаш с длинной рукоятью и перекрестьем, которым он 
замахнулся на упавшего противника. Все воины изображены с длинными 
распущенными волосами, большими усами. У них довольно крупные, но не 
выступающие носы и узкие миндалевидные глаза. Возможно, таким образом, 
показана их монголоидность. На поясе одного из лучников виден колчан. 

На рисунке подчеркнута разная этническая принадлежность 
противоборствующих групп воинов. Воины с правой стороны пластины, с длинными 
распущенными волосами до поясницы, – несомненно, древние тюрки. Так 
описывают средневековых тюрков письменные источники, в таком облике 
изображены они на каменных изваяниях и в других центральноазиатских 
произведениях искусства. Противостоящие им воины – с короткой прической – это 
образы врагов тюрков, т.к. несколько отрицательно переданы их лица. 

Сцена на укороченной пластине размещена вертикально. Она ориентирована 
перпендикулярно композиции на полноразмерной пластине. На поверхности второй 
укороченной пластины изображены двое людей. Если учесть полосы в верхней и 
нижней части, то создается впечатление, что на рисунке изображена внутренняя 
часть юрты, внутри которой находятся две человеческие фигуры. Одна из них, с 
правой стороны, изображена анфас. Показаны узкие брови вразлет, узкие 
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миндалевидные глаза, прямой нос и маленький рот. На голове – трехрогий головной 
убор. С левой стороны – фигура человека в профиль. У него длинные распущенные 
волосы, узкие брови, миндалевидные глаза, прямой нос, длинные усы. В руке у него 
сосуд. Совершенно очевидно, что на рисунке изображены мужчина и женщина в 
одежде, характерной для древних тюрков – в халатах с отворотом. 

Оба рисунка можно рассматривать в качестве последовательных, сменяющих 
друг друга эпизодов одного повествовательного сюжета, объединенного деяниями 
главного героя – воина. Есть и другое мнение: если совместить изображения парных 
накладок, то «трехрогое» изображение выступает как бы в роли духовного 
покровителя воинов во время сражений с врагами. Весь комплекс находок 
погребального памятника Суттуу-Булак датируется VII-VIII вв. Соответственно, 
перед нами яркие образцы изобразительного творчества древних тюрков Тянь-Шаня 
этого периода. 

Сами гравированные рисунки на костяных пластинах из Суттуу-Булака имеют 
много общего в передаче персонажей с известными в научных кругах гравировками 
на костяной пластине и на камнях, – гравировками древних тюрков, хазар, авар 
Евразийской горно-степной зон [5]. Персонажи, изображенные на костяных 
накладках, имеют много общего с персонажами, высеченными на каменных 
изваяниях. Редко на мужских каменных изваяниях передается такая же прическа, 
характерная для воинов-тюрков. 

Сопоставляя рисунки с сообщениями в письменных источниках можно 
получить реальное представление об их прическе. У мужчин длинные распущенные 
волосы и усы – характерные черты этнографического облика представителей 
средневековых тюркских племен. На рисунках, встречающихся в Евразии, мы видим 
обнаженную (или бритую переднюю часть головы и заплетенные косы в затылочной 
части головы, характерные для средневековых тюрков, кыргызов что было 
зафиксировано в одном из письменных источников: «Обычаи тукюесцев: 
распускают волосы…» [6]; «В этом царстве (в царстве кыргызов. – Т.К.) все жители 
обнажают головы, заплетают волосы... Одежда  сходна с туцзюэсской…» [7]. 
Волосы заплетали в косы и жуаньжуани [8]. Традиция ношения косичек у мужчин в 
Центральной Азии известна с эпохи раннего железного века [9]. 

После опубликования материала в научных кругах открылась дискуссия по 
проблеме этнической интерпретации изображенных персонажей. Археолог Л.Н. 
Ермоленко считает, что напротив тюрков изображены люди в головном уборе в виде 
чалмы. Тогда можно предположить что, здесь изображены арабы. Один из 
персонажей в «трехрогом» головном уборе. По мнению части исследователей, здесь 
передан образ покровительницы Умай [10]. По другой версии – образ шаманки [11]. 
Постепенно очерчена территория распространения этого образа. Это Алтай, 
Семиречье. На Алтае была найдена каменная плита со «сценой коленопреклонения» 
[12]. Но в археологическом материале Алтая до сих пор не обнаружены 
распространения каменных изваяний в «трехрогом» головном уборе. Они найдены 
на территории Южного Казахстана и в северных районах Кыргызстана. 

Безусловно, на костяной накладке и на каменных изваяниях не простая, 
обыденная передача женского образа, это образ персонажа, играющего весьма 
значимую роль в поминальном обряде и в других сферах духовной культуры 
древнетюркских племен. Если совместить изображения парных накладок, то 
«трехрогое» изображение выступает как бы в роли духовного покровителя воинов 
при сражениях с врагом» [13]. 
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Передача образа женщины в «трехрогом» головном уборе – «короне», воина с 
косой, образа обычного воина-всадника, батальный жанр в искусстве тюркоязычных 
племен эпохи раннего средневековья, владевших территорией между Южной 
Сибирью и Тянь-Шаня, была традиционной. Некоторые элементы этого образа, 
начиная со времен Первого Тюркского каганата, Западнотюркского каганата, 
получают распространение и в западных регионах Евразийской степи. 

В этом плане особого внимания заслуживают монеты Западнотюркского 
каганата, найденные в Ташкентском оазисе (Канка или Канкатепе) [14]. Неслучайно 
этот образ, передающий женское лицо, размещен на монете вместе с другом лицом. 
Возможно это образы Тенир и Умай (божества в средневековой культуре тюрков). 

Таким образом, новые данные вновь подтверждают, что этот образ в 
«трехрогом» головном уборе был наиболее распространенным, популярным в 
духовной культуре тюрков. 

Сцена, изображенная на второй Сутту-Булакской пластине, нашла свое 
повторения в каменном изваянии, найденном на территории Казахстана, в районе 
озера Балхаш. На наш взгляд, это уникальное каменное изваяние [15]. На животе 
изваяния семантически близкое изображение в виде двух фигур, сидящих под 
аналогичным сводом. Вполне вероятно, что это синхронные по времени 
изображения. Между ними прослеживается близкая смысловая связь. Эта находка 
заставляет по-новому оценить сцену, изображенную на пластине из Суттуу-Булака. 
По всей вероятности, значение сцены гораздо шире, чем мы ранее предполагали. 
Безусловно, это не индивидуальное решение художника. Скорее всего, художник 
отразил популярные персонажи средневековой тюркской культуры – Тенир и Умай. 

Повторяющиеся детали рисунков на совершенно разных предметах исключают 
элемент случайного совпадения. 
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Түйін 

Мақалада Қара-Құжырадағы тасқа салынған ежелгі суреттердің ғылыми 
маңызы туралы мəселе қарастырылған. 

Кілт сөздер: ортағасырлық суреттер, сүйектер, садақ, Қара-Құжыра. 

 
Summary 

The article discussed the medieval figures on the bones and cover plates on the bow 
of the Kara-Kuzhura with drawings. 

Keywords: medieval paintings, bones, trim, bow, Kara Kuzhura. 
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РЕЛИГИЯ КАК ФАКТОР ЭТНОГЕНЕЗА НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗЭС 
 

Аннотация 
В данной статье мы попытаемся, отталкиваясь от представлений Л.Н. Гумилева 

об этногенезе, поразмышлять о возможных путях объединения евразийского 
суперэтноса в духовной плоскости. 

Ключевые слова: представления Л.Н. Гумилева об этногенезе, пути 

объединения, евразийский  суперэтнос, духовная плоскость. 

 
На настоящий момент мы являемся свидетелями интеграционных процессов на 

пространстве бывшего СССР,  в частности, – это формирование ЕврАзЭС. 
Естественными партнерами России по интеграции на евразийском пространстве 
становятся, прежде всего, бывшие центральноазиатские республики Советского 
Союза, и в данном контексте научное наследие Л.Н. Гумилева невозможно 
переоценить. 

После распада СССР образовался идеологический вакуум, который до 
настоящего не заполнен. Но, очевидно, что объединить суперэтнос, существующий 
на территории бывшего Советского Союза, без соответствующего идеологического 
базиса невозможно. По нашему мнению, суперэтнос сформированный еще во 
времена Российской Империи и охватывающий, как минимум, территорию бывшего 
СССР, существует по сей день. На данном этапе интеграционных процессов речь 
идет о выработке оптимальной формы «механического» объединении некогда 
искусственно разделенных частей единого этнического организма. 

Сегодня в Мире господствует только одна идеология. Она вытекает из 
доктрины «золотого миллиарда» [11; 12; 13; 14; 15] и представляет собой идеологию 
общества потребления. По нашему мнению, страны «золотого миллиарда» можно 
считать сложившимся суперэтносом, базой которого и является идеология 
потребления. 

Более того, данная идеология, искусственно насаждаемая по всему Миру 
странами Запада, в свое время явилась одним из факторов расчленения СССР. Яд 
идеологии потребления был занесен в советское общество за долго до распада 
Советского Союза. Здесь будет уместным привести высказывание Л.Н. Гумилев 
относительно того, что: «Идеологические воздействия иного этноса на 
неподготовленных неофитов действуют подобно вирусным инфекциям, наркотикам, 
массовому алкоголизму. То, что на Родине рассматривается как обратимое и 
несущественное отклонение от нормы, губит целые этносы, не подготовленные к 
сопротивлению чужим завлекательным и опьяняющим идеям» [2, с. 125]. К 
сожалению, данный вирус продолжает действовать на евразийских просторах. 

По мысли апологетов общества потребления, превосходство «золотого 
миллиарда» заключается отнюдь не в расовой, классовой или религиозной 
принадлежности людей, а в превосходстве исторического пути одного общества над 
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любым историческим опытом других обществ. Согласно данной доктрине, в мире 
существуют два типа обществ. Первые – это «нормальные» общества, двигающиеся 
верным историческим путем развития, приведшим их к доминированию в 
потреблении, а вторые – «ненормальные», которые отстают в потреблении (по сути, 
большая часть человечества) и, соответственно, двигающиеся неверным путем. 

Возникает вопрос о том, может ли данная идеология, упорно навязываемая 
сейчас всему Миру и некогда погубившая советское общество, быть воспринята как 
фундаментальная для строительства ЕврАзЭС и есть ли ей альтернатива? Для нас 
ответ очевиден: доктрина «золотого миллиарда» и идеология потребления 
губительны для евразийского общества. К пониманию этого уже давно пришли 
лидеры стран-строителей ЕврАзЭС. В частности, Н.А. Назарбаев пишет: «Сегодня 
стала очевидной иллюзорность концепции потребительского общества, которая была 
широко распространена с 60-х годов прошлого столетия. Сегодня весь мир с особой 
остротой убедился, что эта идеология потребления оказалась губительной. Она 
породила массовое социальное иждивенчество в развитых странах мира и является 
одной из главных причин глобального кризиса» [7]. 

С точки зрения учения Л.Н. Гумилева, доктрина «золотого миллиарда» 
химерична, а потому опасна и несостоятельна. «Химера представляет собой 
наложение двух различных ритмов, создающее какофонию. Эта какофония 
воспринимается людьми на уровне подсознания, и создаёт характерную для химеры 
обстановку всеобщей извращённости и неприкаянности, а также порождает 
антисистемные умонастроения» [9, с. 533]. По мысли Л.Н. Гумилева, химера 
является неустойчивой системой в этносфере. Даже самые незначительные 
этнические подвижки могут запустить механизм гибели химеры. «Золотой 
миллиард», по мысли некоторых ученых, является химерой в самом 
рафинированном смысле [1]. Л.Н. Гумилев утверждает, что химера – это такой 
продукт суперэтнического взаимодействия, который враждебен окружающему миру. 
Именно в конфликте со средой и запрограммирована смерть химеры. 

С точки зрения теории этногенеза, «золотой миллиард» является точкой 
концентрации субпассионариев. Но, Л.Н. Гумилев предупреждает, что 
«Субпассионарии отнюдь не так безобидны, как может показаться. Для них 
характерна безответственность и импульсивность. Им нельзя ничего доверить, ибо 
ради минутного наслаждения они способны загубить любое дело, даже 
государственное или общественное. Ради сегодняшней выгоды они уничтожают 
кормящие ландшафты, обрекая на голод своих потомков. Будущее их пугает, 
потому, что они просто не в состоянии его вообразить. А тех, кто пытается их 
вразумить, они убивают. Этот процесс особенно отчетливо виден в истории Римской 
империи III – IV вв. Не рабы, и не варвары, и не христиане погубили Рим, а 
любители цирковых зрелищ, бездельники, которых кормили даром. Ведь именно 
ради них истребляли население провинций и природу собственной страны – Италии, 
где дубравы не восстановились доселе, а склоны Аппенин заросли колючим 
кустарником» [4, с. 33]. 

Небезобидность субпассионариев по Л.Н. Гумилеву значит, что все больше 
проблем обществу высоких стандартов потребления станет создавать и уже создает 
возрастающая масса «бездельников, которых кормят даром». Общество потребления 
неизбежно рождает подобных людей, так как доктрина «золотого миллиарда» 
появилась благодаря атеизму, который сформировал идеологию данного общества. 
Атеист не видит перспективы за приделом своей земной жизни, из чего он делает 
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единственный вывод о том, что от жизни нужно брать все возможное, на всем ее 
протяжении, ничего и никому, при этом, не отдавая взамен. 

После краха СССР потребительская идеология в Мире уже не получает 
серьезного идейного отпора. Исходя из того, что одним из самых сильных мотивов 
деятельности человека является стремление к материальному благополучию, можно 
предполагать, что обещание этого благополучия элитам тех или иных государств 
вполне может привести к осуществлению планов «золотого миллиарда». Идеология 
общества потребления перешагивает через границы все новых и новых государств. 
Но закончится этот процесс тем, что подавляющее большинство стран, 
подготовивших приход «золотого миллиарда» к власти, вдруг обнаружат, что они не 
входят в состав нового всепланетарного олигархата. Места в этом ареопаге уже 
давно распределены, а те, кто туда не попал, станут, в последствие, объектами 
программы сокращения численности населения Земли. 

Что же можно противопоставить идеологии потребления и «золотому 
миллиарду»? Сегодня можно констатировать факт того, что от ответа на данный 
вопрос зависит выживание большей части человечества. 

К счастью, существует более сильная мотивация, определяющая человеческую 
деятельность – это религиозная мотивация. 

Похоже, что противоядие от идеологии общества потребления нашел один из 
воспевателей доктрины «золотого миллиарда» С. Хатингтон. Он выдвигает тезис, 
согласно которому в процессе переориентации глобальной политики с биполярной 
идеологической модели на полицентристскую плюралистическую резче 
обозначаются межцивилизационные разломы, обусловленные этническими и 
конфессиональными различиями стран и международных сообществ [13, с. 147-152]. 
Указанный тезис подтверждается событиями на международной арене, 
демонстрирующими то, какой высокой может быть роль религиозных факторов в 
жизни общества. 

Механизмы реализации «арабской весны» во многом носили религиозный 
характер, без которого представляется невозможным организовать подобные 
масштабные события. В ирано-американском конфликте одним из определяющих 
также является религиозный фактор, так как именно религия определяет 
внутреннюю и внешнюю политику Ирана. 

В то время, как религиозный фактор успешно используется странами Запада в 
качестве оружия нападения, евразийский суперэтнос может и должен использовать 
его для обороны. Необходимо отметить, что согласно своему «биосферному» 
подходу к решению любых вопросов, в том числе и касающихся духовной сферы, 
Л.Н. Гумилев разделяет все религиозные учения на две ветви. Первая ветвь – 
жизнеутверждающая (христианство, ислам, иудаизм, индуизм-веданта, 
конфуцианство, даосизм, формы язычества); вторая – жизнеотрицающая 
(гностицизм, манихейство и прочие «эзотерические» учения) [3, с. 170-171]. На 
пространствах бывшего СССР развиваются традиционные для данного общества 
религии. Самыми крупными из них являются православное христианство и ислам. 

Именно эти религии могут поставить надежный заслон распространению 
идеологии потребления. Мировоззрение этносов, являющихся носителями 
традиционных религий, коренным образом отличается от мировоззрения носителей 
идеологии потребления. Традиционные религии на евразийском пространстве дают 
человеку понимание того, что его существование имеет цели находящиеся за 
пределами жизни физического тела, по сравнению с которыми материальное 
благополучие является второстепенным. 
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Можно согласиться с этнологами примордиалистской школы в том, что этнос – 
это явление реально присущее природе человека. Но какой стороне природы 
человека оно присуще? Мы считаем, что явление этничности – это, в том числе, и 
продукт духовного родства индивидов. 

Согласно православному учению, души детей рождаются от душ родителей. И 
если на уровне материальном этнос-народ имеет кровное родство (общая 
национальность), язык, культура, то на уровне духовном – безусловно, имеется 
духовное родство, такое же, как близость кровная на физиологическом уровне. В 
любом народе, как известно, эндогамия всегда укрепляла его духовную и, как 
следствие, культурную и политическую целостность. Достаточно вспомнить 
запрещения евреям вступать в браки с иноплеменниками (Дварим, 7:3) [8]. Если не 
брать в расчёт духовную составляющую, то феномен этнического единства трудно 
объяснить исходя из одних только материальных факторов. 

Таким образом, родство душ представителей данного этноса вполне 
укладывается в учение Л.Н. Гумилева о «поле этноса». Духовное родство придает 
этносу комплементарность, о чем недвусмысленно говорит И.А. Ильин [5, с. 297]. 

По нашему мнению, можно говорить о существовании на евразийском 
пространстве суперэтноса, в генезисе которого ключевую роль сыграли 
традиционные религии. 

При этом, данный суперэтнос, в отличие от западного, сложившегося на основе 
идеологии потребления, не является химерой. К такому выводу можно прийти хотя 
бы потому, что традиционные религии не имеют национальных границ, а в их 
фундаменте заложены такие ценности, как примат свободы воли человека, любовь к 
ближнему, понимание окружающего мира как дара Бога, за временное распоряжение 
которым предстоит дать отчет. Такие религии не способны породить конфликт в 
обществе, они не могут внести диссонанс в этносферу. 

Все сказанное выше относительно традиционных религий, не было секретом 
для пропагандистов идеологии потребления, которые на ментальном уровне 
понимали, что созданная ими химера не жизнеспособна в долгосрочной перспективе. 

Именно по этому огромные средства были брошены для внесения деструкции в 
традиционные религии. Важно было изнутри максимально извратить доктрины 
традиционных религий, засеять сорняками человеконенавистнических идей и выдать 
такие учения за «истинные и возвращенные к своим корням» религии. Именно так 
появился, например, ваххабизм, проблема распространения которого серьезно стоит 
перед всем евразийским суперэтносом. 

Мы убеждены, что противостоять ваххабизму может только развитие 
истинного ислама, свободного от любых экстремистских проявлений. В научном и 
политическом сообществе Республики Казахстан данный процесс именуется 
культивированием умеренного ислама [6]. Данное направление по формированию в 
Казахстане национальной модели ислама нам представляется абсолютно верным и 
способным обеспечить религиозную безопасность общества. Россия пока имеет 
небольшой опыт в противостоянии радикальному исламу. В этом смысле в России 
очень востребован опыт Казахстана. 

Среди мер по борьбе с ваххабизмом российские специалисты выделяют такие 
как поддержание ротации исламского духовенства: снятие с должностей имамов, 
которые симпатизируют идеям ваххабизма; ограничение зарубежного религиозного 
образования, в первую очередь, в Саудовской Аравии, которая была искусственно 
превращена в рассадник экстремизма; ужесточение контроля за использованием в 



Елорда ғылыми хабаршысы – Научный вестник столицы 

№№10-11(31-33), қазан-желтоқсан, октябрь-декабрь, 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
 

74

России инвестиций из государств, в которых распространен ваххабизм [10]. Но 
практика борьбы с экстремизмом – это тема отдельного исследования. 

Таким образом, мы рассматриваем традиционные религии как важнейший 
фактор генезиса евразийского суперэтноса, а также интеграции на постсоветском 
пространстве, в частности, формирования ЕврАзЭС. Роль традиционных религий в 
евразийском суперэтносе должна быть переосмыслена, а их статус повышен. Кроме 
того, уже сейчас необходимо ставить вопрос об экспорте наших традиционных 
ценностей в страны «золотого миллиарда». 

В этом заключается наша мессианская задача. От евразийского суперэтноса 
зависит будущее всего Мира: будет ли он самоуничтожаться в тисках идеологии 
потребления или планомерно прогрессировать в условиях социального равенства и 
благоденствия, которые невозможно построить без понимания и усвоения 
традиционных для евразийского общества религиозных взглядов. 
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Кілт сөздер: Л.Н. Гумилевтің этногенез туралы тұжырымдары, біріктіру 

жолдары, еуразиялық суперэтнос, рухани тұрғыдан. 

 
Summary 

In this paper, we try, starting from that of L. Gumilev's ethnogenesis, to reflect on 
how to join the Eurasian superethnos spiritual plane. 

Keywords: representations LN Gumilev's ethnogenesis, ways of combining, Eurasian 

superethnos spiritual plane. 
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОНИМА ЖЕТЫСУ 
 

Аннотация 
В настоящей работе кажущиеся очевидными тюркоязычные этимологии 

«Жетысу», крупного топонима современного Казахстана, в результате критического 
анализа оцениваются как весьма сомнительные. Взамен авторы статьи выдвигают и 
обосновывают альтернативную версию, утверждающую, что рассматриваемый 
топоним создан таджикоязычными жителями средневекового Мавераннахра и 
происходит от сочетания двух слов, «джете» и «сў». 

Ключевые слова: тюркоязычные этимологии, Жетысу, таджикоязычные 

жители, средневековый Мавераннахр. 

 
Казалось бы, в топониме Жетысу нет ничего неизвестного и непонятного. 

Почти никто не сомневается в том, что он происходит от сочетания двух казахских 
слов «жеты» (‘семь’) и «су» (‘вода’) и означает Семиречье. Однако при 
внимательном изучении эта этимология, порождая разные вопросы, не кажется столь 
бесспорной. 

Жетысу – это горно-степной край, расположенный на юго-востоке 
современного Казахстана. С разных хребтов Алатау (Джунгарского, Илийского, 
Таласского, Киргизского, Кунгей и Терскей) стекают бесчисленные реки, которые 
вливаются в озера Балхаш, Сасыкколь, Алаколь, Жаланашколь, Сайрам, Иссык-
Коль, или теряются в песках Мойнкум. Испокон веков селились люди на берегах 
местных рек Или, Аксу, Каратал, Лепсы, Чарын, Иссык, Талгар, Чилик, Каскелен, 
Тюп, Чу, Талас, и др., число которых гораздо больше семи. 

Тюркские племена пришли на эту землю и дали названия рекам, озерам, горам, 
начиная с VI – VII веков. Здесь на оживленном отрезке Шелкового пути, 
связывавшем Восток и Запад Евразии, стояли крупные города Илибалык, Каялык, 
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Талхир, Екиагыс, Суяб, Баласагун, Тараз. Через них проезжали известные купцы, 
дипломаты, монахи Китая, Ирана, Византии, Индии, Франции и Италии, оставившие 
письменные воспоминания. 

Топоним Жетысу, на первый взгляд, выглядит исконно тюркским. Поэтому 
можно было бы ожидать его появления во времена, не столь отдаленные от прихода 
тюркских племен на эту территорию. Однако, насколько нам известно, топоним 
Жетысу не упоминается ни в древних (китайских, арабских, европейских), ни в 
средневековых (караханидских, чагатайских и могульских) письменных источниках. 
То обстоятельство, что такой крупный топоним не приводится ни в работе 
караханидского учёного XI века Махмуда Кашгари [1], ни в историческом труде XVI 
века Хайдара Дулати [2], живших на территории современного Жетысу и по 
соседству и, в частности, указывавших в своих работах реку Или, можно объяснить 
только тем, что в их времена этого топонима попросту не было. Не было его и в 
первой половине XVIII века, потому что швед Густав Ренат, в 1716-1733 годы 
побывавший в плену у джунгар (в восточной части Илийской долины), в 
составленной им карте Джунгарии тоже не приводит топонима Жетысу [3]. Хотя на 
ней подробно нанесена долина реки Или. Есть даже две речки: Almattu (Алматы) и 
Almotu (Алматинка). Первая – правый приток Или, на которой стояла бывшая 
столица Чагатайских ханов Алмалык, вторая – левый приток Или, на которой ныне 
стоит бывшая столица Казахстана Алматы. 

Впервые лишь в 1820 году об области Жетысу, c переводом топонима на 
русский язык как ‘Семь рек’, упоминает русский офицер, барон Е. Мейендорф [4, с. 
72], в своём отчете о путешествии из Оренбурга в Бухару. Есть этот топоним и в 
более поздних русских публикациях, например, этнографа Гейнса, инженера-геолога 
Влангали, офицера Валиханова и историка Бартольда. Некоторые из них, а затем и 
другие исследователи, понимая топоним Жетысу как Семиречье, приводили свои, не 
совпадающие друг с другом, перечни семи рек [5, с. 210]. Это наталкивает на мысль, 
что сами местные казахи не видели связи Жетысу с конкретными реками, и что 
именно русские впервые стали трактовать топоним как Семиречье. Она 
подкрепляется также преобладанием рек Джунгарского Алатау в вышеупомянутых 
перечнях, что легко объясняется проникновением русских в Жетысу с северо-
востока, из Семипалатинской области через долины Джунгарского Алатау. Другие 
южные алатауские хребты были вначале им недоступны, так как находились на 
территории Кокандского ханства, с которым у России были весьма напряженные 
отношения. 

Если же полагать, что обсуждаемой местности дали название по наличию семи 
рек не русские, а казахи, то напрашивается вопрос, на который пока никто не дал 
ответа: «Почему столь «простой» топоним местные жители, казахи, не говоря уже о 
предшествующих тюрках, не создали многие века раньше, а дожидались XIX века?». 

Продолжая считать, что топоним Жетысу состоит из казахских слов «жеты» 
(‘семь’) и «су» (‘вода’) и, следовательно, буквально его можно перевести как 
Семиводное, мы сталкиваемся с ещё одной проблемой. Употребление слова «су» с 
любыми числительными крайне маловероятно. Дело в том, что слово «су» является 
неисчисляемым именем существительным. Следовательно, оно, так же как слова 
песок, земля, снег, нефть, золото и т.п., обозначает объект, которому нельзя дать 
определение с помощью имени числительного. То есть не говорят два песка, три 
снега, семь нефтей и т. д. 

В казахской топонимике, конечно, встречаются гидронимы, в которых слову 
«су» даются определения. Но они указывают не на количественные, а 
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исключительно на качественные характеристики воды в речках, протоках, родниках, 
ледниках и т.п., например: Аксу, Карасу, Сарысу, Тескенсу, Суыксу, Туюксу и т.п. 
Сторонники ‘cеми вод’ обходят данную проблему, подменяя в слове «су» значение 
‘вода’ на значение ‘река’. Получается Семиречье – красивое и удобное слово. На это 
можно возразить, что страну Семи рек казахи назвали бы Жетыозен. А 
предшествовавшие им тюркские племена назвали бы местность Йетыогуз (от 
древнетюркского «огуз» – ‘река’ [6, с. 382]). 

Но слово «жеты» также вызывает недоумение. Почему именно семь? Если 
взглянуть на карту и подсчитать реки Жетысу по нанесенным на карту названиям, то 
можно насчитать более 50 рек, из которых более 10 – крупные. В реальности 
количество рек может быть в несколько раз больше. Конечно, слово «семь» часто 
используется как символическое число, лишь приблизительно отражающее близкое 
к семи число объектов. Но даже в этом случае оно не может сочетаться с 
неисчисляемым именем существительным «су» по тем же причинам, о которых 
писалось выше. В то же время, в казахском языке имеются вполне конкретные 
термины, включающие слово «жеты», где оно сочетается с исчисляемыми 
объектами: Жетыкаракши, Жеты Жаргы, Жеты Огуз и множество других. 

Для выхода из этого трудного положения, выдвигаются также различные 
версии, которые призваны убедить всех в том, что слово «жеты» в топониме 
является синонимом слова «много», которое формально применимо также к 
неисчисляемому объекту. Следовательно, топоним Жетысу надо понимать не 
буквально, как Семиводное, а якобы иносказательно, как Многоводное, то есть как 
обозначение местности, где много воды. Однако, строго говоря, в этих сложных и 
надуманных версиях числительное «жеты» скорее должно было бы быть синонимом 
слова «многочисленный», а последнее слово, так же как и первое, неприменимо к 
неисчисляемому объекту. На всякий случай отметим, что для передачи понятия 
‘многочисленный’ у тюркоязычных народов есть другое слово – «мын». Например, 
полуостров Мын-кыстау, или архипелаг Мын-арал, или плато Мын-жылки. А для 
обозначения страны с многочисленными реками к ним добавился бы топоним 
Мынозен, но не Мынсу и, тем более, не Жетысу. 

Исходя из вышеизложенного, связь топонима Жетысу с терминами Семиречье 
или Многоводное выглядит весьма сомнительной и маловероятной. Тогда что же 
такое Жетысу на самом деле? Попробуем ответить на этот вопрос и предложить 
другое прочтение топонима. 

В середине XIV века Улус Чагатая разделился на два государства: Могулистан 
с центром в Алмалыке и Мавераннахр с центром в Самарканде. Рассматриваемая 
нами местность Жетысу, как раз составляла центральный Могулистан, населенный 
могулами – тюрко-монгольскими племенами кочевников-скотоводов. А 
большинство жителей Мавераннахра – западной части улуса Чагатая, наоборот, 
составляли ираноязычные земледельцы и торговцы. Там тюрки были в меньшинстве 
и составляли правящую династию и военное сословие. Чагатаи, жители 
Мавераннахра, пользовались двумя языками, тюрки и фарси, также как жители 
современного Казахстана – русским и казахским. 

Даже в настоящее время в таких крупных городах бывшего Мавераннахра, как 
Самарканд и Бухара, до сих пор основным разговорным языком является 
таджикский. А коренные жители города Ташкента повсеместно перешли на 
узбекский язык только в XIX веке. Соответственно, в Ташкенте сохранилось много 
микротопонимов на фарси. В частности, одна из площадей в старом городе, где с 
древних времен располагается городской базар, ныне называется Чорсу. Народная 
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этимология возводит этот микротопоним к сочетанию таджикского слова «чор» 
(‘четыре’) и узбекского «су» (‘вода’). Однако, на самом деле здесь вторым словом 
также является таджикское слово «сў» (здесь и далее для передачи гласного звука 
используется буква «ў» таджикского алфавита, похожая на букву «ө» казахского 
алфавита) в значении ‘направление’ или ‘сторона’. В словаре современного 
таджикского языка слово «чорсў» имеет несколько значений, вполне подходящих 
для объяснения происхождения микротопонима «Чорсу»: 1. перекресток; 
пересечение главных улиц; 2. куполообразный навес над местом пересечения 
центральных улиц города; 3. крытый рынок с четырьмя выходами [7]. 

По аналогии можно утверждать, что похожий на «Чорсу» географический 
термин «Жетысу» – это не сочетание двух казахских слов «жеты» и «су», а 
таджикское словосочетание «джете-сў», буквально означающее ‘сторона джете’. 
Что же означают слово «джете» и в целом все словосочетание? 

Оспаривая свои права на обе стороны Чагатайского улуса, вышеуказанные 
могулы и чагатаи много воевали друг с другом. До конца XIV века могулы 
неоднократно завоевывали и разоряли Мавераннахр, затем при эмире Тимуре, 
наоборот, чагатаи не раз вторгались в Могулистан. Да и впоследствии оседлые 
таджикоязычные жители восточного Мавераннахра часто подвергались нападениям 
кочевников соседнего Могулистана. Так что поводов недолюбливать друг друга у 
них было достаточно. Средневековые историки, в частности Хайдар Дулати [2, с. 
184], утверждают, что жителей западного Могулистана чагатаи называли «джете» (в 
значении «разбойники» или «грабители»). В свою очередь, могулы 
пренебрежительно называли чагатаев Мавераннахра «караунас» (в значении «метис» 
за смешение их с местным оседлым населением и утрату кочевых традиций). 

Об улусе Джете упоминают в своих хрониках многие историки того времени: 
вышеупомянутый могул Хайдар Дулати, казах Кадыргали Жалаири, чагатай 
Шарафетдин Язди и др. Очевидно, что говорящие на фарси жители Мавераннахра, 
имевшие в виду, что их местность – одна из сторон бывшего Чагатайского улуса, 
вполне могли называть ‘стороной джете’, т. е. словом «Джетесў», местность по 
другую сторону улуса, где обитали «джете». Отметим, что согласно «Тарих-и 
Рашиди» эмир Тимур во время одного из своих походов «…двинулся в сторону 
Джете, т. е. в Моголистан» [2, с. 71]. 

Впоследствии улус Джете захватили джунгары, и государство Могулистан 
исчезло в конце XVII века, а объединённые остатки западных могульских племен 
стали признавать власть казахских ханов. Позднее могулы-джете, присоединившись 
к Казахскому ханству и превращаясь в могул-казахов, составили Улы жуз, один из 
трёх казахских жузов. Тогда же джунгары захватив лучшие пастбища Могулистана, 
вытеснили могул-казахов на запад и север, к Сыр-Дарье, к Ташкенту, в 
Прибалхашье. В результате часть племен Улы жуза оказалась на территории 
восточного Мавераннахра. Поскольку исходное имя «джете», вытесненное 
этнонимом «казах», оказалось неактуальным, оно забылось и сохранилось только в 
составе топонима, которым жители Мавераннахра продолжали называть местность, 
где когда-то проживал народ с таким именем. 

К концу XVIII  века, после разгрома Джунгарии Китаем, племена Улы жуза 
стали возвращаться на восток и занимать освободившиеся джунгарские кочевья. 
Возможно, они принесли с собой термин «Джетесў». А, возможно, сами русские при 
продвижении в Среднюю Азию позаимствовали его у таджикоязычных местных 
жителей. Первоначальный смысл топонима был, очевидно, непонятен ни казахам, 
ни, тем более, русским. В результате либо первые, либо, скорее всего, вторые, 
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некритически восприняв его как сочетание казахских слов «жеты» (‘семь’) и «су» 
(‘вода’), широко распространили письменно и устно и сам топоним, и его ложную 
интерпретацию. 

Вышеизложенная этимология топонима Жетысу, предлагаемая авторами 
данной статьи, не содержит изъянов, присущих прежним этимологиям. Основываясь 
на серьёзных научных аргументах, она к тому же помещает данный топоним в один 
семантический ряд с огромным количеством прочих топонимов, производных от 
народа, населяющего данную местность: Казах-стан, Турке-стан, Узбеки-стан, Тай-
ланд, Инг-лэнд, Шот-ландия, Финн-ляндия и др. 
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Түйін 

Авторлар осы жұмысында «Жетiсу» деген қазiргi Қазақстанның iрi 
топонимының анық көрінгендей болып тұратын түркі тілді этимологияларға сыни 
талдаған соң өте дүдамалды деп бағалайды. Олардың орнына мақаланың авторлары 
қаралатын топоним «джете» мен «сў» деген екі сөздің қосылуынан пайда болды 
жəне орта ғасырлық Мавераннахрдың тəжік тiлдi тұрғындарымен жасалды дейтін 
баламалы болжамын ұсынып, дəлелдейді. 

Кілт сөздер: түркі кілді этимологиялар, Жетісу, тəжік тілді тұрғындар, 

орта ғасырлық Мавераннахр. 

 
 

Summary 
In this work as a result of critical analysis Turkic etymologyes of present 

Kazakhstan’s large toponym «Jetysu» seeming obvious are estimated to be quite 
questionable. Instead of them the paper’s authors suggest and substantiate an alternative 
version affirming the concerned toponym was created by Mawarannahr’s Tajik speaking 
inhabitants and was originated from combination of two words, «jete» and «sü». 

Keywords: Turkic etymology, Zhetysu, Tajik-speaking residents, medieval 

Transoxiana. 
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МИФОЛОГИЯ И ТЕНГРИАНСКАЯ РЕЛИГИЯ ДРЕВНИХ ТЮРКОВ 
 

Аннотация 
Как и все мировые религии, тенгрианство возникло на почве, пропитанной 

идеями местного культа в Центральной Азии (шаманизм и другие формы различных 
культов, их пережитков). Развиваясь на этой местной почве, тенгрианство 
обогащалось за счет взаимоотношений с ними, а также в результате 
контактирования с соседними регионами. 

Ключевые слова: мировые религии, тенгрианство, Центральная Азия, 

шаманизм. 

 
Вполне естественно, что в различных регионах это смешение и 

контактирование складывалось по-разному. Наиболее острая борьба тенгрианства 
установилась с теми формами местных культов, которые обладали изначально 
близкими по своему существу и содержанию религиозно-мифологическими идеями. 
В особенности это было характерно для наиболее восточной ветви тенгрианства, 
где-то на стыке древнехуннских и религиозных маньчжурских верований, тем более, 
что здесь отражается и влияние окружающей природы на становление религиозных 
представлений древнего тюрка. 

Так, например, по мнению большинства мифологов, один из основных 
признаков природных мифов заключается в том, что в них явления природы 
объясняются анимистическими представлениями первобытного человека. Но 
анимистическая мифология обычно не исчерпывается природными мифами, особое 
место занимают космогонические и теогонические тенденции, где основное 
внимание обращено не на происхождение племен, тотемов, ритуалов, «а на процесс 
общего миро устройства, причем этот процесс описывается как переход от 
первоначального хаоса к упорядоченной благоустроенной вселенной». 

В кумыкском фольклоре есть мифологические мотивы о происхождении гор, 
равнин, родников, рек, озер и т.д., основанные на анимистических представлениях. 
Возможно, прежде в них отражались космогонические представления человека о 
сотворении мира из первобытного хаоса. 

Противоречия в первобытном обществе получают в мифологии 
анимистическое толкование и то, что отрицательные образы относятся к женскому 
полу, говорит о том, что на смену матриархату шла эпоха патриархата. Этот 
исторический период в анимистической мифологии отражен гораздо полнее, чем в 
фетишистской тотемистической мифологии. 

Некоторые анимистические воззрения в наших полевых материалах сохраняют 
форму примитивных представлений, которые еще не сформировались в мифы, 
порою не полностью передавая сюжет, но в целом анимистические представления 
сыграли в развитии кумыкской мифологии немаловажную роль. 
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В ряде космогонических преданий кумыков («О небе», «О семи пластах неба» 
и др.) земля олицетворяет материнское начало, небо – отцовское, а люди, 
находящиеся в середине – дети великой Матери и Всемогущего Верховного 
Божества Тенгри. 

Одним из элементов мотивов кумыкской мифологии является мотив о 
сотворении мира: о дихотомическом и трихотомическом строении Вселенной. 

А.М. Аджиев, исследовав мифологические мотивы мироздания, пришел к 
выводу, что эпос сибирских народов и кумыкские сказки представляют как бы две 
его противоположные фазы, две крайние стадии его развития, а широкое 
привлечение материала из фольклора других тюрко-монгольских народов позволяет 
наметить «средние» этапы исторической трансформации данного мотива. 

В кумыкском фольклоре космогонические акты переосмыслялись и приобрели 
шутливый характер. 

В мифологических сюжетах, где встречается мировоззренческий комплекс 
кумыкского язычества, обнаруживается и числа: семь, три. Создается представление 
о связи рождения и смерти, об образе прародительницы Евы, близнечном культе, 
образе ворона, о смерти. В основе таких мифологических сюжетов лежит 
человеческое существование. При этом только акт убийства позволяет человеку 
осознать смысл, всей жизни: смерть людей приводит их к мысли, что жизненно 
необходимо продолжить род. 

Сюжет некоторых кумыкских мифов напоминает ветхозаветное предание об 
убийстве Авеля Каином. Известно также большое число преданий, представляющих 
различные толкования конфликта между братьями, приведшего к убийству: у Каина 
и Авеля была сестра (или две сестры, одна из которых была красивее другой), из-за 
нее и возникла ссора; с Авелем родились две сестры-близнецы, одну из которых 
Каин хотел взять в жены. Каин и Авель поссорились из-за «первой Евы». 
Распространено предание о том, что Каин, собравшись убить брата, не знал, как это 
сделать, но в это время появился ворон и убил другого ворона куском камня. Каин 
не знал так же, как быть с трупом, тогда, бог, послав двух «чистых птиц, одна из 
которых, убив другую, зарыла труп в землю». 

Из приведенных сюжетов можно видеть, как перекликаются события 
кумыкских мифов с ветхозаветными. Но в центре кумыкского мифа находится 
триада: три раза рожала, три брата, три сестры, три супружеские пары. Самый 
существенный момент, объединяющий их, смерть одного из братьев. 

Представление о первом человеке, о первой смерти во многом связано с идеей 
конца мифического времени, т.е. когда люди еще были бессмертными. А со смертью 
первого человека, все последующие поколения стали смертными. 

Со смертью первого человека в ряде мифологических систем объясняется 
создание Вселенной. 

Сфера космологического и космогонического начала для мифологического 
сознания очень широка, поскольку она отождествляет вид, по крайней мере, 
связывает природу (макрокосмос) и человека (микрокосмос): человек создан из 
элементов мироздания, или наоборот – Вселенная происходит из тела 
первочеловека. Будучи подобием Вселенной, человек один из элементов 
космогонической схемы. 

По представлениям центрально-азиатских народов, макрокосмос делится на 
верхний, средний и нижний миры, между которыми распределены живые существа, 
боги и духи. У тюркских народов в верхнем мире находится Высшее Божество 
Тенгри, в среднем мире – Богиня Умай, в нижнем – Йер-Суб («Земля-Вода»). 
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Божество Тенгри являясь главой тюркского пантеона, предопределяет судьбы 
людей, сроки их жизни. В памятниках орхоно-енисейских надписей Тенгри 
антропоморфизован, наделен определенными человеческими чертами, говорит 
человеческим языком. 

Представляет интерес богиня Умай, которая входит в тюркский пантеон. 
Можно предположить, что этот мифоним имеет мифологическую связь с тюркским 
уьме «совет, наставление», сохранившимся в современном туркменском языке. 

Бог земли и воды Йер-Суб (в кумыкском варианте Ер-Сув) имеет второй 
компонент сув, совпадающий с компонентом Ся в китайском мифониме Ся-юань 
«Бог воды». Общность мифологической платформы тюрок и древних китайцев 
позволяет предположить здесь отражение общих космогонических мотивов. 

Космогонические представления и верования в кумыкском фольклоре, и у 
тюркоязычных народов Дагестана о происхождении тех или иных явлений природы 
многочисленны и охватывают обширную область духовного наследия древних 
тюркских народов, живших на территории Дагестана. В основном они представлены 
в форме преданий и легенд, бытование которых характеризуется значительным 
варьированием. Им свойственна традиционная структура, обусловленная 
историческим развитием определенной системы представлений и верований о 
мироздании, о космосе и т.д. 

Космогонические воззрения развивались во всей совокупности существующих 
представлений, подвергая их дальнейшей переработке. Лишь незначительная часть 
их сохранила свои архаичные формы, и соответствующие воззрения древнего 
человека на душу. В них представлены в переосмысленной форме древние 
универсальные мотивы о «небесных оленях», символизирующих солнце, о 
чудовище, пожирающем солнце, о «золотом» веке, о мировом потопе и др. 
Некоторые из них претерпели известное влияние мусульманства, получив 
соответствующее переосмысление, но фрагментарная архаичность их содержания, а 
также функциональная значимость для древнего человека очевидны. 

Кумыкская фольклористика еще не выработала определенной системы подхода 
к изучению данной проблемы, хотя публикации отдельных ученых содержат 
интересные наблюдения. 

По Страбону, племена Кавказской Албании, являвшиеся предками 
современных народов Дагестана, поклонялись Солнцу и Зевсу. Да и в настоящее 
время сохранились клятвы, связанные с солнцем, луной, звездами, небом, истоки 
которых восходят к хаотичным формам поклонения силам природы. Об архаичности 
астральной религии народов Дагестана свидетельствуют солярные знаки, 
символические изображения солнца, которые запечатлены в декоративно-
прикладном искусстве кумыков. 

Как известно, одним из распространенных культов в мифологии различных 
народов Европы и Азии является культ неба. Как утверждает Б.А. Рыбаков, такая 
повсеместность свидетельствует о том, что культ небесных оленей и лосей, как 
прародительниц животного мира является отголоском общей для всех народов 
стадии мезолическо-неолитического охотничьего оленеводческого быта. 

Сравнительное изучение кумыкской мифологии позволяет четко выявить 
локальные особенности тенгрианства у кумыков и других тюрок. 

Исконные и оригинальные мотивы тюркской мифологии обнаруживают 
древнейшие связи, как с древнеазиатскими, так и древне европейскими верованиями. 

Самые ранние сведения о тенгрианстве на территории Европы приходится на 
начало IV века (армянские и персидские источники). Кроме того, это время связано с 
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появлением  известия о новом боге – Боге небесном, о котором ранее не было 
известно. Ни в Римской империи, ни на Ближнем Востоке прежде не отмечался 
обряд поклонения Ему, Богу Небесному – Тенгри. Обряд почитания Тенгрихана 
складывался десятилетиями. Поначалу он, возможно, заимствовал что-то из канона 
южной ветви буддизма, но позже нашел свое место и его удачно дополнили 
тюркские молитвы, храмы, монастыри со ставшими традиционными для 
тенгрианства иконами, ритуальным пением. 

Древнейшие тенгрианские храмы на территории Европы появились на Кавказе 
около города Дербента в начале IV века. Их появление обусловлено 
распространением тюркской культуры и Великим переселением народов, которые 
именно тогда достигли предгорий Кавказа. 

У тенгриан храмовая традиция отмечена в первые годы Великого переселения 
народов и заселения тюрками степи. Они покинули родные горы, но не оставили 
божественного их почитания и где бы не строили новые сооружения тенгриане 
архитектурно повторяли очертания священных гор. Главной у них тогда считалась 
гора Кайласа на Тибете – одно из священных мест паломничества. Поэтому 
священные места получили название килиса, что по-тюркски и поныне означает 
«церковь». Стены килиса расписывались, как расписывались раньше священные 
скалы. У тенгрианства храмом был весь окружающий мир, он размещался под 
открытым небом, под взором Бога Небесного. 

В степи издревле существовала религия, многие обряды которой удивительно 
напоминали христианские. Все исследователи отмечали у степняков поразительную 
веротерпимость. Разумеется, её пытались объяснить дикостью народа или 
равнодушием к вопросам веры. А причина была в другом: все остальные религии 
тюрки считали разновидностями Тенгрианства. 

А вообще – что такое Тенгрианство? По мнению известного французского 
исследователя религий Жан-Поля Ру, тюрки, жившие на Алтае задолго до новой 
эры, поклонялись «человеку-небу», «человеку-солнцу» – Тенгри. Китайские 
историки отмечают появление у тюрков культа Тенгри самое позднее в V- IV вв. до 
новой эры. Вариантов имени этого Бога много, но смысл у всех народов 
одинаковый: дух, мужское божественное начало. Небо у тюрков было поделено на 9 
ярусов и в этом виделся глубокий смысл. Каждый ярус неба отражал дихотомию – 
Ян и Инь – светлое и темное, что значит бог может быть добрым и строгим, 
спасающим и карающим. 9-ка считалась цифрой Тенгри. В ней 3 раза по 3, здесь и 
коренился образ божественной Троицы. Бог созерцающий, бог защищающий, бог 
карающий в одном лице. А судьба человека зависит от самого человека, каковы его 
мысли, таков к нему Бог. 

И в этом глубокая мудрость Тенгрианской религии, не уничтожающей, а 
возвышающей человека. Образ небесного Бога – древнейший мифологический образ 
Востока. Он Небесный дух, владыка мира. 

Более сильно было персонифицировано Небо в мифологии западнотюркских 
племен Хазарского каганата. Армянский автор Моисей Каганкатваци называет 
главным богом северокавказских тюрок Тенгрихана и сообщает, что в VII веке у 
гуннов, населявших территорию севернее Дербента, где ныне проживают южные 
кумыки, существовало божество Тенгри, представлявшееся им в виде исполина, 
которому посвящались высокие деревья и приносились в жертву кони, которых 
закалывали в священных рощах. Затем их кровью окропляли землю под деревьями, 
головы и шкуры вешали на ветви, а туши сжигали на жертвенном огне. Ибн-Русте и 
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Гардизи сообщают, что в том же регионе (Хамрин) культ Тенгри и посвященные ему 
деревья существовали в IX – начале X века. 

Богатая духовная культура хазар не исчезла бесследно, как об этом писали 
многие исследователи, а рудиментарно сохранилась у кумыков – народа, 
являющегося одним из непосредственных наследников хазарской культуры и с 
древних времен проживающего на землях, ставших колыбелью Хазарии. 

Необходимо подчеркнуть, что правомерность самой постановки проблемы 
основана на достаточно прочной исторической и языковедческой базе (работы 
историков М.И. Артамонова, Л.Н. Гумилева, М.Г. Магомедова и др., языковедов 
Н.А. Баскакова, К.С. Кадыраджиева, Н.С. Джидалаева, Дж.М. Хангишиева и др.). 
Важно отметить и следующее: хотя архаичные памятники кумыкского фольклора 
трансформированы, а многие из них, очевидно, и вовсе утеряны, мы располагаем 
материалом, позволяющим говорить о рудиментах тотемизма, магии, 
матриархальных отношений, этиологические мотивы, языческие персонажи, такие, 
как Тенгири, Суванасы, Албаслы, Темиртеш, Алав, Авамчы и мн. др. Кумыки 
располагают и архаичными памятниками героического эпоса, обрядовой поэзии и 
т.д. Большинство из этих архаичных элементов можно трактовать как 
древнетюркские. 

Вполне закономерно, что представленность и убедительность древнетюркских 
отголосков в кумыкском фольклоре по мере хронологического приближения к нам 
возрастают. 

Имя бога Тенгри уносит нас в мир древнейшей религии центральноазиатских 
кочевников, отраженный в ранних орхонских надписях древнетюркских 
камнеписных текстах первой половины VII века. 

Представление о Тенгири складывалось на основе анимистических верований о 
небесном духе-хозяине, причем небо мыслилось и его непосредственным 
проявлением и местом его обитания. Тенгири как неперсонифицированное мужское 
божественное начало, распоряжающиееся судьбами человека, народа и государства, 
выступает еще в древнетюркской мифологии. 

Интересно отметить, что около села Каякент, которое исследователи 
справедливо отождествлят с Хамрином, находится священное дерево, именуемое 
местными жителями Тенгриханом. В данном случае дерево-фетиш, божество 
Тенгрихан главенствовал в божественном пантеоне. На тенгрианских иконах же 
вокруг лика Бога делали нимб. Нимб – древнейший символ на Востоке, означающий 
истечение жизненной силы, энергии, мудрости. Нимб изображали голубого или 
небесного цвета. 

Особое внимание у южных кумыков уделялось и голубому цвету великого 
Тенгри. В короткой песне, которую мы записали в Каякентском районе, это явление 
прослеживается наиболее четко: 

Гёк Тенгирим кёкден магъа 

Гёк гёзлерин ачып багъа 

Гёк чуман авлакъларда 

Гёк чечекли талада 

Гёк къозулар гьайдейген 

Гёк чёпгенли балама 

Гёк Тенгирим оьрден багъа. 

Голубой Тенгири мой с неба на меня 
Голубые глаза, открыв, смотрит 
Голубых полях 
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Голубо цветущей поляне 
Голубых ягнят пасущего 
Голубой черкеске на сына моего 
Голубой Тенгири сверху смотрит. 
Вероятно, данная песня являлась языческой молитвой – оберегом-обращением 

к Тенгири. На эту мысль нас навевает архаичная форма стихосложения, где 
обнаруживаются элементы нарушения законов силлабического стихосложения. 
Уместно здесь вспомнить, что в Киевской Руси, задолго до официального крещения 
в IV-V веках, когда жили там тюрки-кыпчаки рефреном в молитве звучали слова: 
«Ходай алдында бетинг адем ачыкъ болсун» – «Перед Богом каждый человек 
должен быть с открытым лицом, открытой душой». И называлась та религия 
древнего Киева – «тенгрианство», которое более известно в Европе как «арианство». 

В следующей песне, скорее обрядовой, говорится о просьбе людей, 
обращенной к природе, пожалеть нутро Земли, чтоб по велению Тенгири пошел 
дождь, скалы, равнины одели голубой наряд. 

Голубой цвет ассоциируется эдесь с зеленым покровом, зеленью. Возможно, 
эта песня связана с представлением древних кумыков об умирающей и 
воскресающей природе. По-видимому, эту песню распевали ранней осенью, когда 
Земля должна быть покрыта обильной зеленью. Вероятно, «Гёкша марал гюз» 
определенное время года, по-нашему мнению, сентябрь: 

Яшил язбаш 

Сари яз 

Гёкша марал гузунгда 

Ерни къарни горуна 

Гёк чивара юзунгда 

Гёк чадире гийгандай 

Гёк булутлар баралар 

Буйругъунгу гутмага 

Гёк денгизни устуна 

Тузлу сувлар ичмага 

Чыгъып сагъа тилама 

Гёк мадарай къызларда 

Гёк Тенгирим языкъсин! 

Ерни къарнин къыйнама 

Къой тавлани ташлани 

Гёк капутлар гиймага. 

Зеленая ранняя весна 
Желтая весна (лето) 
Голубо-зеленая красавица осень 
Нутро Земли видно 
На голубоватом твоем лице. 
Голубые платья надев, 
Голубые облака идут 
Приказ твой выполнить 
К голубому морю 
Соленые воды выпить 
Вышли тебя просить 
Голубоглазые девочки 
Голубой Тенгри пожалей! 
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Не мучай нутро Земли 
Оставь горы, камни 
Надеть голубые платья (перевод наш – И.Х.) 
У южных кумыков и по сегоднящний день на свадьбах выносят дерево, 

называемое «Тенгири терек». Я это помню еще с детства на наших свадьбах. 
Дерево выносят девочки с материнской стороны жениха под пение «Халалай» 

навстречу входящей во двор невесте. Все вокруг просят сорвать что-то с дерева, а 
жених не разрешает, говоря: «Балдан татли сувубуз бар, бал йимик оьзю бар, 
Тенгири терекни емишин тенг пайлагъыз гелгенлеге» (слаще мёда есть у нас вода и 
как мёд она сама, а плоды Тенгрианского дерева поровну разделите между гостями). 

Друзья жениха за спиной говорят: «Тенгири терек тёрде болсун, емишлери 
оьрде болсун». 

Возгласы все возрастают, чтобы невеста сорвала плод. И несмотря на запрет 
жениха невеста поворачивается к нему, а руку протягивает к дереву. Если она сорвет 
атрибут, принадлежащий мужчине, например, конёк, петушок, сладости в виде 
пистолета или сигареты (позднее время), то первым родится мальчик и наоборот. 
Это первое непослушание невесты, за что она получает имитированный удар 
папахой. 

Эта сцена «Тенгири терек» переносит нас в далекий мир Адама и Евы, в сад 
Эдема. И каждая кумычка, выходя замуж, повторяет нашу праматерь Еву, которая 
сорвала запретный плод и прогневала Адама и Тенгири. 

Многие из этих памятников, по-видимому, дошли до нас в разрушенном виде, 
как «осколки», возможно, некогда более развитых сюжетов, как рудименты былых 
сложных представлений и верований. 

Тюркские народы с древнейших времен почитали единого Верховного Бога, 
Бога Неба, солнца и огня – Всемогущего Тенгри. Сам обряд Тенгри в их 
представлениях весьма близок к земным, реальным героям: это победитель, хан, 
герой. При переходе от общиннородового строя к строю военной демократии и 
первым классовым государственным образованием из зооморфных они стали 
антропоморфными. Эту эволюцию очевидно претерпел образ Тенгри в кумыкском 
мифологическом творчестве. В некоторых кумыкских мифах бог Тенгри 
изображается в виде всадника по образу и подобию изображавших его кочевников. 
Бог-всадник засвидетельствован в религиозных представлениях народов ряда 
регионов: среднеазиатских, сибирских, где кочевые тюркские племена оставляли 
следы своей древней религии и культуры, в которой культ Тенгри занимал 
исключительное положение. 

Обобщающий образ Тенгри, которому поклонялись тюркские племена, занял 
определенное место и в кумыкской мифологии, что подтверждается анализом 
нашего полевого материала. 
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Түйін 
Мақалада ежелгі түркілердің мифологиясы жəне тəңіршілдік діні туралы 

мəселе қарастырылған. 
Кілт сөздер: əлемдік діндер, тəңіршілдік, Орталық Азия, шаманизм. 

 
Summary  

Like all the world's religions, Tengriism appeared on soil soaked with ideas of a local 
cult in Central Asia (shamanism and other forms of various cults and their remnants). 
Developing on this local soil Tengriism enriched by relationships with them, and as a 
result of contact with the neighboring regions. 

Keywords: world religions, Tengriism, Central Asia, shamanism. 
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Аннотация 
В статье обсужден вопрос о концепции Сибирских областников о месте 

Сибири и Казахстана в цивилизованном развитии Евразии. 
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Традиционно, вплоть до середины XIX вв., развитие российской цивилизации 

отечественной интеллектуальной элитой рассматривалось как ее пространственное 
распространение в северо-восточную часть Евразийского материка, где она 
непосредственно соприкоснулась с кочевыми народами, прежде всего казахами. 
Кратко суть этой концепции сформулировал К.Н. Леонтьев, который, порвав с 
национальной ограниченностью славянофилов, заявил: «Россия, взятая во всей 
целости со своими азиатскими владениями, это целый мир, не нашедший еще 
своеобразного стиля культурной государственности [1, с. 419]. К концу XIX в. 
оформляется альтернативный подход к проблеме, который условно можно условно 
назвать взглядом «с востока на запад». Его разрабатывали сторонники сибирского 
областничества А.П. Щапов, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков, А.В. 
Адрианов, И.И. Серебренников, Н.Н. Козьмин и др. 

Основу областнической концепции составило положение о Сибири – колонии и 
особая интерпретация процесса освоения (колонизации) Северной Азии. По мнению 
сторонников рассматриваемого течения общественно-политической мысли и 
движения заселение и развитие производительных сил территории связано 
исключительно с инициативой народа. Вольнонародная колонизация в сочетании с 
природными ресурсами региона заложили прочную основу для его развития, а также 
для всей России и сопредельных земель. «Русский народ заложил здесь новые 
основания для продолжения своей жизни, - прозорливо замечал Потанин, - если 
представить в будущем Сибирь также населенную, как ныне Европейская Россия, то 
нельзя не подумать, что центр тяготения русского государства должен перейти на 
нее» [2, с. 196]. 

Областники не понаслышке знали о казахах и других народах Центральной 
Азии. Г.Н. Потанин родился и провел детство на казахской земле, до преклонных лет 
посещал ее, совершил четыре масштабные экспедиции и несколько поездок в 
Монголию и Китай. Летом 1889 г. возглавляемая Н.М. Ядринцевым экспедиция 
обнаружила в Монголии развалины столицы государства Чингизидов Каракорума 
(Хара-Хорина) [3, с. 12-13]. Но не только это произвело сенсацию в научных кругах. 
Ядринцев и его спутники обнаружили каменные стелы Бельгэ-кагана и Тюль-Тегина 
с параллельными надписями на китайском и древнетюркском языках. Их 
дешифровка В. Томсеном (1893) и прочтение текстов, выбитых на стелах, В.В. 
Радловым (1894) позволило узнать много нового о народах Центральной Азии. 
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Сторонники движения участвовали в «научном завоевании» новых и 
сопредельных территорий, т. е. в их картографировании, статистическом и 
этнографическом описании. Как установил А.В. Ремнев, «научные экспедиции, 
специальные исследовательские программы, составленные по инициативе или под 
контролем центральной или местной администрации, должны были выяснить 
экономический потенциал региона, меры по его обороне, наметить направления 
хозяйственного освоения, перспективы сельскохозяйственной и промышленной 
колонизации, выстроить стратегию управленческого поведения в отношении 
коренных народов, с учетом их социокультурной специфики. 

География, этнография и история Востока, мотивированные потребностями 
«знания-власти», развивались под явным запросом имперской политики. В качестве 
экспертов, обсуждающих имперские проблемы на страницах журналов и газет, а 
нередко и в закрытых правительственных совещаниях и комиссиях, часто можно 
видеть ведущих российских ученых, которые осуществляли интеллектуальный 
транзит достижений западной политической и экономической науки и практики, 
определяя различные варианты российского видения Востока» [4, с. 85]. Кстати, в 
такой же роли выступил выдающийся казахский ученый и просветитель Ч.Ч. 
Валиханов. Его разведывательная миссия в Кашгар (июнь 1858 – апрель 1859 г.) 
имела большое военно-стратегическое и научное значение. 

Концептуальную основу многочисленных работ Г.Н. Потанина составило 
представление об определяющем влиянии природно-климатических факторов на 
развитие отдельных народов, а также предположение о едином источнике 
эпического наследия народов Европы и Азии. Находясь в верховьях Иртыша на 
китайской территории в марте 1877 г. он писал: «Да, эта местность, где мы живем, 
настоящая родина человека. Здесь возник первый культ… Реки здешние 
представлялись первым людям материнскими лонами, отцов они видели в горных 
вершинах. Рай Адама и Евы, я теперь уверен, находился в верховьях Иртыша, на 
берегах которого я родился» [4, с. 91]. Даже в основе евангелического сказания о 
Христе, по его мнению «лежит центрально-азиатская шаманская легенда», а 
«христианство возникло в южной Сибири и северной Монголии» [5, с. 121; 6, с. 166]. 

Изучая хозяйственную деятельность, материальную и духовную культуру 
казахов, Григорий Николаевич особое внимание обращал на инновационные явления 
в их среде. Ученый еще в 1864 г. фиксирует стремление номадов к оседлому образу 
жизни, развитию земледелия. «Я думаю, - констатирует он, - что к существующему в 
степи земледелию, хотя и спорадическому, следует отнестись как к законному 
экономическому явлению, и поощрять одно скотоводство, или с умыслом оставлять 
земледелие вне покровительства законов, было бы неправильно» [7, с. 179]. 

Немаловажно, что во многом благодаря Потанину Ч.Ч. Валиханов стал первым 
представителем интеллектуальной и родовой элиты казахов в плане национального 
самосознания, ориентированным на западную (русскую) цивилизацию. «В сердце 
Чокана любовь к своему народу соединялась с русским патриотизмом, - отмечал 
Григорий Николаевич, - в шестидесятых годах общерусский патриотизм не отрицал 
местных, областных и инородческих, и два патриотизма – общий и частный – легко 
уживались в одном человеке» [8, с. 78]. 

В то же время Потанин страстно призывал к развертыванию комплексного 
изучения народов Центральной Азии: «Пренебрежение ученых к степным народам 
задерживает развитие науки. Установлению правильных взглядов на роль этих 
варваров и на историю духовно-культурных заимствований мешает наше арийское 
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высокомерие, ложная историческая перспектива… и несмелость мышления, 
порабощенного рутинными взглядами и рутинными верованиями» [9, c. 856]. 

Взгляды Г.Н. Потанина по поводу специфики взаимоотношений Азии и 
Европы вполне соответствуют современным научным представлениям. По мнению 
Ю.В. Попкова, Е.А. Тюгашева, Х. Цоохуу и Х. Цэдэва: «Можно говорить о 
выделении еще одной специфической константы евразийской цивилизации – 
европейской ориентации в миграционных процессах. Математической формой 
выражения данной константы является векторное представление: из Азии – в 
Европу. Разумеется, в истории Евразии миграционные процессы протекали во всех 
возможных направлениях. Эти векторы миграций – индоевропейский, индоиранский 
и индокитайский, сориентированных главным образом на Индию, имели более 
частный, периферийный характер и не определяли облик цивилизационного 
процесса на континенте» [10, с. 94]. 

В свою очередь А.П. Щапов дал импульс для размышлений по поводу 
геополитических, антропологических и этноментальных особенностей евразийского 
цивилизационного пространства. Продолжаю эту тенденцию Н.М. Ядринцев отверг 
категоричные утверждения о бесперспективности кочевого образа жизни. Изучая его 
проявления, «я пришел к заключению, что самый кочевой быт весьма 
разнообразен… Климатические влияния и флора каждой местности дают себя 
чувствовать. На границе Сибири мы видим все переходы кочевников от степей к 
горам и лесам. Наконец, появляются зимние стоянки. Номад снимается только 
ранней весной и идет до середины лета, а затем возвращается к осени и зимой стоит 
на одном месте, наблюдая за стадами. Кочевание возможно благодаря постоянному 
подножному корму» [11, с. 255]. 

Кочевое скотоводство явилось результатом сознательного выбора кочевников, 
учитывающих эффективность тех или иных форм хозяйственной деятельности в 
определенных природно-климатических условиях. «Стало быть, - констатирует он, - 
наши представления о том, что племена, скотоводы и кочевники не знают 
земледелия – было совершенно неверно; они давно знают способы посева, но 
заняться земледелием им не позволяют физические условия: степи, безводные 
пространства, солонцеватые местности (напр[имер] в Акмолинской области), 
наконец, они предпочитают скотоводство как господствующий промысел, потому 
что он в данную минуту более выгоден и дает более средств к обеспечению жизни. 
Каждое занятие инородца и его промысел были обусловлены климатом, 
физическими условиями страны, естественными произведениями и свойствами, 
благоприятствовавшими развитию той или иной формы хозяйства. Культурный 
прогресс стоял поэтому в зависимости от этих условий. Мы видим, что инородцы во 
многих местах приблизились к форме оседлого хозяйства помимо всякого внешнего 
влияния, и это доказывает вполне их способность к развитию высших форм 
культуры» [11, с. 165]. 

В силу данного обстоятельства пришлые русские крестьяне и казаки многое 
заимствовали у казахов не только в хозяйственной деятельности, но и в одежде, 
обычаях, языке [11, с. 197, 206-207]. Николай Михайлович подчеркивал, что «в степи 
могли прокармливать на подножном корму огромное количество скота, дававшего 
обеспечение не только кочевому, но и огромные выгоды русскому населению. В 
киргизских степях насчитывалось до 4200000 баранов, 1300000 лошадей, 700000 
рогатого скота и 150000 верблюдов. Продукты скотоводства вывозились в соседние 
округа, шли на русские заводы. Подорвать жизненные средства кочевников было бы 
невыгодно и неблагоразумно» [11, с. 274 ]. 
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Как видим, Н.М. Ядринцев в стратегической перспективе стоял за переход 
кочевников к другим видам хозяйственной деятельности из-за перенаселенности в 
условиях ограниченного номадного ареала. Вместе с тем он категорически возражал 
против форсированного перевода казахов на оседлость. «Кочевой передвижной быт 
в своем крайнем развитии представил такую своеобразную и отлитую в 
определенные формы культуру, - замечал он, - что кочевник не может представить 
себе иной образ жизни; он будет сопротивляться до времени всякому принуждению 
изменить образ жизни, точно также, как представитель оседлости, пройдя известный 
цикл развития и создав свои привычки, не понимает жизни кочевников и 
совершенно забывает, что эта стадия когда-то была пережита им и составляет 
связующее звено с последующим существованием» [11, c. 274]. 

Наконец, идеолог сибирского областничества обратил внимание на 
интеллектуальную одаренность казахов, которые «давали даровитых людей и 
представляют народ, поражающий остроумием и богатством фантазии» [12, с. 157]. 
Тем не менее, в борьбе за мировоззрение победил ислам, насаждавшийся с XVIII в. 
при содействии российских властей. Попытки обращения номадов в православие 
закончились провалом из-за низкого уровня общей культуры миссионеров. «Прежде 
чем приняться изменить миросозерцание, он не был даже человеком образованным» 
[12, с. 153]. 

Негативно оценивая политику властей по русификации образовательных 
учреждений, Ядринцев предлагал: «Просвещение на инородческом языке и 
знакомство с наукою, надо заметить, немало не оттолкнут образованного инородца 
от русского языка и национальности, но более сблизят его, так как развернувшаяся 
любознательность заставят его познакомиться не только с жизнью русского 
просвещенного мира, но и европейского» [11, с. 249]. 

В процессе стимулирования переселений в Сибирь российских крестьян в 
начале ХХ в. началось наступление на земельные угодья казахов и насильственный 
перевод их на оседлость. Решительным противником подобной политики выступил 
представитель последнего поколения областников, уроженец Степного края А.Е. 
Новоселов. То, что происходило на громадном пространстве Прииртышья в рамках 
столыпинского переселения, литератор и этнограф характеризовал как хаотичный и 
безостановочный процесс. Он не отрицал прогрессивного воздействия русской 
культуры на образ жизни казахов. Однако, Новоселов показывал принципиальную 
разницу во взаимоотношениях двух этносов и соответствующих культур в «казачий» 
период колонизации (XVIII-XIX вв.) и в начале ХХ в. «Отношение киргиза к казаку 
в общем уже не носит характера рабской подчиненности, - констатирует он. – К 
счастью завоевательница-культура застала орду в том возрасте, когда завоеванный, 
давший активный отпор и проигравший поле битвы, не теряет силы и способности 
сопротивляться пассивно и тем выигрывает время, необходимое на перевоспитание 
национальной психологии» [13, с. 288]. 

Курс на приобщение аборигенных этносов Центральной Азии к западной 
модели цивилизационного развития привел к социокультурному расколу 
формирующихся национальных элит, отстаивающих альтернативные варианты 
национального самосознания, ориентированные не только на западную цивилизацию 
в лице России, но и интеграцию народов Центральной Азии, исповедующих буддизм 
и ислам. При этом большая часть аборигенов делала сознательный выбор в пользу 
русского образа жизни. В частности, А.Н. Букейханов следующим образом 
сформулировал свою позицию: «Киргизский народ не питает сепаратистских 
замыслов, он не желает отделения от России. Мы – западники. В своем стремлении 
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приобщить народ к культуре мы не смотрим на восток, в Монголию, мы знаем, что 
там культуры нет. Наши взоры устремлены на запад. Получить культуру мы можем 
оттуда через Россию, при посредстве русских». 

Что касается выработке правительственного курса по отношению к аборигенам 
юга Северной Азии, то здесь, по мнению Н.М. Ядринцева, решающую роль должны 
играть научные знания о нем. «Только тщательное изучение быта народов и истории 
культуры может установить здесь правильную точку зрения и уничтожить видимые 
противоречия, недоразумения и предубеждения. Истинное знание научает 
беспристрастно относится ко всякой форме быта и примиряет людей на основании 
общих стремлений их к жизни, к счастью, благу и справедливости» [11, с. 274]. 

Будучи хорошо информированным о положении дел в Северной Азии, 
Ядринцев связывал будущее ее развитие с цивилизационным синтезом Евразии. В 
этом процессе он отводил Сибири роль транзитного коридора. В 1892 г. Николай 
Михайлович прогнозировал: «Европейская цивилизация, научные открытия, 
промышленный прогресс совершат завоевания в центре Азии, и азиатские народы, 
славные древними цивилизациями, может быть, выступят вновь на арену 
международного соперничества, тогда русским владениям предстоит новая роль и 
новые задачи; к этому нужно готовиться. Будет ли прочно британское могущество в 
Индии ввиду 200 миллионов местного индусского населения, все более 
чувствующего свою самостоятельность, удержат ли европейцы свои колонии в Азии 
– скажет будущее, но север Азии и Сибирь, занятая славянским племенем, ввиду 
слабой пропорции инородческого населения может рассчитывать на более прочное и 
надежное существование. Замкнутая океанами с севера и востока, загороженная 
хребтами и пустынями, в соседстве невоинственного Китая, она может рассчитывать 
долго на мирное и безопасное существование. Ее уделом может быть спокойное 
гражданское развитие, культурный рост, мирный прогресс, увеличение 
благосостояния, усвоение знания, рядом с просвещением и цивилизацией. Таким 
образом, этой стране может представится завидное будущее, если только мы 
подарим ей достаточно внимания, если изучим ее, сосредоточим заботы на ее 
гражданском развитии и поймем ее мировое значение» [12, с. 40-41]. 

 
Литература 

1 Леонтьев К.Н. Собр. соч. – М., 1912. – Т. 5. 
2 Потанин Г.Н. Заметки о Западной Сибири // Русское слово. – 1860. – №9. 
3 Шиловский М.В. К вопросу об открытии Каракорума // Сибирь и 

Центральная Азия: проблемы региональных связей. – Томск, 2000. – Вып. 2. 
4 Письма Г.Н. Потанина. – Иркутск, 1989. – Т. 2. 
5 Потанин Г.Н. Происхождение Христа // Сиб. Огни. – 1926. – №4. 
6 Письма Г.Н. Потанина. – Иркутск, 1989. – Т. 3. 
7 Зимняя поездка на озеро Зайсан Григория Потанина (зимой 1863-1864 гг.) // 

Потанин Г.Н. Избранные произведения в 3-х томах. – Павлодар, 2005. – Т. 1. 
8 Потанин Г.Н. В юрте последнего киргизского царевича // Русское богатство. 

– 1906. – №8. 
9 Потанин Г.Н. Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. – М., 

1899. 
10 Попков Ю.В., Тюгашев Е.А., Цоохуу Х., Цэдэв Х. Евразийская 

цивилизационная общность народов: ценности и константы развития // 
Гуманитарные науки. – Новосибирск, 2007. – №3. 



Елорда ғылыми хабаршысы – Научный вестник столицы 

№№10-11(31-33), қазан-желтоқсан, октябрь-декабрь, 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
 

93

11 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение 
(1891). – Тюмень, 2000. 

12 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. – Новосибирск, 2000. 
13 Новоселов А.Е. Беловодье. – Иркутск, 1981. 
 

Түйін 
Мақалада Сібір мамандарының Еуразия дамуындағы Сібір мен Қазақстанның 

орны туралы тұжырымдары талқыға салынған. 
Кілт сөздер: Сібір мамандары, Сібір, Қазақстан, өркениет, Еуразия. 

 
Summary 

The article discussed the concept of the place of Siberian regionalists Siberia and 
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Аннотация 
В статье обсужден вопрос об использовании концепции евразийства при 

изучении истории становления ислама в Западной Сибири и Казахстане. 
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В Западной Сибири и Северном Казахстане активный процесс распространения 

ханафитского мазхаба – наиболее «либерального» из правовых учений ислама – стал 
одним из ключевых трансформационных явлений Средних веков и Нового времени. 
Это опровергает мнение В.В. Бартольда, что ислам распространился в регионе, в 
частности в Барабинской степи, лишь в «связи с установлением русского 
господства» [1, с. 56]. 

В этот период постепенно, но необратимо утрачивали свой моральный 
авторитет традиционная система мировоззрения родоплеменной общности и вся 
иерархия общепризнанных социальных и духовных ценностей. Этот длительный 
процесс нельзя расценивать как локальную «перемену вех», ввиду того, что 
происходили именно коренные преобразования в духовной жизни и сдвиги 
социальных устоев, хотя население края и не было охвачено реформами полностью. 

Подтверждением благотворности этого процесса для приверженцев Аллаха 
является то, что произошедшие изменения определили новый формат 
общественного сознания и психологии нового социума – сибирской уммы. 
Посредством практики социальных групп, формируя региональную ментальность 
мусульманина, определяя нормами и запретами стереотипы поведения в природно-
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географическом, геополитическом и социокультурном окружении, ислам постепенно 
обогащался региональными особенностями, которые не противоречили ни 
общечеловеческим ценностям, ни сложившимся моральным установкам местного 
социума. В результате значительная часть населения претерпела существенную 
трансформацию: активизировались этнические процессы (приведя к появлению 
сибирских татар и казахов), произошло смягчения нравов, ушли предрассудки, 
появилась государственность, сформировалась элита и система ее восполнения, и 
как следствие – окрепла экономика. 

Разделение истории на временные отрезки всегда спорно. Не случайно О. 
Шпенглер называл схему «Древний мир – Средние века – Новое время» невероятно 
скудной и лишенной смысла [2, с. 49]. Эту мысль подтверждает и несоответствие 
азиатского понимания Средневековья европейскому, согласно которому этот период 
характеризуют четкие временные границы и «феодальная» политика. Тем не менее, 
для выявления общих тенденций можно использовать, к примеру, понятие Средние 

века, когда средневековая исламская культура уже прошла период, условно 
названный А. Мецем «Арабским Ренессансом», и распространила свое влияние на 
часть населения Западной Сибири и Северного Казахстана. 

Если даже в центре исламского мира явления «Арабского Ренессанса» были 
характерны лишь для элиты, а сюда дошли только отголоски в виде суфийской 
дидактической литературы и системы представлений об устройстве мира, которые 
впрочем, не пользовались большой популярностью. Местная умма оказалась 
погруженной в традицию, которая долгое время не претерпевала качественных 
изменений, хотя социальный порядок, безусловно, постепенно эволюционировал. 

Важно отметить, что в тот период в представлении местных мусульман 
сложился единый религиозно-культурный универсум, в котором теократическая 
картина мира, созданного Аллахом, не исключала региональных и архаичных 
особенностей, сформировавшихся до принятия ислама. Роль индивида в структуре 
местной уммы периода Средних веков до сих пор мало изучена, поскольку 
письменные источники, в основном, содержат упоминания дел правителей и 
миссионеров. История сохранила именно эти точки зрения на отношение местного 
населения к нормам ислама, позитивное восприятие ими своих традиций и 
негативный образ чужих, возникавшие благодаря стремлению к сохранению 
собственной культурной идентичности. Тем не менее, сформировавшееся в тех 
условиях народное вольнодумство исторически связано с народным исламом и 
обретенным опытом толерантности. Взаимодействие факторов накопления этого 
опыта и влияния общероссийских тенденций к концу ХVIII в. привело к росту целой 
плеяды неординарных личностей, развивавшихся в мусульманской среде и внесших 
значительный вклад в культуру социума. 

Однако в Новое время местная умма так и не стала обществом нового типа. Это 
обстоятельство не является положительной или отрицательной характеристикой: 
трансформации культур всегда уникальны. Полагаем, что единство рационального и 
иррационального в исламской религии повлекло формирование многих аспектов 
культуры и ментальности той части местного социума, что придерживались этих 
норм и ценностей. 

Исследования показывают, что деятельность мусульманина на конкретной 
территории в составе определенных групп и общностей и его саморефлексия 
определялись моделью экономических, социальных и культурных связей, в которой 
индивидуальность и личностное восприятие окружающего мира занимали 
подчиненное положение. Многие процессы в местной умме нельзя воспринимать 
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обособленно от среды и модуса поведения социальных групп, поэтому для анализа 
целесообразно использовать методы регионоведения, социальной психологии и 
политической антропологии. Опираясь на эту методологию, представляется 
возможным прояснить специфику ритуалов и дать объяснение, почему ислам, 
который распространялся по краю не всегда мирным путем, стал органичной частью 
жизни немалой группы населения. 

Очевидно, что история народного ислама может быть соотнесена с историей 
ислама в евразийском пространстве, однако есть необходимость различать бытийное 
содержание. В течение рассматриваемого периода происходили изменения вектора 
политических и религиозно-культурных ориентаций местных мусульман от 
Центральной Азии до Урала-Поволжья. Помня о родине ислама, местные жители в 
пространственном отношении (без компаса!) ориентировались на Мекку, и 
совершали молитвы на арабском, не всегда точно понимая содержание. Родные 
языки также выполняли богослужебную функцию для молитв, проповедей, 
разъяснения Корана и Сунны, судопроизводства на основе норм адата и шариата. 
Это принималось во внимание миссионерами, которые понимали 
бесперспективность насильственного насаждения религии и предпочитали 
терпеливо постигать лингвистические и психологические особенности местного 
социума, уклад хозяйства и архаичную систему представлений о Высшем, 
Абсолютном и Потустороннем.  

Необходимо отметить, что история региона и история народного ислама 
неразрывно связаны с общемировым процессом распространения религии, 
прошедшей испытание временем и обстоятельствами, несущей мир верующим, 
помогающей в коллизиях эпох выстроить гармонию социума и среды. 

Западную Сибирь и Северный Казахстан как историческое и культурное 
пространство можно охарактеризовать, опираясь на аспекты абсолютности и 
относительности, конечности и бесконечности, прерывности и непрерывности 
процессов, а также гомогенности и гетерогенности населения, однако ключевым 
подходом авторы монографии признают историко-географический аспект. Этот 
подход определяет принятое самоограничение анализа событий, происходивших 
здесь в период Средних веков и Нового времени. 

Необходимость дальнейшего многоаспектного изучения региона, где человек 
выживал, во многом (но не безукоснительно) следуя законам природы, и почитал ее, 
органично включая в образы народного ислама. Религиозное представление о мире 
формируется на противопоставлении сакрального и профанного в контексте 
определенных природных, социальных и политических пространств, и эти сферы 
имеют взаимодополняющий характер. Этот принцип подтверждает и местная 
специфика ислама, ибо она сложилась не только под влиянием пришедшего из 
Центральной Азии суннизма, но и предыдущих архаичных верований, образовав в 
итоге исламско-языческий синкретизм (синтез) контаминацию [3, с. 279–296].  

Избранный методологический подход к вопросам особенностей и механизма 
функционирования народного ислама определяет это явление как систему и 
единственно реальную, объективную форму, которая отражает представления и 
потребности конкретной общности людей, сформировавшиеся в условиях региона. 
Нестабильность мира, как полагал И.Р. Пригожин, все же приводит к «новой 
рациональности» [4, с. 46]: ислам в Западной Сибири и Северном Казахстане также 
можно уподобить сложной неравновесной открытой системе, которая от беспорядка 
эволюционировала к порядку, от неустойчивости – к равновесию, от 
непредсказуемости – к логике и т. д. Всякая открытая система обладает внутренним 
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потенциалом развития, который реализует из нескольких возможных вариантов тот, 
что отвечает на «вызов» времени. Этот путь может оказаться обманчивым, тем не 
менее, исторический процесс, преодолевая случайные флуктуации в точках 
бифуркации, возвращается к определенной траектории развития [5, с. 25]. 

«Линейно-эволюционные» подходы к исследованию проблем народного 

ислама способны дополнить синергетический подход, однако в этом случае за 
пределами исследования остается индивидуальность мусульманина, «границы» 
поведения которого в основной массе определялись моральной установкой 
«человеку Аллахом завещано жить при семье, при родне и друзей иметь» или 
предостережением: «Аллах просто так человека не накажет. Знать есть за ним грех 
тайный». Традиционное общество, в котором строго соблюдаются обычаи, нормы и 
ритуалы, передающиеся из поколения в поколение, очерчивало границы 
«недопустимого», в т. ч., и невозможность для индивида жить вне социума. 

Цивилизационный подход, как и теория ментальности, не может 
рассматриваться как универсальный, кроме того, недостаток источников раннего 
периода сводит на нет все попытки реконструкции социальных настроений 
сибирской уммы и трансформационных явлений в ней. Социокультурный подход 
вскрывает объективное единство социального и культурного в мире и религиозной 
системе, но не охватывает, как представляется, всю совокупность личностных и 
региональных факторов, способных изменить традиционные теоретические схемы. 

В этой связи интересной, применительно к анализу сибирских процессов, 
представляется концепция евразийства как «методологического обоснования 
полицентризма и многолинейности социально-исторического процесса, идеи 
параллельного сосуществования и развития различных цивилизаций, каждая из 
которых имеет свою логику развития, свою культурную доминанту, собственные 
ценности, цели и приоритеты» [6]. 
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Аннотация 

Развал СССР с последующими глубинными изменениями поставил Казахстан и 
другие постсоветские республики перед сложной и ответственной задачей – выжить, 
перестроить свои экономики и найти достойное место в мировом цивилизационном 
процессе. Всем бывшим республикам СССР было трудно найти свой путь развития, 
определить должное место в мировом сообществе и на постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: идея евразийства, Президент Республики Казахстан, Н.А. 

Назарбаев. 

 
А руководству Республики Казахстан, ввиду ее огромной территории, 

этнического разнообразия, ядерного наследства, оставшегося от Советского Союза, 
было особенно трудно решать проблемы, вставшие перед ним после обретения 
страной независимости и принятия суверенитета. Перед лидером Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаевым встали непростые, многоплановые задачи по 
консолидации всех сил и средств по поддержанию стабильности внутри своей 
страны, а также по сохранению спокойствия во всем регионе. Геополитическое 
расположение на стыке Азии и Европы, экономические и военно-политические 
интересы, а также экономический потенциал создали предпосылки формирования 
Казахстана в качестве крупного государства, заинтересованного в создании в своем 
окружении зоны стабильности и добрососедства на принципах взаимной 
безопасности, уважения суверенитета, территориальной целостности. 

В такой обстановке стали актуальными и востребованными альтернативные 
подходы к осмыслению истории и современности. Поэтому совсем не случайно в 
интеллектуальном сообществе таких стран, как Казахстан, Россия, занимающих 
срединное положение в Евразии произошло возвращение интереса к евразийским 
идеям. Это обусловило формирование и развитие идеи евразийства, которая 
представляла собой широкое интеллектуальное и идейное поле для определения 
государственных приоритетов и выбора международной программы развития. 

Идея евразийства в Казахстане в обновленном виде возникла не случайно. 
Президентом был сделан осознанный шаг в сторону политической и экономической, 
а так же идейной трансформации общества всего евразийского пространства. 
Глубокая философия, здоровый прагматизм, политический реализм и твердое 
стремление укрепить позиции суверенного государства двигали Президентом Н.А. 
Назарбаевым в момент провозглашения идеи евразийства в качестве возрождения 
многовекового взаимодействия народов Евразии. Глава государства, учитывая 
реалии того времени, связанные с конкурентной борьбой в мире между 
крупнейшими геополитическими, экономическими и военно-стратегическими 
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силами решился на смелое преобразование внутренней и внешней политики, 
позволившей сохранить завоевания независимости и укрепить позиции Казахстана 
на мировой арене. 

Идея евразийства, выдвинутая Президентом Казахстана в середине 1990-х 
годов наилучшим образом позволила Казахстану определиться в вопросах 
региональной безопасности, заручиться поддержкой и стратегическим союзом со 
стороны такой крупнейшей в мире державы как Россия, урегулировать 
экономические и территориальные притязания со стороны соседних государств, 
выстроить экономическую концепцию развития и создать условия для гармоничного 
развития казахстанского общества. 

В сложившейся обстановке необходимо было предложить аргументированные 
концептуальные идеи, которые бы заинтересовали и привлекли наибольшее 
количество участников строительства международных отношений нового формата. 
В первую очередь это касалось стран евразийского региона, для которых 
совместный опыт сосуществования в ходе многовековой истории был близок и 
понятен. Большую роль сыграли и геополитические традиции, существовавшие со 
времен Советского Союза, такие как экономическая взаимозависимость республик, 
наличие общих транспортных коридоров, энергетическая транспортная сетка, а 
также стремление отстаивать собственные государственные интересы и коллективно 
противодействовать мировому империализму. 

Ведь, несмотря на то, что территория Казахстана (14%), и в большей степени 
России и Беларуси приходятся на европейскую территорию, эти страны выбрали 
свою уникальную модель евразийской интеграции. В то время, как Турция, только 
3% территории которой приходится на Европу выбрала европейский вектор 
интеграции. Во многом благодаря политике Президента Казахстана понятие 
«Евразия» стало популярным и широко используемым на самых различных уровнях. 

С середины 1990-х гг. понятие Евразии стало неотъемлемой составляющей 
политического дискурса на всем евразийском пространстве. В качестве само собой 
разумеющейся величины, это понятие стало появляться в выступлениях и 
аналитических работах публицистов, интеллектуалов и политиков, которые 
пытались с его помощью описать настоящую и будущую роль своих стран в 
мировой политике, ее внешнеполитическую миссию и не в последнюю очередь ее 
особую «идентичность». В этом смысле понятие Евразии обозначало главным 
образом в России нормативную категорию, которая использовалась в рамках 
политико-идеологических дебатов о самопонимании России, причем вкладываемое в 
эту категорию содержание каждый раз было разным и даже противоречивым. 

Наряду с этим, также в 1990-е гг. утвердился другой способ использования 
понятия «Евразия». Переименование или учреждение целого ряда социально-
научных журналов и газет на международном рынке явно указывает на то, что 
представители социальных наук все чаще приписывали данному понятию 
аналитически-описательные функции. Постепенно все большее распространение 
стала находить гипотеза о том, что Евразия представляет собой не только 
географическую величину, но и обозначает специфическое гео- и социокультурное 
пространство, которое может выступать в качестве точки пересечения совершенно 
различных исследовательских стратегий. 

Однако, благодаря политическому и интеграционному наполнению, 
обозначенному казахстанским лидером, понятие «евразийство» стало означать 
общий поворот к реальным геополитическим, экономическим и культурно-
социальным преобразованиям в международных отношениях евразийского региона. 
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Сегодня многие ученые и исследователи задаются вопросом выбора 
Президентом Н.А. Назарбаевым термина «евразийство» и его определения в 
контексте озвученной идеи евразийства. На страницах отечественной и зарубежной 
периодической печати даются порой самые противоречивые ответы и объяснения 
этого вопроса. Но все, же большинство сходится в одном, евразийство классическое 
(или раннее) существенно, если не сказать кардинально отличается от 
казахстанского евразийства. Прежде всего, классическое евразийство рассчитано на 
поиск путей России, ее места в системе мировых держав, самобытности, 
базирующейся на «месторазвитии». 

Евразийство же Президента Н.А. Назарбаева опирается на более широкую 
философию единства евразийских народов, связанных общностью территории, 
исторической судьбы, сохранением и укреплением дальнейших перспектив 
взаимодействия. 

В своей концепции Н.А. Назарбаев предлагает осуществлять евразийскую 
интеграцию на основе добровольности, равноправия, максимально, исключая всякое 
давление и применение силы. Стоит отметить, что у Казахстана отказ от силы и 
давления не является пустой фразой, а предстает неотъемлемой частью внешней 
политики. Казахстан отказался от ядерного оружия, запретил его испытания, 
участвует в многосторонних региональных организациях безопасности. 

Практическая реализация евразийской идеи Н.А. Назарбаева началась сразу же 
с момента обретения независимости нашим государством. Это произошло в 
обстановке мировой активизации интеграционного строительства. 

В конце 1991 года, одна за другой, произошли встречи в верхах, радикально 
изменившие геополитическую и геостратегическую архитектуру евразийского 
материка, а также векторы исторического и политико-экономического развития всех 
стран, входящих в него. В Маастрихте главы ЕС сделали один из самых важных 
шагов за всю историю существования Европы – объединение ее в единый 
геополитический, торгово-экономический, информационный и культурный союз. 

20-го декабря 1991 года, по приглашению Президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева в Алма-Ате собрались лидеры одиннадцати суверенных государств, 
которые подписали договор о создании СНГ. 

Созданное в 1991 г., Содружество Независимых Государств воспринималось 
как новая форма единого государства, призванная заменить Советский Союз и 
союзное руководство. «Создание СНГ объявлялось и многими воспринималось 
гарантией от конфликтов и хаоса, а также представлялось, по меньшей мере, в 
качестве действенного, соответствующего духу эпохи, инструмента, сохранения 
существовавших «многовековых» связей между народами», решения национальных 
проблем и сохранения единого государства на демократической основе [1]. То есть 
были заложены основы для формирования интеграционизма на евразийском 
пространстве. 

С момента возникновения СНГ началась оживленная дискуссия посвященная 
природе этого образования; спор вращался, прежде всего, вокруг вопроса, является 
ли СНГ механизмом интеграции или дезинтеграции постсоветского пространства. 
Если взглянуть несколько шире, то, по большому счету, дискуссия велась о 
проблеме единства евразийского пространства; обладает ли оно внутренней 
обусловленностью и гармонией, каковы должны быть цели, способы и условия этого 
единства, имеет ли перспективы развития евразийская общность, т.е. эта проблема 
имеет концептуальное значение. 
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Однако, СНГ не смогло в полной мере справиться с поставленными перед ним 
задачами, постепенно превращаясь в аморфное объединение. Тогда казахстанским 
Президентом было выдвинуто предложение о смене полюсов в интеграции на 
постсоветском пространстве. Исходя из этой идеи, Н.А. Назарбаев в 1994 году 
подготовил научную конференцию о формировании ЕАС, участие в которой 
приняли все страны Содружества. Опираясь на геополитические факты, он 
акцентировал внимание на том, что только с помощью коллективных усилий 
переходные общества способны пройти успешную модернизацию. Так же Президент 
Казахстана отметил, что попытка решения политических, экономических проблем в 
одиночку для многих стран бывшего СССР не увенчается успехом. Особые 
трудности испытали те страны, которые не учли интеграционной эффективности в 
создании социально направленного рынка на основе обеспечения устойчивого роста 
производства. 

Со временем Президент Н.А. Назарбаев в своих работах, ежегодных Посланиях 
к народу Казахстана обосновал жизнестойкость евразийства. 10 октября 1997 года 
Н.А. Назарбаев обратился к народу Казахстана с Посланием «Казахстан – 2030. 
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», в 
котором особо выделил три основные возможности для Казахстана – реализация 
потенциала выгодного географического положения страны и дальнейшее развитие 
идеи евразийства, поддержка иностранных государств и донорских организаций, 
рост объединенных и взаимопроникающих процессов в мире и дальнейшее развитие 
научно-технического прогресса [2]. 

На протяжении  периода 1995-2000 гг. почти все наиболее значительные 
интеграционные инициативы в СНГ исходили от Казахстана и лично от его Главы. 
Начал создаваться Таможенный союз, в который в 1996 г. вошли всего три 
государства. Новые связи устанавливались и укреплялись в рамках Центрально-
Азиатского союза – ЦАС. Эти импульсы были тогда не слишком значительны и 
заметны. Однако с началом XXI века интеграционный процесс продолжал набирать 
силу, и с главными инициативами выступал на этом направлении Президент 
Казахстана. Большой победой Президента в деле продвижения евразийской идеи 
стало создание ЕвроАзЭС – свидетельство того, что практическая реализация 
евразийской модели на постсоветском пространстве вступила в свою активную фазу. 

В конце ноября 2001 года в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание 
Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества. Как уже 
отмечалось, ЕвроАзЭС было создано на базе Межпарламентского комитета, в 
который вошли Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. 

Соглашение об этом было подписано между главами государств этих стран в 
Астане 10 октября 2000 г., а 31 мая 2001 г. оно было ратифицировано. 
Межгосударственный Совет ЕвроАзЭС получил право готовить и принимать 
решения, имеющие обязательный характер. Так произошло обеспечение 
постепенного формирования единой правовой базы Сообщества. Значительный 
успех принес первый год функционирования Евразийского экономического 
сообщества: рост товарооборота возрос на 38 процентов. Его деятельность 
приобретает особое значение в силу противоречивости процессов глобализации и 
тех существенных негативных последствий, которые эти процессы неизбежно несут 
с собой. «Евразийское экономическое сообщество – это идеальная возможность 
смягчить тяготы глобализации для наших государств. Вместе мы хоть как-то сможем 
сопротивляться. По отдельности – нет»[3]. 
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На Евразийских форумах, проводимых в республике, Н.А. Назарбаев 
неоднократно подчеркивал ценность идеи евразийства, которая заключается в 
смелости, самостоятельности суждений, научной добросовестности, позволившей 
по-новому взглянуть на историю народов, населяющих Евразию. Евразийское 
видение и понимание хода исторического процесса на евразийском пространстве 
позволяют современным ученым представлять дальнейшую картину 
альтернативного евразийского взаимодействия многих постсоветских республик [4]. 

Последующая пошаговая реализация интеграционного преобразования 
евразийского региона позволяет сегодня говорить о том, что евразийство Н.А. 
Назарбаева в одном из своих проявлений – это революционный геополитический 
проект, перевернувший полюсы. Если СНГ возникло как промежуточная модель 
дезинтеграции и имело, по существу, стратегическое значение, то идея Евразийского 
Союза (ЕАС) меняла смысл СНГ на прямо противоположный, предлагая 
рассматривать это образование как потенциальное поле нового объединения. 

Современные исследователи евразийского проекта развития Казахстана и 
России придерживаются мнения, что только евразийская модель развития 
отношений на территории, бывшего СССР помогла урегулировать сложившуюся 
сложную ситуацию между бывшими союзными республиками. 

Идея евразийской интеграции не просто живет, но и набирает обороты. Более 
того, с годами она приобрела широкую поддержку, как среди политиков, так и в 
общественных кругах. Реальным воплощением евразийской инициативы стало 
действие целого ряда межгосударственных структур, таких, как ЕврАзЭС, ОДКБ, 
ШОС и Таможенный совет. 

Сегодня Президент Казахстана создал условия для разноскоростной и 
многоярусной интеграции, что позволяет республике принимать участие в 
многопроектных вариантах интеграции. Одним из направлений остается и азиатский 
интеграционный вектор. В настоящее время идет сложный и неоднозначный процесс 
смещения мировых центров сил. XXI век выдвигает Азию на передовые позиции и в 
мировой экономике, и – как следствие – в мировой политике. 

Существенно, что Глава государства расширяет контекст евразийства. Теперь 
евразийская проблематика включает не только страны СНГ, но взаимодействие 
Европы и Азии в целом. Президент Казахстана заявляет о необходимости 
«добрососедских, доверительных отношений на всем евроазиатском континенте». И 
в результате, – Казахстан «не будет находиться на заднем плане мировых событий». 
Наоборот, Казахстан, «являясь центром Евразии, будет играть роль экономического 
и культурного связующего звена между тремя быстро растущими регионами – 
Китаем, Россией и Мусульманским миром». 

Идея евразийства Н.А. Назарбаева – это идея межцивилизационного, 
межконфессионального и культурного сотрудничества, актуализирующего идеи 
мира, толерантности и гармоничного взаимодействия в качестве единственно 
возможного способа существования человека в XXI столетии. 

Как показало время, востребованность объединяющей идеи евразийства не 
исчезла, а наоборот, получила новые основания. Экономический кризис особенно 
остро подчеркнул значимость объединения усилий стран во имя обновления и 
развития. 
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Summary 

The collapse of the Soviet Union, followed by profound changes put Kazakhstan and 
other former Soviet republics to the complex and challenging task - to survive, to rebuild 
the economy and to find its rightful place in world civilization process. All former Soviet 
republics was difficult to find the way of development, to determine its proper place in the 
international community and the former Soviet Union. 
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В этой связи особое значение имеет обращение к уже имеющемуся опыту 
осмысления этих проблем в широкой исторической перспективе. Хорошим поводом 
для этого являются памятные даты, которыми столь богат 2012 год. 

Одним из знаменательных юбилеев 2012 года является 100-летие со дня 
рождения Льва Николаевича Гумилева (1912-1992) – выдающегося отечественного 
ученого и мыслителя, историко-географа, востоковеда, этнолога, создателя 
пассионарной теории этногенеза, объясняющей причины рождения и смены целых 
народов. Наследие Л.Н. Гумилева неизменно вызывает к себе самое неоднозначное 
отношение и прямо противоположные оценки. И вместе с тем многими он признан 
как один из наиболее выдающихся российских мыслителей ХХ столетия. В 
настоящее время фундаментальные труды Л.Н. Гумилева вызывают во многих 
странах мира все более возрастающий научный и общественно-политический 
интерес, что актуализирует задачу объективного и всестороннего осмысления его 
обширного интеллектуального наследия. 

В историю отечественной науки Л.Н. Гумилев вошел как автор новаторских 
исследований, посвященных прошлому тюркских народов циркумкаспийского 
региона, Великой степи и Центральной Азии. Многие идеи Л.Н. Гумилева по 
этнополитической и этнокультурной истории евразийских народов сделались 
настолько общепринятыми среди отечественных ученых, что на их автора почти 
перестали ссылаться, припоминая ему лишь отдельные неточности. Л.Н. Гумилев 
одним из первых заговорил о самобытности и высоких достижениях тюрко-
монгольской культуры. Он внес крупный вклад в опровержение так называемой 
«черной легенды», которая оправдывала предвзято негативное отношение к 
тюркским народам и всем кочевым народам Евразии как к «азиатам» и 
патологически жестоким дикарям-варварам. В значительной мере благодаря именно 
работам Л.Н. Гумилева были закрыты «белые пятна» истории евразийских народов 
почти за двух тысячелетний период (преимущественно – с III века до н.э. до XV 
столетия н.э.). Для самого же Л.Н. Гумилева, как очень верно отметил 
В.Ю. Ермолаев, имя его научной идеи – «Черная легенда» – усилиями оппонентов 
поистине превратилось в символ судьбы: «О нем самом сотворили другую «черную 
легенду», точно так же замешанную на идеологической лжи». 

Благодаря своим исследованиям истории евразийских народов Л.Н. Гумилев в 
1930-х – 1940-х гг. самостоятельно пришел к осознанию тех историософских и 
геополитических принципов, которые были сформулированы в 1920-х гг. в рамках 
евразийства. Дальнейшее знакомство и дружеское общение с его 
основоположниками П.Н. Савицким и Г.В. Вернадским, а также собственные 
углубленные историко-географические и этнологические изыскания, позволили ему 
существенно развить теоретический фундамент евразийства, показать его 
практический потенциал для настоящего и будущего евразийских народов. Легкость, 
с которой его приняли в качестве «своего» лидеры этой школы, свидетельствует о 
том, что близость их заключалась не только в схожей тематике – истории 
евразийских народов – но лежала гораздо глубже – в области методологических 
подходов. Подобно евразийцам Л.Н. Гумилев был сторонником синтеза 
естественных и гуманитарных наук, исходил из понятия целостности и 
взаимовлияния отдельных компонентов мироздания. По мнению В.Ю. Ермолаева, 
творческий синтез евразийства в его наиболее истинных и оправданных положениях, 
системного подхода в версии Л. фон Берталанфи, учения В.И. Вернадского о 
биогеохимической энергии живого вещества биосферы и, наконец, материалы 
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собственных историографических работ по Великой степи позволили Л.Н. Гумилеву 
совершить качественный прорыв в отечественной науке о человеке. 

Евразийство – движение, возникшее после окончания Первой мировой войны и 
революции 1917 г., став закономерным результатом социокультурного и 
политического развития мирового и российского сообщества конца XIX – начала ХХ 
в. Его появление и эволюцию невозможно рассматривать в отрыве от истории 
российской культуры и науки. В результате роста национально-культурного 
самосознания на протяжении XIX в. в российских интеллектуальных кругах все 
более актуализировалась необходимость определить место в нем России, выяснить 
природу ее государственности, цивилизационной, историко-культурной 
специфичности. В это время начала формироваться российская школа геополитики, 
представителями которой были В.И. Ламанский, В.П. Семенов-Тян-Шанский, Д.И. 
Менделеев, М.И. Венюков и др. Постепенно создавалась картина срединного 
характера России между Европой и Азией в единстве географических, культурных и 
этнических параметров. В обосновании проблемы самобытности России особую 
роль играли дискуссии о церкви и вере. В Москве и Санкт-Петербурге возникали 
философско-религиозные общества, собиравшие как представителей интеллигенции, 
так и видных церковных иерархов. Кумирами интеллектуальной элиты были 
философы В.С. Соловьев и Н.Ф. Федоров, писатель Л.Н. Толстой. При всех 
метаниях и противоречиях основной культурной доминантой этого периода были 
поиски национальной идеи. Этноисторическая и этнокультурная проблематика 
находилась в центе дискурса. Литературные и художественные объединения 
стремились определить природу своеобразия России, описать ее в этнически 
значимых символах. Похожие процессы шли и в области науки. К началу ХХ в. в 
России сложился особый тип дискурса, в котором невозможно было отделить науку, 
публицистику и философию. Этот процесс был прерван революцией 1917 г. и 
последовавшей за ней Гражданской войной. Значительная часть участников споров о 
России, ее судьбе и месте в мире, была вынуждена покинуть родину, продолжив 
свои искания в эмиграции. 

Из методологии российского дореволюционного естествознания евразийцами 
была воспринята концепция целостности и единства мироздания. Одним из итогов 
развития российской философии холизма стало создание системного подхода, при 
котором были важны не элементы, составляющие, а связи между ними. Не случайно, 
П. Серио выдвинул гипотезу о происхождении евразийского структурализма на 
основе холистского мировоззрения [1]. Однако скорее можно говорить о 
расширении евразийцами понятия системы до уровня всеобщей целостности. 
Помимо философских и естественнонаучных теорий российской науки, евразийцы 
испытали серьезное влияние дореволюционного народоведения и землеведения, 
которые на рубеже XIX–XX вв. стали претендовать на роль синтетической науки о 
мире и человеке. 

Развитие народоведческой проблематики происходило и в рамках других 
направлений российской гуманитарной науки. Еще в 1810 г. граф С.С. Уваров 
выдвинул проект создания Азиатской академии, которая должна была превратить 
Санкт-Петербург во всемирный центр ориенталистики. Благодаря его инициативе в 
России начали развиваться исследования восточных народов, особенно тюрко-
монгольских [2]. Расцвет отечественной тюркологии пришелся на последнее 
десятилетие XIX – первую треть XX в. и был связан с именами В.В. Бартольда, В.А. 
Гордлевского, В.В. Радлова и многих других исследователей. Как отмечает А.А. 
Султанова, в трудах отечественных тюркологов этого времени были 
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актуализированы проблемы межкультурных интеграционных процессов в Евразии 
[3]. Активное использование методов географии, археологии, этнографии, 
лингвистики определило возможности научных исследований о народах степи. 
Постепенно в отечественной науке сформировалось представление об особом мире 
кочевых культур, отличающихся от мира оседлых земледельцев. На рубеже XIX–XX 
вв. на обширном фактическом материале российскими исследователями был 
опровергнуть тезис об отсталости кочевых обществ; в Европе подобные работы 
появились несколько позже – в 1920-е гг. Многие выводы российских и европейских 
исследователей были заимствованы евразийцами и положены в основу их концепций 
истории народов Евразии. Один из лидеров евразийства П.Н. Савицкий в 1920-е гг. 
состоял в переписке с В.В. Бартольдом и в некрологе о нем указал на общность 
методологии евразийцев с позицией выдающегося востоковеда [4]. 

В это же время были заложены основы научного россиеведения. В.И. 
Вернадским уже после революции в 1917 г. были выделены три области научной 
работы, которые определялись «1) необходимостью срочного, глубокого и полного 
изучения естественных производительных сил нашей страны и прилегающих к ней 
стран, 2) особенностями мирового положения России, в частности ее положения в 
Азии, и 3) чрезвычайным разнообразием как естественноисторического, так и 
этнического состава русского государства» [5]. Здесь В.И. Вернадский выступил 
продолжателем начинаний своего учителя Д.И. Менделеева, который в 1903–1907 гг. 
опубликовал ряд работ, посвященных анализу состояния России в различных 
сферах, преимущественно в экономической и демографической. 

В своих «Заветных мыслях» Д.И. Менделеев высказывал взгляды, которые 
потом нашли отражение в работах В.И. Вернадского и, позже, у евразийцев. 
Например, представление, что «русский народ, занимая географическую середину 
старого материка, представляет лучший пример народа реального, народа с 
реальными представлениями. Это видно уже в том отношении, какое замечается у 
нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, в его способности 
поглощать их в себя, а более всего в том, что вся наша история представляет пример 
сочетания понятий азиатских с западно-европейскими» [6]. 

Подводя итог становлению методологии евразийства, следует подчеркнуть, что 
целостное восприятие мира, признание взаимовлияния его отдельных частей и 
уверенность в наличии некой высшей цели в его существовании и развитии стали 
для евразийцев тем базисом, на котором формировалась их концепция 
«мироведения». Другой ее опорой стали землеведение и народоведение, 
оперирующие понятием взаимосвязи человека и природы. Формировавшаяся в 
отечественной науке системность легла в основу евразийского дискурса, что 
позволило им выйти на качественно новый уровень обобщений. Видно, что 
евразийская теория закономерно продолжает теоретические изыскания 
дореволюционной отечественной науки. 

Таким образом, вся логика развития российской науки вела к обоснованию 
уникальности России-Евразии как особого мира с целым набором параметров. А у 
Л.Н. Гумилева эта традиция оказалась наиболее ярко представленная, да еще и в 
условиях кризиса общеевразийского единства. 

В работах представителей евразийского движения понятие «Евразия» 
приобретает значение сжатой культурно-исторической характеристики. Обозначение 
это указывает, что в культурное бытие России в соизмеримых между собою долях 
вошли элементы различнейших культур. Как писал кн. Н.С. Трубецкой, «в 

евразийском братстве народы связаны друг с другом не по тому или иному 
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одностороннему ряду признаков, а по общности своих исторических судеб. Евразия 

есть географическое, экономическое и историческое целое. Судьбы евразийских 

народов переплелись друг с другом, прочно связались в один громадный клубок, 

который уже нельзя распутать». 
Поскольку термины «Европа» и «Азия» имеют культурно-историческое 

содержание, понятие «Евразия» также имеет эту характеристику. П.Н. Савицкий 
подчеркивал, что «Евразия есть область некоторой равноправности и некоторого 
«братания» наций, не имеющего никаких аналогий в междунациональных 
соотношениях колониальных империй». Н.С. Трубецкой в работе «Наследие 
Чингисхана» дал обобщенную характеристику Евразии, как географически и 
этнокультурного (антропологически) целого; единство было обосновано так: 
«Между русским, с одной стороны, и бурятом или самоедом – с другой, различие 
очень велико. Но характерно, что между этими крайними точками существует целая 
непрерывная цепь промежуточных переходных звеньев». 

Понятие «Евразия» стало ключевым в идее, предвосхитившей планы по 
созданию Евразийского союза, – идее создания автаркичной системы государств. 
Успехи экономики европейских государств объясняются их географическим 
расположением – небольшим расстоянием до морей и океана; дешевизна и скорость 
морских перевозок является решающим фактором для успешного развития. Чтобы 
избежать экономического отставания, континентальные государства должны, по 
мнению П.Н. Савицкого, стремиться к созданию союзов, основанных на 
«континентальном притяжении» и специализации отдельных регионов. Как 
подчеркивал Н.С. Трубецкой, автаркия (т.е. экономическая и политическая 
самодостаточность) возможна только тогда, когда области, входящие в такой регион 
«спаяны с друг другом не только экономикой, но и историей («общностью судьбы»), 
цивилизацией, национальными особенностями и национальным равновесием (чтобы 
не было белого мастера и черного раба)». 

Л.Н. Гумилев, основываясь на разработанном им этнологическом подходе, 
существенно переосмыслил трактовку понятия «Евразия», дополнив его 
этнокультурологическим измерением: «Евразия – это не только огромный 
континент, но и сформировавшийся в центре него суперэтнос с тем же названием». 
В очерке «Из истории Евразии» Л.Н. Гумилев писал: «Евразией в историко-
культурном смысле термина мы считаем только ту часть континента, которая лежит 
между Китаем, горными цепями Тибета и западным полуостровом – Европой». Л.Н. 
Гумилев конкретизировал трактовку «Евразии» через призму этногенетической 
проблематики. В работах Л.Н. Гумилева было ярко и убедительно показано, что 
Евразия как этногенная территория была пространством перемен и средоточием 

мощных импульсов пассионарности, носителями которых стали кочевые народы 
Великой степи. Рост пассионарности и усиление мощи евразийских народов 
приводил к пространственному расширению «Евразии» как этнокультурного 
образования, а пассионарный спад неуклонно вел к сужению границ этой 
территории. Следовательно, в работах евразийцев и самого Л.Н. Гумилева понятие 
«Евразия» носит не статический, а глубоко исторический, динамический характер. 
Поэтому споры о границах «исторической Евразии» неизбежно будут некорректны 
без учета пассионарного фактора, поскольку в разные периоды эти границы будут 
разными. Как указывал Л.Н. Гумилев, евразийский континент объединяли трижды – 
тюрки, монголы и русские, при этом каждый раз существенно менялся этнический 
состав макрорегиона. Таким образом, понятие «Евразия» в евразийском дискурсе 
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становится не только географическим и историческим, но также 
культурологическим и этнологическим. 

Итогом изысканий евразийцев в этнокультурологической области стала теория 
евразийской культуры. Концепт «общеевразийская культура» занимал важное место 
в евразийском этнологическом дискурсе, под ним понимался синтез европейской и 
азиатских культур, возникший в результате снятия антитезы Востока и Запада. С 
понятием общеевразийской культуры был тесно связан концепт евразийского 
суперэтноса или «евразийской многонародной личности». В состав евразийского 
суперэтноса входили три крупных этнические группы: славяне, финно-угры и 
тюрко-монголы, каждая из которых внесла свой вклад в культуру Евразии. При этом 
славянский элемент считался скрепляющим все остальные. Как отмечал Н.С. 
Трубецкой, «если сопряжение восточного славянства с туранством есть основной 
факт русской истории, если трудно найти великоросса, в жилах которого так или 
иначе не текла бы и туранская кровь, и если та же туранская кровь … в значительной 
мере течет и в жилах малороссов, то совершенно ясно, что для правильного 
национального самопознания нам, русским, необходимо учитывать наличность в нас 
туранского элемента, необходимо изучать наших туранских братьев». 

В работах Л.Н. Гумилева мы встречаем пристальный интерес к 
этнопсихологическим тонкостям поведения людей и целых этнических коллективов, 
что позволяет четко улавливать смену «цветов времени», эпохальные переломы в 
истории культуры различных народов. Для этого, по убеждению Л.Н. Гумилева, 
необходима особая исследовательская оптика, ученый полагал, что целесообразно 
изучать не нюансы ощущений исторических персон, а процессы: социальные, 
этнические и культурогенные. Его мышлению была органически присуща редкая 
способность стереоскопического, объемного видения истории во времени и 
пространстве. В своих историко-кочевниковедческих исследованиях Л.Н. Гумилев 
создает целостную картину культуры евразийских обществ – иерархии ценностных 
ориентаций, особенностей нравов и ментальностей, специфики социальных 
отношений и иерархий, этических и эстетических предпочтений и т.п. 

Евразийцы одними из первых провозгласили отказ от «славяноцентризма» при 
изучении истории Руси/России, сместив акцент на историю Евразии как целого. 
Наиболее ярко эта позиция выразилась в одной из статей неизвестного автора из 
архива П.Н. Савицкого – «Совершенно неправильно считать Россию славянской 
страной». В ней автор последовательно проводил мысль о неправомочности 
рассмотрения истории России как страны, принадлежащей к славянскому миру. 
Причину существующего заблуждения, согласно которому роль других народов 
считалась несущественной, он видел в том, «что сами московские цари и идеологи 
их власти, для которых наиболее существенной стороной был именно религиозно-
этический, а не материальный фундамент Московской монархии замалчивали 
монгольство московских государственных традиций и поддерживали официальную 
версию о Византийском происхождении власти московских царей» [Совершенно 
неправильно считать Россию славянской страной (автор не указан) // ГАРФ. – Ф. Р-
5783. – Оп. 1. – Д. 299. – Л. 2.]. В то же время, вплоть до начала европеизации (в 
XVIII в.), политика России носила восточный характер, без учета фактора 
«общеславянского единства»: «Старая Московская Русь ни о каких «братьях 
славянах» не думала. Единственные славяне, с которыми практически сталкивались 
были поляки, и те были не братья», а естественные противники. 

В работах Л.Н. Гумилева получили глубокое историческое осмысление идеи 
вековой общности, взаимосвязанности и единения евразийских народов. Ключевой 
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идеей Л.Н. Гумилева, которая становится все более востребованной в условиях 
стремительно меняющегося мира – идея комплиментарности народов Евразии. Это 
создает мощную основу для понимания современных интеграционных процессов на 
всем евразийском пространстве, закономерным развитием которых стали 
стратегические по своей значимости соглашения о создании Евразийского 
экономического сообщества, Организации Договора о коллективной безопасности, 
Таможенного союза и т.д. 

В условиях роста деструктивных форм национализма, создающих 
взрывоопасную напряженность в межэтнической сфере и представляющих 
латентную угрозу для государственной стабильности, как никогда актуальными 
становятся идеи братства евразийских народов, братства, основанного на отказе от 
чувства собственной исключительности. Л.Н. Гумилев очень точно сформулировал 
главный евразийский тезис: «Надо искать не столько врагов – их и так много, а 

надо искать друзей, это самая главная ценность в жизни. И союзников нам надо 

искать искренних». Все народы Евразии в равной степени причастны к совместному 
культурному творчеству и государственному строительству. Нет высших и низших, 
полноценных и неполноценных народов, Евразия – это регион взаимодействия 
представителей различных этносов и культур. Необходимое условие национального 
единства в Евразии – отказ от локального этноцентризма (ложного национализма). 
Истинная национальная идея Евразии – благо всех народов, ее населяющих. 

Весьма символично, что в октябре 2011 г. – год 90-летия со дня условной 
«даты рождения» евразийства как философско-идеологического течения и в канун 
празднования 100-летия «последнего евразийца» – российским лидером В.В. 
Путиным была выдвинута развивающая инициативу Н.А. Назарбаева идея 
образования Евразийского союза, что позволило бы выйти на следующий, более 
высокий уровень интеграции наших стран, испытывающих взаимное духовное 
тяготение и осознающих экономическую полезность такого рода объединения. Вне 
всяких сомнений, проект создания Евразийского союза открывает широкие 
перспективы для полномасштабного развития наших стран, создает дополнительные 
конкурентные экономического преимущества, будет способствовать дальнейшему 
углублению взаимопонимания между народами Содружества независимых 
государств, а также послужит повышению эффективности взаимодействия стран 
всего евразийского региона. Следует согласиться, что образование Евразийского 
союза, «эффективная интеграция – это тот путь, который позволит его участникам 
занять достойное место в сложном мире XXI века». По мнению В.В. Путина, 
«только вместе наши страны способны войти в число лидеров глобального роста и 
цивилизационного прогресса, добиться успеха и процветания» [Путин В.В. Новый 
интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // 
Известия. – 2011. – 4 октября]. 

Некоторые из оппонентов Н.А. Назарбаева и В.В. Путина пытались 
представить евразийский проект как «попытку под иным названием возродить 
Советский Союз». Но подобная трактовка может быть связана либо с не пониманием 
инициатив лидеров России и Казахстана, либо сознательной фальсификацией, 
вызванной лишь фантомами прошлого и домыслами на этой почве. В связи с этими 
спекуляциями Н.А. Назарбаев подчеркивает, что есть все условия, чтобы сохранить 
основу нашего сотрудничества при соблюдении интересов суверенитета, полном 
уважении принципов невмешательства во внутренние дела и праве каждого народа 
самому определять правила собственного общественного устройства. Ведь именно 
такая интеграционная модель заложена в фундамент Европейского союза, так 
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почему столь ожесточенно выступают противники применения этой модели для 
наших стран, испытывающих взаимное тяготение и связанных общностью 
исторической судьбы куда сильнее, чем европейские государства? Говоря о 
взаимоотношениях между народами постсоветского пространства, Н.А. Назарбаев 
обращает внимание на то, что нельзя не учитывать и человеческий фактор: «Наши 
народы веками жили вместе, и укрепление добрососедства отвечает интересам 
людей, оно не подвластно конъюнктурным соображениям. Возведение границ между 
нашими странами, ограничение в передвижении людей были бы непростительной 
ошибкой». 

Оценивая идею Евразийского союза, важно подчеркнуть, что этот проект 
способствует укреплению традиционных уз добрососедства между нашими 
народами, позволит придать дополнительный импульс всестороннему 
сотрудничеству в научной, художественной, образовательной сферах наших стран, а 
также может стать базой на пути к созданию региональной и общеевразийской 
системы безопасности в целом. Это придает особую значимость идее создания 
Евразийского союза, как в настоящее время, так и в долгосрочной перспективе. 
Следовательно, можно с полным правом утверждать, что у современной 
«Евразийской доктрины» как крупного международного проекта имеются глубокие 
историко-культурные, историософские, историко-политические предпосылки, у 
истоков осмысления которых стоял Л.Н. Гумилев. Доказывая свою историческую 
перспективность, идеи и предвидения Л.Н. Гумилева, касающиеся евразийской 
интеграции, сейчас, благодаря инициативам руководства Казахстана и России, 
обретают вполне реальные черты, воплощаясь в создании многих общеевразийских 
интеграционных объединений. 

В этом смысле имеют вполне определенную политическую подоплеку все чаще 
встречающиеся попытки опорочить личность и идеи Л.Н. Гумилева, стремление 
превратить их в своего рода мифологемы, ловко манипулируя которыми пытаются 
дискредитировать все научное наследие этого выдающегося ученого и последнего из 
основоположников евразийства. Вместе с тем следует учитывать, что были и 
продолжают предприниматься попытки изнутри дискредитировать идеи ученого, 
присваивая себе его интеллектуальное наследие, выдавая себя за его главных 
идейных наследников и «прихватизируя» само имя Л.Н. Гумилева, которым тщатся 
прикрыть свои эгоистические устремления и неуемные политические амбиции. 

Анализируя этнические процессы, протекавшие на нашей планете в течение 
нескольких тысячелетий, Л.Н. Гумилев в конце 1930-х – 1950-х годах (еще не зная о 
работах Вернадского) пришел к выводу о наличии в этих процессах некой энергии, 
которою он назвал пассионарностью и позднее дал определение ее типа в 
соответствии с учением В.И. Вернадского. Вектор эволюции научных поисков 
Л.Н. Гумилева имел вполне выраженную направленность: от традиционной 
историографии к естествознанию. Сама внутренняя логика его творчества 
предопределяла его главную научную метаморфозу – постепенное движение от 
историка-евразиеведа к естествоиспытателю-этнологу. За всей этой яркой и 
высокохудожественной «поэзией понятий» его работ скрывается главная интенция 
научных устремлений Л.Н. Гумилева – «поверить алгеброй гармонию», гармонию 
истории, контрапункт ее ритмов, которые он столь явственно чувствовал, как лишь 
очень немногие до него. В этом, возможно, кроется природа его интуитивизма, когда 
он оказывался прав даже вопреки собственным ошибкам и неточностям. В этом, 
возможно, и заключается важнейшая заслуга Л.Н. Гумилева – им был задан важный 
импульс по преображению Истории-Искусства в Историю-Науку, их творческому и 
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взаимообогащающему союзу-синтезу. Построение моста между гуманитарными 
науками и естествознанием стало для Л.Н. Гумилева делом всей жизни. Заложенная 
им теория этногенеза явилась результатом более масштабного замысла по 
разработке основ теоретической истории. Сейчас это направление исследований 
получает свое развитие в рамках социоестественной истории Э.С. Кульпина-
Губайдуллина, синергетической школе клиометрии (С.П. Курдюмов, Г.Г. 
Малинецкий, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков и др.), а также омской школе 
имитационного моделирования исторических процессов (А.К. Гуц, В.В. Коробицын 
и др.). 

Теория Л.Н. Гумилева имеет несомненный прикладной потенциал, остро 
актуализирующийся в условиях многополярного мира. Современные 
геополитические процессы (особенно последние события на всем пространстве 
ближневосточного региона) ярко показывают роль именно стихийно 
проявляющегося пассионарного фактора в смене казавшихся незыблемыми 
политических режимов и изменении всей международной ситуации. Автор 
пассионарной теории этногенеза прекрасно осознавал потенциал «этногенетической 
акупунктуры» для настоящего и будущего в «судьбах народов», стимуляции одних 
точек роста и пресечения других, нежелательных. 

В работах Л.Н. Гумилева было показано, что многообразие культуры народов 
евразийского региона и налаженное за многие века взаимопонимание – наше 
стратегическое достояние и главное богатство. Поэтому изучение и популяризация 
евразийства Л.Н. Гумилева способны интенсифицировать и усилить 
центростремительные тенденции в России и странах СНГ. 

Таким образом, развитые Л.Н. Гумилевым идеи евразийства способствуют 
воспитанию и распространению культуры диалога, формированию духа 
сотрудничества и понимания в повседневной жизни людей разных народов. «Нельзя 

стремиться сделать всех людей подобными себе, нужно учиться жить с ними в 

согласии», – отмечал Л.Н. Гумилев. Подводя итог своим размышлениям о 
«национальной проблеме», ученый приходил к выводу: «Дружба народов – лучшее, 

что придумано в этом вопросе за тысячелетия». По глубокому убеждению Л.Н. 
Гумилева, «человечность – превыше всего» [Известия. – 1989. – 24 июня]. Можно 
прийти к заключению, что Л.Н. Гумилев в своих работах предвосхитил идеи 
развития межкультурного и межэтнического диалога, являясь интеллектуальным 
провозвестником идей Диалога и Альянса цивилизаций и культур, которые стали 
столь востребованы в последние десятилетия и активно продвигаются в рамках 
ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ. 

Глубоко заблуждаются критики Л.Н. Гумилева, пытаясь приписать ему 
«расизм» и «шовинизм», обнаружить в его взглядах «нацизм» и «национализм», а 
порой предъявляя и вовсе взаимоисключающие обвинения в «антисемитизме» и 
«сионизме», «русофилии» и «русофобии». Все это не более чем навешивание 
«ярлыков», использование давно известных технологий мифологизации с целью 
дискредитировать идейное наследие этого неординарного ученого. «Я не против 

критики, – неизменно подчеркивал Л.Н. Гумилев, – тем более, если она 

конструктивна. А вот дискредитация сильного всегда была уделом слабых и 

корыстных…». 
На самом деле в соответствии с концепцией Л.Н. Гумилева, восприятие 

представителями различных этнических коллективов друг друга как равных и 
построенное на этом взаимоуважительное общение – являются базовым 
фундаментом диалога культур, главным залогом взаимопонимания между народами, 
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осознания духовной уникальности и признания права на этнокультурную 

самобытность каждого из них. Эта мысль созвучна мнению М.М. Бахтина, одного 
из крупнейших отечественных мыслителей ХХ века, согласно которому диалог 
возможен лишь между стремящимися понять друг друга, а для адекватного 
понимания необходима эмпатия. Эта мысль созвучна убеждениям и Д.С. Лихачева, 
отразившихся в созданной им Декларации прав культуры. Именно поэтому идеи 
Л.Н. Гумилева находят большой отклик и применение в России (особенно – 
Татарстане, Калмыкии, Бурятии, Якутии), Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, 
Турции, Монголии и других странах Евразии, где его почитают потомки тех 
народов, непредвзятому изучению истории и культуры которых он посвятил всю 
свою жизнь без остатка. 

Ключевым заветом Л.Н. Гумилева звучат его слова: «Знаю одно и скажу вам 

по секрету, что если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и 

только через евразийство». Эти слова относятся не только к России, но и ко всем 
странам евразийского региона, для которых объединение всегда было выгоднее 
разъединения. Идейное наследие Л.Н. Гумилева, его труды, посвященные 
осмыслению исторических судеб народов Евразии и других народов мира, – несут в 
себе дух толерантности и наполнены подлинным гуманистическим содержанием, 
обладая непреходящим значением. Все это свидетельствует о совершенно особой 
научной актуальности, международно-политической и практической значимости 
наследия Л.Н. Гумилева, об устремленности его идей в будущее. 
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Summary 
Global changes of modernity characterized by the appearance of new conflicting 

trends, increased migration, the exacerbation of inter-ethnic relations, a surge of radicalism 
and terrorism, as well as the increasing complexity of the relationships between different 
civilizations and countries. All these problems require ostroaktualnye his deep study and 
preparation of science-based solutions in accordance with the principles of sustainable 
development and global strategic security. 

Keywords: Eurasian idea, LN Gumilev, integration processes, Eurasia. 
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БАРАҚ ОҒЫЗ-ТҮРКІЛЕРІ КӨШПЕЛІ ТАЙПА МƏСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ 
 

Аннотация 
Мақалада Барақ оғыз-түркілері көшпелі тайпа мəселелері туралы мəселе 

қарастырылған. 
Кілт сөздер: Барақ оғыз-түркілері, көшпелі тайпалар, түркі халықтары. 

 
Түркітану əлеміннің еңбек сіңірген ғылыми қайреткері, этнограф, белгілі 

шығыстанушы, тарих ғылымдарының докторы Л.Н. Гумилевтің байырғы 
түркілердің ежелден бері келе жатқан кең көлемді тарихы мен саяси мəселелеріне 
жəне Орта Азиялық түркі тілді көшпелі ұлттары мен ұлыстарының ұлан-байтақ 
далада қоныс өзгерістері мен мəдениетіне арналған ғылыми еңбектерінің бəрі 
Кеңестер Одағы тараған соң Түркия түрікшесіне аударылды. 

Мектеп, лицей, колледж оқушылары мен халықаралық салада білім алып 
жүрген студенттер, сондай-ақ түркі халықтарының көне тарихы мен ортақ қазынасы 
түркі тілінің керемет сырларын жəне түркі ұлыстарының ғажап əдет-ғұрпын, салт-
дəстүрлерін үйренгісі келген көпшілік қауымға арналған Л.Н. Гумилев туралы 
ғылыми еңбектер Түркияда көп. 

Осыған орай, ежелгі түркі тарихында түп анасы Көк бөріден шыққан бүкіл 
түркі халықтары, соның ішінде Оғыздар Алтайдан батысқа қарай Сырдария, Ертіс 
пен Амударияның алтын өзен жағалауларын мекендеген, ол жерде де өздерінің 
туып-өскен топырағына сыймай, тағы да күн батысқа бағыттап, Анадолы елдеріне 
көшіп кетіп, бүкіл əлемге тараған соң, жер бетін жаулап алған дүние жүзіндегі ең 
атақты түркі бұтағы деп белгілі Оғыздардың арғы тарихы бір басқа да, ата 
жұрттарынан алыста шашылып кеткен Оғыз рулары мен тайпаларының тарихы да 
бір басқа! 

Олардан бірі деп Түркия түріктерінін ұлы классикасы Барақ Оғыз түркілерін 
айтамыз. 

Оңтүстік-шығыс Анадолы құрлығынан таулы өңірінден кейін, жазықтық Сурия 
шөлдерінде ағып жатқан ұзын Фырат дариясы алқабында Оғыздардың жиналған көп 
Барақ рулары сексен төрт мың киіз үймен орналасты. «Əр айдың оты басқа!» деп, 
көшіп-қонып, жаздың ыстық тамызында мың сан жылқы, түйе мен түлік малын 
жайлаған, қара қыстың көзі қатты қырауда жəне жылдың қолайсыз күндерінде 
тоқтаусыз қыстайтын Барақ Оғыз түркілерінің арғы ататегі туралы ел арасында аңыз 
еңгімелер көп. Шежіре-кеуде қариялардың пайымдауынша Барақ Оғыз түркілерінің 
тарихы жыртқыш құсқа байланысты аңыздан басталады. Сонау заманнан бері 
ақсақалдардың аузынан көне ғасырлардан сыр суыртпақтаған осы əңгімені бала 
кезімізде Анадолы даласының құдай ұмытқан алыс түкпір ауылдарында көпті көрген 
кейбір қариялардан талай естідік. 

Орталық Азияның алыс түкпір тауларының шыңында, тамырлары жерден нəр 
алған жалғыз басында бір шынар ағашы өсіп тұрыпты. Аңыз бойынша ағаштың көк 
аспанмен тілдескен ең жоғарғы қою көленкелі тал бұтақтары арасына жасы ұлғайған 
Келкенес атты киелі құс өз өлімін сезініп, екі жұмыртқа салып кетеді. Жұмыртқаның 
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біреуінен батыр деген «Көк Барақ Ит» шығады! Екіншісінен кім шыққаны белгісіз. 
Сонау заманнан бері бұл аңыз Барақ ру мен тайпаларының көпшілігі үшін аса 
маңызды жəне ең бір күрделі мəселелердің бірі болып отыр. 

Көшпелі тайпа мəселелеріне байланысты, осы күнге дейін жеткен аңыздардың 
айтуы бойынша, Түркияның Газиантеп облысы таулық өңірінде жəне солтүстік 
Сурия шөлдерінде қазіргі кезде өмір сүріп жатқан Барақ Оғыз түркілерінің қазіргі 
ұрпақтары да өздерінің арғы тегін Көк Барақ Иттен шыққан деп есептейді. 

Барақ түркілерінің атауы туралы сөйлейтін болсақ, бұл атаудың шыққан тегі 
Алтай тілдерінен келгеніне еш күмəн жоқ. Қазіргі таңға дейін Түркия, Сурия мен 
Қазақстанда қол жеткізе алған кітаптар жəне көп қариялар мен ғалымдардың 
анықтауынша, Қазақ түркілері тарихында Барақ есімді сегіз адам бар болған. 

Анадолы елдері тарихында Барақ есімді кісі болғаны жоқ! Қолымыздағы 
деректер бойынша Осман Империясы заманында Барақ атымен аталған бір мола бар 
болған десек те, бірақ оның қайда екені мен жері белгісіз. 

Сөздіктерге сүйенетін болсақ, «барақ» сөзі ит деген мағына береді. 
Барақ халық ауыз əдебиетінде сақталған аңызда Келкенес құсының 

жұмыртқасынан ұзын қара қылдары бар болған ит туралы айтылады. Осы аңызды 
баяндаған қария сөздеріне зер салар болсақ, Барақ халқы он екі атаулы тайпалардан 
құралған жəне олар түркіше еш қоспасыз таза сөйлеген. 

Барақтар сексен төрт мың киіз үймен тарихи сахнаға шыққанда, Осман 
Империясы падишахы Сұлтан Мұрат Хан, жерлерді қорғау мақсатымен Қазыұлы 
Йусуф Паша атты əскери қолбасшысын ретке бейімдеу үшін жіберді. 

Барақ тайпа мен рулары əскери қолбасшысын құрмет еткен, қонақжайлығымен 
қарсы алып, бір жарым айдан астам уақыт ішкізу-жегізу нəтижесінде осы қауымды 
қандай екенін танып білу үшін, олардың салт-дəстүрінен хабардар болу үшін 
бақылайды. Бұл тайпа жауынгерлеріне мол, ат жанды, қалың жылқыға, малға, түйеге 
бай болған. 

Ана тілдері қоспасы жоқ таза түркіше болған. Сөйлеу мəнері мəдениетті, 
сыпайы, жоғары дəрежелі болған. Сол себептен халықтың көпшілігі сауатты 
мырзалар, билер болған. 

Тілдерінің мөлдірлігі соншалық Түркия түркішесіндегі «Berrak» сөзі де атадан 
ұрпаққа, тілден тілге «Berrak – Barrak», Барақ болып қалды. Жолы болған Қазыұлы 
Йусуф қолбасшы отыз-қырық күн өткеннен кейін рұқсат алып қоштасып, 
Ыстамбулға кетеді. Сұлтан Мұрат Ханның өз еліне оралып, көшпелі Барақ 
тайпаларының ізгі тілектерін, сыйлықтарын жəне олардың кім екенін туралы 
мағлұматтарды ұсынады. 

Барақ сөзінің мағынасы туралы көшпелі тайпа мен рулар арасында айтылған 
айтылымы бар: Барақ атауы «Бару», «Жету» іс-əрекет немесе қимыл білдіретін 
етістік сөздерден туған. Себебі, Алтайдан түгел шыққан түркі халықтары арасында 
көшпелі өмірдің ең көне сəттерінен бастап бүгінге дейінгі ескі жəне қазіргі 
түркілердің кең-байтақ жерлерінде мал арқасында жүрген Барақтардың мақсаты 
қасиетті көк аспан астында кең қанат жаю еді. 

Қыпшақтың ең атақты қобызшыларынан Барақ бақсы мен Мағжан 
Жұмабаевтың «Қойлыбайдың Қобызы» атты дастанындағы ол Барақ батырды жəне 
Барақ есімді сұлтан, батырлардың ішінде Қойлыбайдың кезеңіне жақынырақ 
келетіні оның əкесі Əбурахпаның туған бажасы Барақ сұлтан туралы əлі 
зерттелмеген мəселелер көп. 
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Резюме 
В статье рассмотрен вопрос о племенах кочевников огузов-тюрков Барак. 
Ключевые слова: огузы-тюрки, кочевые племена, тюркоязычные народы. 

 

Summary 
The questions about the tribes of nomadic Oghuz Turks Barak. 
Keywords: Oghuz Turks, nomadic, Turkic-speaking peoples. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЯМ РОЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье предлагается междисциплинарный подход к исследованиям роли и 

функций экономической массовой коммуникации в формировании экономического 
поведения индивида. Показана возможность использования разных подходов к 
оценке и прогнозированию экономического поведения индивида, предлагается 
авторский методологический подход, позволяющий объяснить воздействие 
экономической массовой коммуникации на экономическое поведение. 
Рассматриваются подходы к экономическому поведению фундаментальной 
экономической теории и теории институциональной экономики. Анализируются 
предпосылки прогнозирования экономического поведения с точки зрения 
экономической теории и социологии. Оценивается роль экономической массовой 
коммуникации для построения модели экономического поведения индивида. 

Ключевые слова: экономическая массовая коммуникация, экономическое 

поведение, экономическое сознание, методология. 

 
Система экономических массовых коммуникаций должна выполнять 

множество функций, однако интегрированный результат ее функционирования, 
очевидно, выражается в изменении экономического мышления, экономического 
сознания и, в конечном итоге, - экономического поведения индивида или 
социальной группы [1]. 

Экономическая теория и принятие решений регуляторами макроэкономики 
основываются на представлениях о стереотипах экономического поведения, но, во-
первых, это не всегда надежные представления; во-вторых, ситуация в экономике 
действительно «проблематична», разные возрастные и др. демографические группы 
ведут себя не всегда стереотипично, поэтому требуется развитие теории 
экономического поведения и рассмотрение воздействия на это поведение множества 
факторов, одним из которых является экономическая массовая коммуникация. 

Еще одно широко распространенное в экономической и социологической науке 
представление о последствиях экономического поведения: действуя в собственных 
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интересах, люди создают возможность выбора для других, и общественная 
координация формируется как процесс непрерывного приспособления к изменениям 
в чистой выгоде, возникающим в ходе их взаимодействия [2]. Взаимодействие это 
также невозможно без процесса коммуникаций, будь это личные или массовые, 
деловые, бизнес- или более общие, интегрирующие в себе все эти и другие типы – 
экономические коммуникации. Взаимодействие экономической действительности и 
экономического поведения субъекта представлено на рис. 1.  

 
Рис. 1 – Взаимодействие экономической действительности и экономического 

поведения индивида 

Экономический человек демонстрирует экономическое поведение, 
детерминируемое его экономическим сознанием, мышлением, интересами и 
стереотипами. В свою очередь, эти предпосылки поведения определяются 
экономической действительностью (экономическое положение государства, отрасли, 
территории и т.д.), знание о которой индивид получает с помощью экономической 
информации, в том числе целенаправленной системы экономической массовой 
коммуникации. Поведение индивида складывается с векторами поведения других 
субъектов, поведение его самого в некоторой степени определяет поведение других 
индивидов, а сумма векторов поведения социальной группы обеспечивает 
функционирование экономики – таким образом, осуществляется обратная связь в 
системе. Насколько эффективна экономическая система, зависит от экономического 
поведения каждого члена социума. Именно поэтому экономическое поведение 
субъекта всегда интересовало экономическую теорию и другие науки. В нашем 
конкретном случае экономическое поведение индивида рассматривается, в 
частности, как результат функционирования системы экономической массовой 
коммуникации, но для этого необходимо разобраться, каковы его предпосылки. 

Существует множество моделей экономического поведения индивидов, каждая 
из которых содержит механизмы общественной координации. Исторически первая 
модель базируется на методологии А. Смита и строится на признании 
компенсаторной роли заработной платы в качестве основы экономического 
поведения субъекта. 

Американский экономист П. Хейне [3] утверждает, что экономический образ 
мышления имеет четыре взаимосвязанные особенности: люди выбирают; только 
индивиды выбирают; индивиды выбирают рационально; все общественные 
отношения можно трактовать как рыночные отношения. Делая выбор в условиях 
баланса действительных или воображаемых выгод и издержек, индивид 
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предпринимает действие, которое принесет ему, в соответствии с его ожиданиями, 
наибольшую чистую пользу – это и есть рациональное экономическое поведение. 
Это модель теории рыночного фундаментализма, которая объясняет все 
индивидуальные действия исключительно рациональными мотивами (феномен 
«экономического человека»). Однако, очевидно, что не всегда это так. Именно 
поэтому экономическое поведение индивида становится предметом исследования не 
только экономистов, но и социологов. 

Социологизированная модель экономического поведения [4] включает в себя 
следующее: во-первых, это действия, детерминированные коллективным выбором; 
во-вторых, иррациональные выборы индивидов, которые связаны с присутствием в 
структуре человеческой психики компонентов бессознательного; в-третьих, 
действия, детерминированные экономическими интересами и социальными 
стереотипами. Согласно этой модели, выбор индивидов в реальной ситуации 
определяется: состоянием баланса рационального и эмоционального в 
экономическом мышлении; подвижностью равновесия нормативного и 
индивидуального в социальном стереотипе; их экономическими интересами. 
Преследуя свои экономические интересы, люди приспосабливаются к поведению 
друг друга, соблюдая принятые правила игры, адаптируются к меняющейся 
ситуации, стремясь получить максимальную чистую выгоду в результате своих 
выборов. 

Фундаментальной базой социологического анализа экономических процессов 
общества является теория социального действия М. Вебера. Он включал в перечень 
«внутренних элементов» рационального действия [5] (экономического поведения) 
цель, средства, результат, планирование, калькуляцию (расчет), максимизацию 
выгоды, альтернативность и свободу выбора, а также исследовал 
институциональные, аксиологические и ресурсно-функциональные условия (обмен, 
деньги, контракт, конкуренцию), которые конкретизируют это экономическое 
действие и делают его возможным в рамках определенной социокультурной 
матрицы. Таким образом, для М. Вебера также характерен рационалистический 
подход. 

Еще один аналитик экономического поведения. В. Парето, первым использовал 
иную парадигму исследования этого феномена: относя экономическое действие к 
категории рационального (логического), он «вывел» целый класс нелогических 
моделей и форм социального поведения, базирующийся на социальных стандартах, 
привычках, стереотипах и традициях. 

Сегодня экономическое поведение трактуется как поведение, связанное с 
набором экономических альтернатив для рационального выбора, т.е. выбора, в 
котором минимизируются издержки и максимизируется чистая выгода [6]. 
Разумеется, рассмотренные подходы и в настоящее время являются актуальными и 
дискуссионными, но наибольший интерес представляют конкретные представления 
об экономическом поведении, которые позволяют строить на их основе 
прогностические, управленческие и коммуникационные концепции. 

В социологической науке отсутствует строгая классификация различных видов 
экономического поведения. 

Один из подходов базируется на том, что воспроизводство включает в себя 
производство, распределение, обмен и потребление. В этой связи можно выделить 
следующие основные виды экономического поведения, реализуемые в различных 
фазах воспроизводственного цикла: производственное, дистрибутивное 
(распределительное), обменное и потребительское [7]. 
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Производственное поведение – это поведение товаропроизводителей; оно 
подчиняется максимизации выгоды в том секторе экономики, в который они 
включены. 

В этом же поведении выделяют поведение занятых на производстве, 
детерминируемое функциями, заданными их рабочим местом. Проблема 
заключается в том, что значительное большинство занятых имеют весьма смутное 
представление о том, кто, каким образом, какими средствами и в какой степени 
обеспечивает целостность и конечную эффективность производственного процесса. 
Некоторые занятые вообще не имеют никакого представления об этом процессе. В 
случае производственного поведения внутри и между разными уровнями управления 
возникают определенные взаимоотношения, требующие налаживания 
коммуникационного процесса. Система коммуникаций должна быть встроена в 
процесс и в систему управления (менеджмента) организации, а результат этого 
процесса может реализовываться в тех или иных моделях трудового поведения 
работников, когда они видят или предполагают конкретную выгоду для себя [8]. 

Именно поэтому экономическое поведение является предметом не только 
экономической теории, но и менеджмента. В науке управления производственное 
поведение трактуется как поведение организационное, а формирование теории 
организационного поведения было связано с осознанием представителями 
управленческих наук того, что, во-первых, поведенческие реакции на однородные 
внешние воздействия разнообразны; во-вторых, поведение людей в организации и 
вне ее различно; в-третьих, поведенческие реакции одного и того же человека 
(группы, организации) различны в разные периоды и в разных ситуациях [9]. 
Понимание мотивации, лежащей в основе той или иной модели трудового, 
производственного или организационного поведения и формирование самой модели 
– задача менеджмента компании, но информация для выстраивания модели может 
быть получена работником только в процессе коммуникации, одной из целей 
которой должно быть формирование мотивов эффективного труда. 

Обменное поведение обеспечивает движение экономических благ (товаров, 
услуг, информации) на рынке на основе учета и сравнения их ценности. Субъекты 
обменного поведения являются по отношению друг к другу продавцами и 
покупателями, а их обменное поведение свидетельствует об их представлениях о 
ценности, справедливости, эквивалентности и гарантированности распределения 
благ. Одним из условий обмена является информированность покупателя, но 
существующая система коммуникаций не способна объективно информировать его: 
система маркетинговых коммуникаций компании-продавца агрессивно воздействует 
на его сознание и подсознание, а журналистика не всегда служит ей эффективным 
противовесом в силу своей «встроенности» в рыночные отношения в условиях 
недостаточной социальной ответственности. Это является причиной нарастания 
социальной напряженности, формированию чувства социальной несправедливости, 
«антирыночных» настроений. Именно поэтому в системе экономических 
коммуникаций необходимо более активное участие журналистики как социального 
института. 

Распределительное (дистрибутивное) поведение связано с отношениями 
собственности на экономические ресурсы: рабочая сила, информация, капитал в 
различной форме, ноу-хау и др. В соответствии с мерой доступа к ресурсам и 
степенью контроля за получением выгоды от их оборота выделяют три основные 
модели дистрибутивного поведения: хозяйственную, агентскую и функциональную. 
Хозяйственная модель характеризует экономическое поведение собственников тех 
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или иных экономических ресурсов. Агентская реализуется субъектами 
экономического поведения, которые по поручению владельцев обеспечивают 
правовой, экономический и организационный контроль над действиями лиц, 
имеющих доступ к объекту чужой собственности с целью реализации хозяйского 
интереса и, соответственно, эффективного оборота экономических ресурсов. 
Функциональная модель свойственна субъектам, использующим и извлекающим на 
договорной или иной основе выгоду из полезных свойств экономических ресурсов, 
находящихся в собственности других лиц – занятых по найму и арендаторов. Для 
каждого из субъектов распределения должна быть построена собственная система 
ЭМК, составляющими которой могут являться и являются специализированные 
коммуникативные формы деятельности (реклама, PR , журналистика) и средства 
коммуникации (СМИ). 

Потребительское поведение – предмет исследования маркетинга как 
прикладной научной дисциплины. Индивид в маркетинге трактуется как 
потребитель или покупатель и интересен маркетологам как субъект, 
обеспечивающий, в конечном счете, прибыльное функционирование фирмы 
(компании, корпорации и т.д.). В этом смысле маркетинг изучает и включает в сферу 
исследовательских отделов компаний множество возможных характеристик 
потенциального потребителя, например, образ жизни, стадию развития, 
демографические характеристики, доминирующие социальные стандарты и т.п. 

Задача потребителя, не всегда для него очевидная, – формирование 
рациональной модели потребительского поведения, базирующегося на сохранении 
равновесия дохода (бюджетного ограничения) и необходимых трат (потребления). 
Трудность формирования рационального потребительского поведения связана с 
сегодняшней чрезвычайной легкостью тратить еще не заработанные деньги 
(кредитная система). Сегодняшняя система экономических коммуникаций, скорее, 
побуждает тратить деньги, чем задумываться о будущем своем и своей семьи. Это 
также связано с функционированием системы маркетинговых коммуникаций, 
реализующей потребности компаний-производителей, заинтересованных в 
увеличении оборота и продаже товаров, и кредитных организаций, 
заинтересованных в выдаче кредитов. Журналистика могла бы составить 
«противовес» «продавцам» товаров и денег, и делает это, однако последнее слово 
остается за покупателем, «искушаемым» основной ценностью общества потребления 
– деньгами. 

Экономическое поведение можно трактовать и как выполнение определенной 
роли в рамках теории социальных ролей. Согласно этим теориям, выполнение 
человеком той или иной роли оказывает существенное влияние на мотивацию 
личности, ее отношение к окружающему миру [10]. В соответствии с ролевой 
теорией в социальном взаимодействии роли определены позициями, а не людьми, 
которые временно эти позиции занимают. Большинство ролей, однако, прописано не 
очень жестко, и поэтому остается простор для индивидуальных вариаций [11]. 

В контексте экономики понятие «социальная роль» отражает такое 
взаимодействие человека с экономическими институтами, организациями, группами, 
при котором он воспроизводит определенные образцы экономического поведения, 
соответствующие его статусному положению в конкретных обстоятельствах 
(руководителя, покупателя, продавца, инвестора, сберегателя и т.д.) и в конкретных 
социально-экономических условиях. Каждая роль, в свою очередь, представляет 
собой набор прав и обязанностей по отношению к окружающим в конкретной 
ситуации индивидам. Диапазон и число исполняемых индивидом социальных ролей 
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в экономической жизни зависят от многообразия социальных групп, видов 
экономической деятельности и отношений, в которых участвует индивид, а также от 
его потребностей и интересов. 

Индивид действует в конкретных социально-экономических условиях, кроме 
того, его поведение определяется состоянием экономики, поэтому необходимо 
говорить о полифонии (множественности) и постоянной сменяемости выполняемых 
им социальных ролей: человек может последовательно или параллельно выполнять 
роли налогоплательщика, потребителя, банкира, кредитора, и т.д. В соответствии с 
исполняемой ролью индивид действует, руководствуясь, с одной стороны, 
нормативными требованиями, правами и обязанностями, предусмотренными 
субъектами экономической деятельности, а с другой – своими личными мотивами. 

В связи с многообразием выполняемых индивидом ролей возникают проблемы 
как в его личном психологическом пространстве (противоречия между ролью и Я), 
так и в пространстве взаимодействий в социуме (неприятие тех или иных, разная 
интерпретация ролей и т.д.) – ролевой конфликт. Кроме того, в практике социальных 
взаимодействий необходимо учитывать ролевые ожидания индивида, ролевой набор, 
ролевую напряженность, адаптацию к роли и др.  

Принятие человеком той или иной социальной роли представляет собой 
сложный процесс, зачастую трудно спрогнозировать, как он будет вести себя в той 
или иной ситуации, но экономические индикаторы прогнозируются исходя из 
представлений регуляторов об экономическом поведении. Это вынуждает лиц, 
принимающих решения, не только прогнозировать экономическое поведение, но и 
влиять на него, что придает дополнительное значение экономическим 
коммуникациям. Межличностная презентативная или массовая презентативная или 
репрезентативная экономическая коммуникация позволяет, во-первых, не 
индентифицировать себя с другими индивидами, не переносить на них свое 
экономическое поведение, во-вторых, воздействовать на других людей с целью 
выполнения ими желаемых ролей, «конструирования» экономического поведения. 

Остановимся подробнее на неоклассической модели экономического человека. 
Основной элемент концепции экономического человека – рациональность, которая 
может быть определена следующим образом: субъект (1) никогда не выберет 
альтернативу X, если в то же самое время (2) ему доступна альтернатива Y, которая, 
с его точки зрения (3), предпочтительнее X12. 

В современной научной литературе для обозначения экономического человека 
используется аббревиатура REMM (resourceful, evaluative, maximizing man) – 
«изобретательный, оценивающий, максимизирующий человек» [13]. Такая модель 
предполагает, что человек с целью извлечения полезности из экономических благ 
ведет себя полностью рационально, что возможно при выполнении следующих 
условий [14]: 

- информация, необходимая для принятия решения, полностью доступна 
индивиду; 

- человек в своих поступках в сфере экономики является совершенным 
эгоистом, т. е. ему безразлично, как изменится благосостояние других людей в 
результате его действий;  

- не существует никаких внешних ограничений для обмена (при условии, что 
обмен ведет к максимизации полезности); 

- желание увеличить свое благосостояние реализуется только в форме 
экономического обмена, а не в форме захвата или кражи. 
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Эти допущения позволили обвинить современную ортодоксальную 
экономическую науку в том, что она стала, по сути, «экономикой классной доски» 
[15] и совершенно оторвалась от реальной жизни. Рациональность – это далеко не 
все, что определяет поведение экономического агента. Он не существует 
обособленно от окружающих предметов и таких же агентов, как он, поэтому 
необходимо рассмотреть и ограничения, с которыми сталкивается человек в 
процессе принятия решения или осуществления выбора. Кроме того, существуют 
внутренние препятствия, от которых неоклассики абстрагируются. 

Социологи предлагают альтернативные модели – модели социологического 
человека. По мнению голландского социолога Линденберга, существует два вида 
социологических моделей человека. Первый (SRSM – Socialized, Role-playing, 
Sanctioned Man) – социализированный человек, исполняющий роль, который может 
быть подвержен санкциям. Это человек, полностью контролируемый обществом. 
Обществом ставится цель; процесс достижения цели и санкции (контроль) – тоже 
функции общества. 

Вторая модель (OSAM – Opinionated, Sensitive, Acting Man) – человек, 
имеющий собственное мнение, восприимчивый, действующий. Этот человек имеет 
мнение относительно разных сторон окружающего его мира. Он восприимчив, но 
действует в соответствии со своим мнением. 

Сравнивая модели экономического и социологического человека, можно 
увидеть, что экономический человек концентрирует в себе наиболее характерные 
черты человеческого поведения в процессе повседневной рыночной деятельности, а 
в случае поведения социологического человека общество в действительности не 
является действующим лицом, оно представляет собой результат индивидуальных 
действий и взаимодействий людей. Проблемы и противоречия моделей 
экономического и социологического человека вынуждают экономтеорию 
пересматривать классическую модель, и это стало возможным в рамках так 
называемой теории институциональной экономики (институционализма). Метод 
институционализма основывается на изучении людей, институтов управления и 
права, общества [16]. Субъектом исследований является «человек экономический», 
но при этом всесторонне развитая личность. К экономическим институтам относят 
систему социальных регуляторов взаимодействия между людьми (правила и нормы 
поведения); организации или структуры управления, определяющие способ 
кооперации или конкуренции хозяйственных единиц. 

По каким же направлениям в институциональной экономике происходит 
критика модели «экономического человека»? 

Итак, в экономической теории главная характеристика «экономического 
человека» – рациональность. 

Согласно Ф. Хайеку, рациональным поведением можно назвать такой тип 
поведения, которое «нацелено на получение строго определенных результатов» [17]. 
При этом теория рационального выбора объясняет только «нормальное» поведение 
людей. Неоинституционализм предлагает новую интерпретацию поведения 
экономических субъектов, основанную на базовом понятии трансакционных 
издержек. Трансакционные издержки – центральная категория всего 
неоинституционального анализа. Ортодоксальная неоклассическая теория 
рассматривала рынок как совершенный механизм, где нет необходимости учитывать 
издержки по обслуживанию сделок. Институционализм утверждает, что любая 
трансакция (обмен товарами и юридическими обязательствами, сделки как 
краткосрочного, так и долговременного характера, как требующие детального 
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документального оформления, так и предполагающие простое взаимопонимание 
сторон) сопровождается затратами и потерями, получившими название 
«трансакционные издержки» [18]. 

Ключевое значение трансакционных издержек для работы экономической 
системы было осознано благодаря статье Р. Коуза «Природа фирмы» (1937 г.) [19]. 
Он показал, что при каждой сделке необходимо проводить переговоры, 
осуществлять надзор, устанавливать взаимосвязи, устранять разногласия. 

Первоначально трансакционные издержки были определены Р. Коузом как 
«издержки пользования рыночным механизмом». Позднее это понятие приобрело 
более широкий смысл. Оно стало обозначать любые виды издержек, 
сопровождающих взаимодействие экономических агентов независимо от того, где 
оно протекает – на рынке или внутри организаций. 

Очевидно, трансакционные издержки напрямую связаны с поведением 
экономических субъектов. Их бы не было, если бы все индивиды демонстрировали 
«нормальное» поведение. 

Представители неоинституционализма, используя понятие трансакционных 
издержек, корректируют представления ортодоксальной экономтеории следующим 
образом. В экономической теории используются две основные модели 
рационального поведения: 1) рациональность (как таковая); 2) следование своим 
интересам. 

Один из основных представителей неоинституциональной теории фирмы, О. 
Уильямсон, считает, что существует три основные формы рациональности: 

Максимизация – выбор лучшего варианта из всех имеющихся альтернатив. 
Этого принципа придерживается неоклассическая теория. В рамках этой 
предпосылки фирмы представлены производственными функциями, потребители – 
функциями полезности, распределение ресурсов между различными сферами 
экономики рассматривается как данное, а оптимизация является повсеместной. 

Ограниченная рациональность – познавательная предпосылка, которая и была 
принята в теории трансакционных издержек. Это полусильная форма 
рациональности, которая предполагает, что субъекты в экономике стремятся 
действовать рационально, но в действительности обладают этой способностью лишь 
в ограниченной степени [20]. Теория трансакционных издержек объясняет эту 
двойственность необходимостью объединить в одном мотиве ориентацию на 
экономное использование ограниченных ресурсов и стремление к использованию 
институтов как поведенческих шаблонов в условиях ограниченной информации. 
Экономические субъекты стремятся уменьшить издержки в ходе самих процессов 
принятия решения (за счет личных способностей, владения большим количеством 
информации, опытом и т.д.) либо обращаются к помощи властных структур. 

Органическая рациональность – слабая рациональность процесса. 
Представители австрийской школы К. Менгер [21], Ф. Хайек [22], И. Кирцнер [23] 
связывают ее с процессами более общего характера – институтами денег, рынков, 
аспектами прав собственности и так далее. Такие институты «нельзя запланировать. 
Общая схема таких институтов не созревает в чьем-либо сознании. В самом деле, 
существуют такие ситуации, когда незнание оказывается даже более «эффективным» 
для достижения определенных целей, нежели знание этих целей и сознательное 
планирование их достижения» [24]. Формы органической и ограниченной 
рациональности дополняют друг друга. 
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Вторая модель рационального поведения – ориентация на собственный 
интерес. Эта модель включает три его вида: простое следование своим интересам, 
послушание и оппортунизм. 

Простое следование своим интересам – это тот вариант эгоизма, который и 
принят в неоклассической экономтеории. Стороны вступают в процесс обмена, 
заранее зная исходные положения противоположной стороны. Все их действия 
оговариваются, все сведения об окружающей действительности, с которыми им 
придется сталкиваться, известны. Контракт выполняется, так как стороны следуют 
своим обязательствам и правилам. Цель достигается. Не существует никаких 
препятствий в виде нестандартного или нерационального поведения, а также 
отклонения от правил. 

Послушание – это слабая форма ориентации на собственный интерес: «Можно 
представить себе крайний случай монолитного коллективизма, где плановые задания 
в централизованном порядке выполняются функционерами, которые полностью 
идентифицируют себя с поставленными перед ними глобальными задачами» [25]. 
Такой тип скорее применим к изучению эволюции социализации человека, чем к 
объяснению мотивов при принятии решений, так как за него решают другие. 

Под оппортунизмом в новой институциональной экономике понимают 
«следование своим интересам, в том числе обманным путем, включая сюда такие 
явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли 
ограничиваясь ими. Намного чаще оппортунизм подразумевает более тонкие формы 
обмана, которые могут принимать активную и пассивную форму, проявляться ex 
ante и ex post [предварительное и итоговое оценивание. – И.Д.]» [26]. В общем 
случае речь идет только об информации и всем, что с ней связано: искажение, 
сокрытие истины, запутывание партнера. В идеале должна существовать гармония в 
процессе обмена информацией – открытый доступ с обеих сторон, немедленное 
сообщение в случае изменения информации и т.д. Но экономические агенты, 
действуя оппортунистически, проявляют это в разной степени. Кто-то больше 
склонен к преднамеренному обману, кто-то меньше. Это создает информационную 
асимметрию, которая значительно усложняет задачи экономической организации, 
потому что в случае отсутствия оппортунистического поведения любое поведение 
могло бы подчиняться некоторым правилам. Нейтрализацию оппортунизма можно 
осуществить такими же упреждающими действиями или заключением такого 
контракта, в котором обе стороны согласовали все моменты, по которым они не 
доверяют друг другу. Большую роль в процессе взаимодействия экономических 
субъектов могла бы сыграть система экономической массовой информации, 
уменьшая риски, связанные с недостатком информации либо с дезинформацией 
экономических контрагентов, т.е. сокращая трансакционные издержки. 

Так чем же отличается «экономический человек» ортодоксальной 
экономтеории от субъекта экономики институционализма? Первая особенность: 
индивид осуществляет выбор, руководствуясь собственной системой ценностей, 
целевых установок, стереотипов поведения, привычек, психологического типа, 
конфессии. Одним из социальных институтов, отражающих и формирующих 
условия совершения экономического выбора индивидом, являются средства 
массовой информации и журналистика. В этой связи от них требуется особая 
социальная ответственность, идентификация собственных функций и роли. 
Вследствие этого необходимы особые качества и у самих журналистов, тем более 
что СМИ являются не только социальным, но и экономическим институтом. 
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Еще одна особенность институциональной теории вытекает из предыдущей: 
информация в экономической системе ограничена, а если человек не имеет полного 
объема информации, то он оказывается не в состоянии отразить в полной мере 
процессы индивидуальной и общественной жизни. Возникает вопрос: как можно 
проследить процесс осуществления отбора реальности и его расшифровку как 
предпосылку осуществления выбора? Для решения этого вопроса в рамках 
современной неоинституциональной экономики используются две поведенческие 
предпосылки – ограниченная рациональность и оппортунизм. 

Таким образом, существуют ограничения в выборе индивида, а сам он не 
является абсолютно свободным в принятии экономического решения. Принятие 
решения – «равновесное» решение в результате оценки обоснованности и 
ограничений принятия решения. 

Итак, обоснованность принятия экономических решений заключается не 
только и не всегда в прямом денежном учете возможных затрат и выгод. Решения 
индивиды или фирмы принимают, кроме того, исходя из собственной или принятой 
в компании (в государстве, другой социальной общности) системы ценностей, а 
ограничения в принятии решений – этические нормы, действующие как 
своеобразный социальный институт рыночной экономики. 

Основной посыл неоинституционализма – необходимость снижения 
трансакционных издержек в экономике с целью повышения эффективности, а этого 
можно добиться только действиями формальных или неформальных институтов. 
Формальные институты – это действующее в настоящее время государственное 
законодательство в сфере экономики (Гражданский кодекс Российской Федерации, 
антимонопольное законодательство, санкции, предусмотренные Гражданским и 
Уголовным кодексами и т.д.) и соответствующие государственные органы, 
обеспечивающие выполнение законов. Но нас больше интересуют институты 
неформальные – мораль, традиции, неписаные правила поведения, которые, в свою 
очередь, определяются системой ценностей индивидов. 

Институционализм исходит из предположения, что этические нормы во многих 
случаях более эффективно способствуют снижению трансакционных издержек, чем 
формальные нормы права. В самом деле, традиционные нормы поведения в 
обществе обусловливают значительную величину издержек рыночных трансакций, 
что мы и наблюдаем в нашей стране. 

Система традиций, моральных и этических норм экономического поведения не 
является чем-то данным и неизменным. На протяжении всей эволюции человеческой 
цивилизации каждому этапу ее развития соответствовали определенные нормы 
поведения. 

Хайек по этому поводу писал: «...Существуют благоприобретенные правила 
(бережливость, уважение к собственности, честность и т. д.), создавшие и 
поддерживающие расширенный порядок... Расширенный порядок зависит от этой 
морали, он и возник благодаря тому факту, что группы, следовавшие ее основным 
правилам, опережали другие по увеличению численности и богатства» [27]. Именно 
эти благоприобретенные институты, сохраняясь и эволюционируя, позволили 
возникнуть современной цивилизации, основанной на экономическом и социальном 
обмене между людьми и между государствами. На основе таких правил поведения 
возникли правовые нормы, сформировались системы права, способствующие обмену 
и облегчающие его. 

В свою очередь, в условиях рыночной экономики величина издержек 
трансакций зависит не только от правовых норм, но в равной степени и от традиций 
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рыночного поведения контрагентов обмена. Если в обществе не существует 
моральных правил уважения прав собственности, честности в соблюдения 
контрактов, то контроль со стороны права (даже самого совершенного) не позволит 
существенно снизить трансакционные издержки. Это четко прослеживается в 
условиях переходной экономики, формирующегося рынка. При трансформационных 
процессах отношения между экономическими субъектами развиваются быстрее, чем 
создаются присущие рыночному порядку традиционные нормы поведения. Поэтому 
трансакционные издержки, даже при создании идеальной правовой системы, будут 
оставаться довольно высокими еще сравнительно длительное время, пока не 
привьются населению новые этические правила. 

Казалось бы, институты этики не являются продуктом целенаправленной 
деятельности индивида или группы индивидов. Они формируются в результате 
эволюционного культурного отбора. Индивиды, принимая решения в процессе 
хозяйственной деятельности, учитывают ограничения, обусловленные 
устоявшимися и принятыми в качестве традиционных матрицами поведения. Однако 
существует множество институтов, которые создают такие ограничения, сообщают о 
них, доводят до сведения экономических агентов. Наряду с семьей, 
государственными органами, общественными объединениями таким институтом, 
разумеется, остаются средства массовой информации, которые, возбуждая 
общественное мнение, выполняя множество функций, должны доводить до сознания 
субъектов экономической деятельности, что, игнорируя доминирующие в обществе 
этические нормы, индивиду трудно рассчитывать на успех своего дела. 

Институционализм подразумеваает, что, действуя согласно правилам, которые 
закрепились в результате эволюционного отбора, субъект хозяйственной 
деятельности использует больше информации о приемлемости своих поступков, чем 
он может получить и осмыслить, руководствуясь лишь одной рациональностью. 
Охарактеризуем основные предпосылки поведения человека в институциональной 
экономике, которые могут служить методологической основой для теории и 
практики экономических массовых коммуникаций. 

Первой предпосылкой является представление «старых» институционалистов о 
влиянии процесса обучения на формирование поведенческих предпосылок 
индивидов. Обучение может повлиять на предпочтения, цели, качества, умения и 
ценности. Социальный институт массовой коммуникации, включая рекламу, PR и 
журналистику, может выполнять и выполняет известную обучающую 
(образовательную) функцию. 

Во-вторых, при анализе экономического поведения важно учитывать роль 
привычек, которые формируются и обусловливаются предшествующей 
деятельностью и обладают устойчивыми, самоподдерживающими свойствами. 
Привычки первичны по отношению к намерениям и мышлению. 
Институциональные структуры, в том числе средства массовой информации, могут 
порождать новые или изменять существующие привычки, но просчитать механизм 
прямого влияния институтов на преобразование целей и убеждений не 
представляется возможным. 

Третья предпосылка экономического поведения субъектов основывается на 
понятии нисходящей причинной связи, появившемся впервые в психологии. 
Относительно слабая форма «нисходящей причинной связи» проявляется в действии 
эволюционных законов на популяцию. Все процессы на низших уровнях иерархии 
действуют в соответствии с законами высших уровней и сдерживаются ими. 
Другими словами, если системе присущи определенные свойства и тенденции 
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развития, то отдельные компоненты системы функционируют в соответствии с 
ними. Экономическое поведение субъектов на низших уровнях экономической 
системы аналогично экономическому поведению высших слоев управления. 

Традиционные институционалисты утверждают, что, с одной стороны, выбор – 
это в значительной степени непредсказуемый результат функционирования сложной 
нервной системы человека, на которую оказывает влияние комплексная, открытая и 
изменяющаяся окружающая среда. С другой стороны, на наш выбор влияет 
наследственность, воспитание и обстоятельства. Человеческое поведение не 
является ни беспричинным (необусловленным), ни абсолютно предсказуемым. 
Большую роль в процессе экономического выбора играют и средства массовой 
информации, изменяющие и представления самого индивида, но в русле 
индивидуальной свободы, и окружающую его среду («надсистему», систему более 
высокого уровня). 

Таким образом, экономическое поведение субъекта до сих пор остается 
дискуссионным в теории экономики, разные экономические школы подходят к нему, 
основываясь на различных поведенческих предпосылках, но это не означает, что 
социальные институты могут ждать, пока не получат от теоретиков 
удовлетворительного ответа на вопрос, чем же оно определяется. Сами социальные 
институты, в том числе и журналистика, состоят из индивидов, которые в своей 
профессиональной деятельности отталкиваются от собственных воззрений на 
предпосылки экономического поведения. Совершенно ясно лишь одно: успех 
проведения рыночных реформ и эффективное функционирование самой рыночной 
экономики во многом зависит от изменения менталитета населения. Этот факт 
ставит перед журналистикой как социальным институтом новые задачи и 
актуализирует новые функции [28]. 
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Түйін 

Мақалада экономикалық мінез-құлықты қалыптастырудағы экономикалық 
бұқаралық коммуникацияның маңызын зерттеудің əдістемелік ерекшеліктері туралы 
мəселе қарастырылған. 

Кілт сөздер: экономикалық бұқаралық коммуникация, экономикалық мінез-

құлық, экономикалық таным, əдістеме. 

 
Summary 

 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE RESEARCH ROLES 
OF ECONOMIC MASS COMMUNICATIONS IN THE FORMATION 

OF ECONOMIC BEHAVIOUR 
 

Irina N. DYOMINA, 
Doctor of Economics, Professor at the chair of journalism and media economics, 

Baikal State University of Economics and Law, iriska.irk@rambler.ru 
This article offers an interdisciplinary approach to analyzing the role and functions of 

economic mass communication in shaping economic behaviour of individuals. The paper 
shows the possibility of using different approaches to the assessment and prediction of 
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economic behaviour of the individual. The author proposes a methodological approach, 
which allows to explain the economic impact of mass communication on economic 
behaviour. The latter notion is analyzed in the context of the fundamental economic theory 
and the theory of institutional economics. The work analyzes the background prediction of 
economic behaviour in terms of economics and sociology. The role of economic mass 
media is evaluated in the process of constructing a model of economic behavior of an 
individual. 

Key words: economic mass communication, economic behavior, economic 

consciousness, methodology.  
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«ЕУРАЗИЯ СҰХБАТЫ» ЖƏНЕ ЕЛАРАЛЫҚ МЕНТАЛИТЕТ 
 

Аннотация 
Қазақстан – рухани кемелдікке мүдделі жəне сол үшін аянбай тер төгіп келе 

жатқан ел. Ата-бабамыз ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қорғап қалған 
біздің жер – біраз дүниенің орталығы. Мысалы, түрік дүниесінің орталығы, 
Еуразияның орталығы, діни-рухани парасаттың орталығы, береке-бірліктің 
орталығы. 

Түйін сөздер: Қазақстан, түрік дүниесінің орталығы, Еуразия орталығы.  

 
«Түрік балалары енші алып тарасқанда, қазаққа қара шаңырақ қалған жоқ па?!» 

- деп айтқан ақын Мағжан. «Қазақстан – жаңарған Еуразиялық қауымдастықтың 
орталығы болады», - деп айтқан Елбасы Н.Ə. Назарбаев. «Қазақ елінің тарих 
қатпарынан талай діннің жұрнағын табасыз. Бүгін мұнда 71 пайыз мұсылман тұрады. 
Сөйте тұра əлемдік діндердің жиынын тұрақты өткізіп тұратын бірден-бір ел – 
Қазақстан», - деп айтқан діни қайраткерлер. «Біз біргеміз, сөгілмесін іргеміз!» - деп 
айтқан Қазақстан халқы Ассамблеясы. 

Осы тұрақтылық пен ынтымаққа тек қана қуануымыз керек. Өйткені, Қазақ 
елінің құшағы досқа – кең, дұшпанға – сабақ. Сабақ деуімізге себеп, қазақта əдемі 
сөз бар: «Таспен ұрғанды аспен ұр» - деген. Мұның мағынасы да – достық пен 
татулық. 

Жалпы қазақ халқы дос тапқанды жақсы көреді. Сондықтан оның нақыл 
сөздерінің көбі осы мақсатта айтылады. Мəселен, «Жолдасы көптің қолдасы көп», 
«Пайданың зоры – дос үшін шеккен зиян», «Достың ескісі жақсы, киімнің жаңасы 
жақсы» т.б. 

Бізде тағы да мынадай тағылымды сөз бар: 
Əйеліңмен дос бол – берекең кіреді, 

Азаматпен дос бол – қадіріңді біледі, 

Білімдімен дос бол – ақыл-кеңес береді. 

Біз халық нақылын неге осыншама көп айтып отырмыз? Айтып отырған 
себебіміз, 20 жылдық тəуелсіздігіміздің тарихында елімізге дос көңілімен келіп, 
ортақ мəдени-рухани жұмыстарымызды бірлесе көтеруге септесіп жүрген «Диалог 
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Ауразия» («Диалог Еуразия», «Еуразия сұхбаты») платформасының Қазақстандағы 
нəтижелі еңбегі арнайы сөз етуге тұрарлық дер едік. Тіпті мұны (арнайы сөз 
етуімізді) «Дос көңіл деген қандай-ды?» деп қазақыландырып қойсақ та артық 
болмас. 

Əлемдік ауқымдағы «Диалог Еуразия» «DА» платформасының Қазақстан 
бөлімшесі немесе комитеті біздің елімізде 2000-жылдардың басынан бері жұмыс 
істеп келеді. Оның негізгі миссиясы – бейбіт қатар өмір сүру мен рухани 
үйлесімділікті насихаттау, осы бағытта шараларды жүзеге асыру, əлемдік 
құндылықтардың маңызын түсіндіру, байыптау. 

Қазір Қазақстан Республикасының мəдени-рухани саласында «Диалог 
Еуразия» платформасын білмейтін адам кемде-кем. Өйткені бұл халықаралық ұйым 
тəуелсіздіктің ең жауапты жылдарында «бірлесе көтерген жүк жеңіл» дегендей 
істерді атқарды. «DА»-ның Қазақстандағы шағын жұмыс тобы еліміздің орталық 
қалаларында ғана жұмыс істемей, облыс орталықтарымен де тығыз байланыс 
орнатып, елдік шаралардың негізгілерінен шет қалмады. 

Бұл шараларды біз үш топқа жіктеп қарастырамыз. Бірінші – ел зиялыларының 
еңбектерін республика мен əлемге насихаттау. Екінші – заманның аса көкейкесті 
тақырыптарына арналған форум, конференция, дөңгелек үстел, семинар т.б. шаралар 
ұйымдастыру. Үшінші – рухани-имандылық шараларына зайырлылық сипат беру. 

Қазақ халқында: «Барған жеріңнің биігіне шық, үлкенімен жолық», - деген 
тағылымды сөз бар. Əр ұлттың биік тұлғалы зиялы азаматтары – сол ұлттың бет-
бейнесі, парасаты. Осы тұрғыдан келгенде, «Диалог Еуразия» платформасының 
Қазақстан бөлімшесі 2002 жылдан бастап Халық жазушысы, Еңбек ері Ə. 
Кекілбайұлының, Халық жазушысы Ш. Мұртазаның, əлемге белгілі ақын, қайраткер 
О. Сүлейменовтің, əлемге белгілі жазушы Ш. Айтматов пен танымал ақын М. 
Шахановтың (бірігіп жазған еңбектерін), Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы 
Н. Оразалиннің, академик-сенатор Ғ. Есімнің таңдаулы шығармаларын түрік тіліне 
аударып, оның тұсаукесерін өткізуге ұйытқы болғаны – айта кетерліктей фактілер. 
Тіпті мұны «мəдени-рухани елшіліктің алтын көпірі» деп атасақ та жарасады. 

Сондай-ақ «DА» бүкіл түркі жұрты ғана емес, дүниежүзіне танымал ойшыл, 
қайраткер Фетхуллаһ Гүленнің бірнеше жинағын қазақ тіліне аударуға себепші 
болып, оның тұсаукесер шарасын ғылыми-біліми, зайырлы сипатта өткізгенін айта 
кеткен жөн. Бұл ретте 2009 жылы Алматы жəне Астана қалаларында өткен 
«Фетхуллаһ Гүлен жəне бүгінгі əлем» атты танымдық-шығармашылық кешті ерекше 
атаймыз. Осындай достық ықылас пен мəдени ынтымақтастықтың арқасында 2010 
жылы Ф. Гүлен тұлғасы мен шығармашылығына арналған қазақ зиялыларының 
(ғалым, ақын-жазушы, журналист, дінтанушы т.б.) «Сана сəулеткері» атты 
мақалалар жинағы жарық көрді. 

«Диалог Еуразия» платформасының Қазақстан бөлімшесі ұйымдастырып 
жүрген ғылыми-біліми, көпшілік-танымдық шараларды екі топқа бөлуге болады. 
Біріншісі – Қазақстанда өткізген шаралары. Екіншісі – Түркия немесе өзге де 
елдерде өткізілген шараларға атсалысуы. Бұл жерде шараның аты мен заты ғана 
емес, мəдениеттанушылық, руханияттанушылық салмағы айрықша болғанын айта 
кеткен лазым. Енді соның бірнешеуін атап өтейік: «Ұлттық мəдениеттердің тарихи 
сабақтастығы» [Алматы: қалалық əкімдік, 2003], «ХХІ ғасырдағы халықтардың 
келісім мен бір қатар өмір сүру мəдениеті» [Алматы: ҚР Парламенті, 2005], 
«Еуразия: ұрпақтар мен мəдениеттер сұхбаты» [Астана, 2010] атты халықаралық 
форумдар мен «Ұлттық ақпарат құралдары жаһандану жағдайында» [Алматы: 
ҚазҰУ, 2006], «Мəулана жəне бүгінгі əлем» [Алматы: Жастар театры, 2007], «Өзара 



Елорда ғылыми хабаршысы – Научный вестник столицы 

№№10-11(31-33), қазан-желтоқсан, октябрь-декабрь, 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
 

129

əдеби ықпалдастық» [Алматы: Жазушылар одағы, 2010], «Отбасы жəне қоғам: 
дəстүр, құндылық, мұрат» [Астана: ҚР Президенті жанындағы Əйелдер істері жəне 
отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия, 2010] атты ғылыми-
практикалық конференциялар. 

Ал, Түркия мен басқа да шетелдерде өткізілген шаралардың ауқымы мен 
маңызын да ерекше атауға болады. Мысалы, ҚР Парламенті Мəжілісінің бір топ 
депутаттарының қатысуымен Стамбұл – Анкара – Кония қалаларында өткен 
«Мəдениет, білім, сенім еркіндігі жəне бейбіт қатар өмір сүру» атты шарасы (2009), 
ҚР Парламенті Сенатының төрағасы Қ.-Ж. Тоқаевтың қолдауымен Стамбұл – 
Мардин – Урфа қалаларында өткен Қазақстан дінтанушылары мен діни 
жетекшілерінің «Рухани түсіністік пен келісім» шарасы (2009). Сонымен бірге «DА» 
өткізген мынадай халықаралық форумдарға Қазақстан делегациясы қатысты: Жастар 
форумы [Анталья, 2009], «Орталық Азия – сұхбат пен ынтымақтастық өңірі» 
[Бішкек, 2010] т.б. 

«Диалог Еуразия» платформасының Қазақстан бөлімшесі жыл сайын рамазан 
айында өтетін «ауызашар» имандылық шарасына да мəдени-біліми сипат беруге 
тырысады. Бұл ретте Астана, Алматы қалалары мен облыс орталықтарында 
«Сүйіспеншілік жəне бейбіт өмір сүру мəдениеті» деген атпен ифтар өткізіледі. 
Мұнда зиялы қауым мен қарапайым адамдар рухани келісім мен бейбіт қатар өмір 
сүрудің ислам діні аясындағы құндылықтарын байыптайды. 

Біздің байқап жүргеніміздей, «DА» əлемдік халықтық мейрамдарды діни жəне 
ресми деп бөлмейді. Бұл ұйым мейрам-мерекелердің елді біріктіретін философиясы 
мен парасатына, практикалық мəніне жиі назар аударады. Осы орайда «Диалог 
Еуразия» платформасының Қазақстан бөлімшесі жиі қатысып жүрген «Наурыз 
мейрамы» мен «1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні» мерекесін атап кеткен 
орынды. Аталған мерекелерге «DА» үлкен даярлықпен келіп, Астана жəне Алматы 
қалаларында орайлы мəдени шаралар, кездесулер, рухани сұхбаттар өткізіп жүр. 

«DА»-ның басым бағытының бірі – жастардың рухани кемелдігі мəселесі. Осы 
орайда ұйым Астана мен Алматы қалаларындағы жетекші университеттердің 
талапты жастарын зерделік-зияткерлік байқауларға, ғылыми-мəдени шараларға 
тартып жүргенін байқаймыз. Мысалы, бұған Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінде өткен «Əлемдік бейбітшілік пен ұрпақтар сабақтастығын сақтаудың 
жаңа бағыттары» атты дебат-сайысты [Астана, 2008], Əл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде өткен «Жастар болашағы жəне мəдени сұхбат» атты кешті 
[Алматы, 2009] ұйымдастырғаны дəлел болады. 

Қазақстанда қарапайым халық пен зиялылар тоғысатын елеулі орын – 
Жазушылар одағы. Себебі, халық өз ой мен сезімін ақын-жазушыларға жеткізгісі 
келеді, ал қаламгерлер елдің мінбері ретінде жұрттың ойын қоғамға жеткізеді. Осы 
ретте қатарынан бірнеше жыл «Диалог Еуразия» платформасының төрағасы болып 
ақын, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері, Пемьер-министрдің кеңесшісі Н.М. 
Оразалин сайланғанын жақсы білеміз. «DА» мен Жазушылар одағының 
ықпалдастығы, ынтымақтастығы түрік дүниесі мен əлем үшін олжа болды. 2010 
жылы Жазушылар одағының 75 жылдық мерейтойын атап өтуге «DА» 
ұйымдастыруымен Еуразия елдері Жазушылар одағы басшыларының келуі 
мерекенің халықаралық сипатын, маңызын арттырып жіберді. Талай жылдарға азық 
болатын рухани ой-пікірлер, идеялар ортаға тасталынды. Қонақтар да, қазақ ақын-
жазушылары да сұхбаттастық нəтижесіне риза болды. 

Қазақстан Республикасының Парламенті – еліміздегі заң шығарушы орган. 
Оның екі палатасы да мəдениет, руханият, қоғамдық келісім мəселесін орынымен 
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шешуге мүдделі. «Диалог Еуразия» платформасының Қазақстан бөлімшесі, оның 
бұрынғы координаторы Əли Челикбаш, қазіргі координаторы Салих Акчай мырзалар 
Қазақстанның депутаттар корпусымен тығыз байланыста. Сонымен бірге «DА» 
платформасының Қазақстандағы жетекшілерінің бірі академик, сенатор Ғарифолла 
Есім болғаны халықаралық мəдени-рухани шаралардың жандануына, мəселелердің 
шешімін табуына ықпал етіп отыр. Соңғы жылдары С. Акчай Сенат төрағасы Қ.-
Ж.К. Тоқаев, Мəжіліс төрағасы О.Б. Мұхамеджанов мырзалардың қабылдауында 
болып, талай маңызды уағдаластықтарға қол жеткізді. 

«Диалог Еуразия» платформасының Қазақстан бөлімшесі Елбасымыз негізін 
қалаған Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетімен де тығыз қарым-
қатынаста. Əсіресе, екі ұйымның да салиқалы еуразиялық миссиясы, мəдени-ғылыми 
қызметі əлемдік парасатты еңбектің мысалы болып отыр. Бұл ретте 2010 жылғы 28-
30 сəуірде Астана қаласында өткен «Еуразия: ұрпақтар мен мəдениеттер сұхбаты» 
атты халықаралық жастар форумының елеулі шаралары аталған университетте 
жүргізілгені де белгілі. 

«DА – Қазақстан» платформасы жаңа форматтағы ізденістерімен де 
айрықшаланады. Мысалы, ол 2010 жылы «Астана мінбері» атты танымдық-
ақпараттық шараны бастады. Оның алғашқы тақырыбы: «Нахчыван Декларациясы: 
түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығының жаңа кезеңі» деп аталды. Бас 
баяндаманы Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі, Төтенше жəне 
өкілетті елші Қайрат Шораұлы Сарыбай жасады. Жиынға Мəжіліс жəне Сенат 
депутаттары, ғалымдар, ақын-жазушылар, қоғам қайраткерлері, журналистер 
қатысты. 

«Диалог Еуразия» платформасы БАҚ немесе масс-медиа бағытында да біраз 
жүйелі жұмыстар атқарды. Қазақстанның ақпарат кеңістігіне 2005 жылдан 
халықаралық «DА» журналының «DA Қазақстан» қосымшасы шыға бастады. Мұнда 
мəдениет, руханият, білім, ғылым, сұхбаттастық, келісім т.б. маңызды бағыттар 
бойынша қазақ тіліндегі материалдар жарияланып тұрады. «DA Қазақстан» 
оқырманы – елдің қалың қауымы, оның ішінде зиялылар да, қарапайым еңбеккерлер 
де бар. 

2009 жылы «DА»-ның Қазақстан комитеті өз жұмысын жүйелендіріп, 
салаландырып, Алматы жəне Астана ұлттық комитеттерін құрды. Алматы 
комитетінің төрағасы болып белгілі əдебиеттанушы, филология ғылымдарының 
докторы, Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ филология факультетінің деканы Қансейіт 
Əбдезұлы, ал Астана комитетінің төрағасы болып алаштанушы, филология 
ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ проректоры Дихан 
Қамзабекұлы сайланды. 

Ал, енді «Диалог Еуразия» платформасы «Бүгінгі Қазақстанның экономикалық, 
əлеуметтік-мəдени жəне саяси жедел жаңғыру жолымен орнықты дамып, əлемдік 
үйлесімділікке елеулі үлесін қосып келе жатқанына қалай қарайды?» деген сұрақ 
төңірегінде бірсыпыра əңгіме қозғауға болады. Мəселен, «DА» 35 жылдық тарихы 
бар Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық жөніндегі ұйымға посткеңестік 
республикалар ішінен бірінші болып Қазақстанның төрағалық етуін – аса айрықша 
оқиға деп балады. Бір айта кетерлік жайт, бұл оқиғадан дəл 11 жыл бұрын ЕҚЫҰ 
төрағалығын Түркия Республикасы атқарған-ды. 

«DА» айтып-жазып жүргендей, Отанымыздың түрлі саладағы табысын сырттан 
келген лауазы жоғары мəртебелі қонақтар өз көзімен көріп, лайықты бағалап та 
отыр. Ішкі өніміміздің саны мен сапасының артқаны, өндірістік-инновациялық 
стратегиямыздың дəйекті жүзеге асып жатқаны – ертеңіміздің баянды кепілі. 
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Мəселен, тəуелсіздік алғалы бері Қазақстан экономикасына қомақты инвестиция 
келгені мемлекетіміздің беделі мен берекесін айқындайды. Отандастарымыздың əл-
ауқаты артты. Тұрғын-үй мəселесі де орайлы шешіліп келеді. Саяси жəне құқықтық 
реформалар да өз жемісін бере бастады. Мемлекеттік «Мəдени мұра» бағдарламасы 
мен республикамыздың білім саласындағы модернизация шаралары рухани, 
білімдік-біліктік жəне ғылыми бағдарда өрістеуімізге мол мүмкіндік ашты. 

Қазақстанның 16 миллион 300 мыңнан астам халқы мүддесі мен арманы ортақ 
айрандай ұйыған бір отбасыдай тіршілік кешіп келеді. 

Еліміздің сыртқы саясаты да байыпты. Бұл саясаттың басым бағытын – ХХІ 
ғасырдың күллі зəруліктеріне жауап беру, ұзақ мерзімге арналған ұлттық мүдденің 
қажетін қамтамасыз ету, жан-жақтылық пен тепе-теңдікті қатар ұстау құрайды. Азат 
Қазақстан Шанхай ынтымақтастығы ұйымын, ТМД аясындағы реформаларды, 
Еуразиялық экономикалық қауымдастық пен Бірыңғай экономикалық кеңістікті 
қалыптастыруды дамытатын аймақтық ықпалдасуға көп көңіл бөледі. 

«DА» Қазақстан комитетінің пікірінше, осынау əлем мен ұлтымыздың 
олжасына айналған іс-шаралардың ұйытқысы əрі ізашары – жалпыұлттық 
көшбасшымыз, Еуразиялық одақ тұжырымдамасының авторы Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаев. 

Былтырғы еліміздің Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық жөніндегі 
ұйымға төрағалық еткен лайықты іскерлігінің бір бастауын осыдан он жеті жыл 
бұрын Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың «Еуразиялық Одақ» жобасын тарихи 
жария етуімен де байланыстыруға болды. 

Жалпы еуразияшылдық – тарихнамаға тағзым ету емес, осы көзқарастың 
негізін қалаған зиялылардың идеяларын жай ғана ретроспективті талдау емес, 
сондай-ақ дана тарихшы Лев Гумилевтің мұрасына деген сүйіспеншілік пен 
қызығушылық та ғана емес. Бүгінгі еуразияшылдық – жаңа кезеңнен болашаққа 
тартылған өзіндік тарихы бар өзекті жəне жаңашыл құбылыс. Еуразияшылдықтың 
мəн-мағынасын аз сөзге сыйдырсақ: ол – мəдени жəне еларалық тұтастықты сақтау 
негізіндегі əлеуметтік жаңару, экономикалық даму. 

Қазіргі еуразияшылдықтың айрықша өзекті жайы Президент Н.Ə. 
Назарбаевтың «Сындарлы он жыл» кітабында жете сөз болады. Жаһандану – аса 
күрделі құбылыс. Бір жағынан, ол технологиялық дамуға, экономикалық жаңаруға, 
динамикалық өсуге жол ашады. Сөйте тұра бұл даму тұтастықты жоғалту үдерісі 
арқылы жүзеге асады, мəдениетке, тарихи өзіндік ерекшелікке, конфессиялық жəне 
этникалық бірегейлікке кері əсерін тигізеді. Жаһандануға сыни көзбен қарай алмаған 
қоғам өзіндік бет-бейнесін жоғалтады, стандартты жəне ұлттық кескінсіз қоғамға 
айналады. Жаһандануды қабылдамайтын «жабық қоғамды» қолдайтын елдер де бар. 
Олар осылай өзінің тұтастығын сақтауға тырысады. Бұл жартылай ғана іске асады: 
тоқырау басталады, əлеуметтік серпін жойылады, жүйе біртіндеп ыдырайды. 
«Жабық қоғам» – тұйықтан шығудың жолы емес. 

Қазіргі кезеңдегі еуразияшылдық «үшінші жолды» – дəстүр мен 
консерватизмді ескеретін серпінділік пен ашықтықтың үйлесімін ұсынады. 

Бүгінгі еуразияшылдық – тұтас алғанда жаңа құбылыс. Ол белгілі бір дəрежеге 
дейін демократиялы, сауатты, ашық, экономикалық дамуға айрықша мəн беретін 
прагматикалық қоғамды жасақтайды. 

Əр халықтың өзіндік ерекшелігі мен дəстүрі бар. Жер шарының адамдары 
көршісінің рухани ерекшелігіне ыждаһатпен қарағанда ғана бірін-бірі түсінісе алады. 
Осылай ғана халықтар мен мемлекеттер шын мəнінде өзара жақындаса алады. 
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Қазіргі еуразияшылдық осыдан 18 жыл бұрын Н.Ə. Назарбаевтың М. 
Ломоносов атындағы ММУ мінберінен «Еуразиялық Одақ» туралы айтқан тарихи 
сөзінен кейін қалыптасты. Қайраткер алғаш рет еуразияшылдықты ірі ауқымда 
теориялық тұрғыдан ғана емес, сонымен бірге практикалық саясаттың тармағы 
ретінде де белгіледі. Бұл еуразияшылдық ойдың тарихындағы маңызды бір белес еді. 

Еуразияшылдық Қазақстанға не берді немесе не беріп жатыр? Бұл жөнінде де 
«DА» Қазақстан комитетінің өзіндік байламы бар. 

Біріншіден, еуразияшылдық – қоғамның тарихи тұрақтылығын, жаңаруын, 
дəстүрін сақтайтын қарқынды даму үйлесімі. Мұның рəмізі ретінде Астана 
құрылысы мен мəдениетін алсақ та жеткілікті. 

Екіншіден, еуразияшылдық – Еуразиялық Одаққа, посткеңестік кеңістіктің 
ықпалдасуына бағдар жасау. Еуразиялық ықпалдасу – экономикалық даму 
талаптарын басшылыққа ала отырып, егемендік пен демократияны сақтау мен 
нығайту қағидасы. 

Үшіншіден, еуразияшылдық – Еуроодақ пен əлемдік игілікті қауымдастыққа 
ықпалдасуға орайласқан бағыт. Бұл – ТМД жəне Орталық Азия елдерімен, 
Қытаймен, сондай-ақ Түркиямен, араб əлемімен өңірлік серіктестіктің дамуы. 

Еуразияшылдықтың осы үш бағдары қазіргі Қазақстан басшылығының 
практикалық саясатында көрініс тапқан. Бұл – тарихи жоспардың жүзеге аса бастауы 
жəне қазақ тарихының нақтылануы. 

Біз бүгін жаңа əлемде өмір сүріп жатырмыз. Оның бір ұстыны саналатын 
еуразия əлемі – əдемі ой ғана емес, сонымен бірге шынайы, іс-қимыл факторы. 
Еуразияшылдық – жаңашыл заман арқауы. Бұл арқау – өте нəзік құбылыс. 
Дүниетаным тірі ағзаның қалыптасуы сияқты пайда болады: есейеді, дамиды жəне 
нақты өмірге енеді. «Диалог Еуразия» платформасы жəне «DА» Қазақстан комитеті 
осы мəселені жиі айтады. 

Біз сеніммен мəлімдейміз: Қазақстанның еуразияшылдық мұраты – ел 
мұратының үлкен саясаттағы өрісі мен табысы. Бұл – бұратартушылыққа қарсы 
жұмылған Қазақ елінің мүддесі. 

ТМД-ның бір қанаты ретінде неғұрлым тығыз ықпалдасу аймағы жəне жаңа 
стратегиялық еуразиялық құрылымның өзегі болып саналатын Еуразиялық 
экономикалық қауымдастықтың (ЕурАзЭҚ) бүгінгі беталысы да тарихтың соны 
парағын ашып жатқандай. Өзгеше бағдарды ұстаған Грузия, Өзбекстан, Украина, 
Əзірбайжан жəне Молдова (ГӨУƏМ) стратегиялық бірлестігі де ЕурАзЭҚ-ті белгілі 
дəрежеде шыңдады. Бұдан да кең ықпалдастық ауқымындағы бірлестік – Шанхай 
ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) – бірігуге лайықталмаған кеңістіктерді 
ынтымақтастыруға бағыт алып, өңірлерге жаңа серпін берді. 

Əрине, кей елдерде Еуразия ұғымымен КСРО-ны еске түсіру, байырғы 
таптаурын сезіммен бүгінгі Еуразиялық Одақтың шындығын қорыта алмау үдерісі 
жүріп жатқанын да жасырмаймыз. 

Бұрын көп жұртқа ықпалын жүргізіп дағдыланған елдер заман жаңарған шақта 
саяси элитасы бас болып əлі де толқу үстінде, яғни «Ыдырау жалғаса ма? Əлде 
ұлттық ықшам мемлекет құрған дұрыс па?». Алаң ой басым. 

Бір топ ТМД елдерімен байланыстарды үзу бағытын жандандыра түседі. 
Екінші топ ТМД елдерін қысқа мерзімде Мəскеу мүддесіне сай етіп құруға 
мəжбүрлеу үшін экономикалық, саяси жəне əскери қысым көрсетуге бейім. Үшінші 
топ еуразиялық ықпалдасуды қолдайды. 

Батыста мемлекеттік бірегейліктің ауысу үдерісі шұғыл жүріп жатыр. «Ұлы 
жаһандану» бағытының белсенділігі артып келеді. АҚШ əлемде жалғыз 
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жаһандастырушы болуға ұмтыла отырып, барлығына өзінің қамқорлығын ұсынады. 
Бұл ұлттық мемлекеттер біртіндеп жоғары саяси сатылардың – əлемдік 
метрополиялардың АҚШ пайдасына қарай өзгереді дегенді білдіреді. Американың 
қазіргі стратегиялық доктринасы бұл істі тұжырымды жəне құжаттамалық негізде 
бекітіп отыр. Бұл американдық-жаһандану факторы ықпал етудің тұрақты жəне 
тұжырымды қалыптасқан ұғымына айналып, бұрынғы кеңестік елдердің 
əрқайсысына жаһандануға бірігудің айрықша сценарийін енгізе бастады. 

Мұнымен қатарласа жаһанданудың өзгеше нұсқасы Батыс Еуропада толық іске 
асып жатыр: өңірлік жаһандану, «үлкен кеңістіктің» біртұтас саяси-экономикалық 
қалыптасуы. Бұл ұлттық мемлекетті сақтау үлгісі де емес, сонымен бірге əлемдік 
империяға кіру де емес. Бұл – өңірлік күштерді біріктіру. 

Жаһанданудың осы екі түрінің шарттары 20 жылға жуықтаған жаңа достастық 
тарихы бар ТМД елдерінің күн тəртібіне елеулі ықпал етіп отыр. «DА» Қазақстан 
комитетінің пайымынша, бүгінгі іс-қимылдың мəнді сатысы – Қазақстан 
көшбасшысының теория мен тəжірибені ұйыстырған еуразияшылдық идеясы бола 
алады. Бұл жағдайда үлгі ретінде өңірлік жаһанданудың нұсқасы түрінде ешқандай 
қарама-қарсы емес, соншалықты бірегей де емес «Еуроодақ» алынды. Қазақстан 
ұсынған еуразияшылықта ТМД елдерінің ұлттық мемлекеттілігі құндылық ретінде 
қарастырылды. Алайда бұл құндылықты сақтау, оның үйлесімді дамуын қамтамасыз 
ету – тарихи, мəдени, өркениеттік ерекшеліктерімен жақын басқа елдермен 
ықпалдасу əрекеттерін жасау барысында ғана жүзеге аспақ. Елбасымыздың аса 
байыпты саясатының айрықшылығы мынада: ол ТМД елдері басшыларының ішінде 
бірінші болып өз мемлекетінің барлық тəуекелшілдігін, екіұдай транзиттік қалпын 
жете түсініп, бұл жағдайдан шығудың оңтайлы шешімін ұсынды, өңірлік яки 
еуразиялық ықпалдасу – жаһандануға сіңіп кету қаупі алдындағы қазақстандық 
бірегейлікті сақтау əрі нығайту кепілі еді. 

Н.Ə. Назарбаевтың еуразияшылдығында КСРО-дан ТМД арқылы көп полярлы 
əлемге сындарлы жəне демократиялық құрылым ретіндегі Еуразиялық одаққа өтудің 
айқын жəне баянды жолы байыпталған. Сөйтіп, Елбасымыздың бұл саладағы əрі 
теориясында, əрі практикасында ТМД-ның мəні-мазмұны нақтыланған: бұл 
құрылым жаңа геосаяси сипат алады, ұжымдық қорғаныс пен егемендік 
құндылықтарының жаңа полюсі жасалады. Сөйтіп, өңірдегі мемлекеттер өзіндік 
бірегейлігін, тарихи «менін», қоғамдық-парасаттық жолын сақтай отырып, жаңа 
заманға ілеседі. Еуразиялық үйлесім мен келісім пайда болады. 

Нұрсұлтан Назарбаев тұлғасы арқылы біз бірегей қайраткердің философиялық 
жəне саяси əрекеттер жүйесімен іргелі геосаяси үдерістердің мазмұнын өзгерткен 
бастамасын аңғарамыз. Жаңа əлемдегі жаңа Қазақстан посткеңестік кеңістіктің 
тарихына жаңа мəн-мазмұн ұсынды. Бұл абыройлы бастама ғалымдар тарапынан 
зерттелініп, саясаткерлер тарапынан практикалық істермен байытылуы тиіс. Осы 
ретте Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық жөніндегі ұйымға ТМД елдері 
арасынан бірінші рет төрағалық бұйырып отырған еліміз əйгілі «Корф үдерісін» 
дамытуға да үлесін қосып отырғанын айта кеткен лəзім. Дəлірек зерделесек, 
Қазақстан еуро-атлантикалық жəне еуразиялық қауіпсіздік бойынша сұхбатқа толық 
жағдай жасап келеді. Шетелдік білікті сарапшылар 1-2 желтоқсанда өткен ЕЫҚҰ 
Астана саммиті «Хельсинки үдерісінің» дамуына жаңаша серпін берді деп санаймыз. 

Осындай игілік пен абыройдың бəрі Отанымыздың береке-бірлігінен өрбіп 
жатыр. Əрине, бұған үлкен сүйеніш – ел бірлігі мен демократия құндылықтары. 
«Демократияның өзі – адамның ой-санасы мен мінез-құлық мəдениеті екенін 
ұмытпағанымыз жөн», - деп жазған еді Н.Ə. Назарбаев. Расында, адам өзін-өзі 
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түземей немесе жақсы қоғамға лайықты өмір сүрмей демократияға қолы жетпейді. 
Демократия сөзбен орнамайды, үлгілі іспен орнайды. 

Қазақстан – өркениетті дамуға жанкүйер мемлекет. Елбасы айқындаған жедел 
жаңару, əлемдік қауымдастықтан бастамашыл легінде жүру – қоғамымыздың басым 
бағыты болып қалмақ. Осы орайда, бейнелеп айтқанда, əрбір ұйым, мекеме, 
кəсіпорын, шаруашылық, оқу орны жедел жаңару ғимаратының кірпіші. Елбасы 
негізін қалаған Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті де бұл жолдағы 
жауапкершілігін, əсіресе еуразиялық миссиясын жақсы сезінеді. Бізге жаңа заманға 
лайық білім беру, ғылымды салаландыру жəне Президентіміз көтерген Еуразия 
идеясын дамыту міндеті жүктеліп отыр. Мемлекет басшысының: «Қазақстан бүгін 
Еуропа мен Азия арасындағы коммуникациялар легінің түйіскен тұсында тұр. Біздің 
міндет – осынау бірегей геосаяси жағдайымызды өз еліміз бен халықаралық 
қоғамдастықтың мүддесі үшін ұтымды пайдалану», - деген пікірі де қоғамымызға, 
оның ішіндегі білім-ғылым саласына айрықша қозғау салады деп санаймыз. 

Қазақстанның ішкі жəне сыртқы саясаттағы мүддесі мен орны, басымдықтары 
мен мүмкіндіктері заман талабын тереңірек ұғынуға, жаңа бағытты парасатпен 
байыптауға мүмкіндік береді. ЕҚЫҰ аясында 2010 жыл Қазақ елі ұсынған сенім, 
дəстүр, ашықтық, толеранттылық (ағылшынша төрт «Т») қағидатымен өткені көп 
нəрсені аңғартады. 

Еуропа мен Азияның, кең мағынадағы Еуразия мен шарттылау ТМД-ның 
қауіпсіздігі мен ынтымақтастығы сөз болған жерде Қазақстанның ұстанымы мен 
беделі айтылатын дəрежеге жеттік. Бұл жауапкершілік ел абыройын көздің 
қарашығындай сақтауға міндеттейді. Еларалық үйлесімді менталитет – «DА» 
Қазақстан комитеті жұмысының басты арқауы. Ел мен ел, ұлт пен ұлт 
жарасымдылығы – əлемнің жеңісі. 

Сонымен, «Диалог Еуразия» платформасы Қазақстан комитетінің іс-шаралар 
жоспары еліміздің халықаралық саясат пен ішкі саясаттағы тұрақтылықты, 
үйлесімділікті сақтау жолындағы басым бағыттарымен үйлеседі. 

 
Резюме 

В широком понимании Евразия – это соединение Европы и Азии. Деятельность 
Платформы Диалог Евразия началась на территории центральной части 
евразийского региона, народы которого активно используют русский и тюркские 
языки. Центральная часть Евразии играла и продолжает играть важную роль в 
формировании мировой истории, а также является колыбелью многих цивилизаций 
и культур. После разрушения блоков противостояния роль евразийского региона в 
формировании мира будущего и его влияние на процессы в мире с каждым годом 
растут. Поэтому самой первой необходимостью явилось создание общественной 
организации, которая стремится к объединению представителей интеллигенции 
стран и народов центрально-евразийского региона, способствует развитию диалога 
между этими народами и культурами этих стран. 

Идея создания такой организации была воплощена 15 сентября 1998 г. во время 
Международного форума писательских и журналистских организаций Евразии, 
проходившего в Стамбуле. На форуме было принято решение о создании 
международной неправительственной организации «Платформа Диалог Евразия». А 
уже 5 мая 2000 году на Генеральном собрании фонда Журналистов и Писателей 
было представлена новая, действующая организация. Платформа ДА ставит цель 
распространять идеи диалога и толерантности между народами Евразии и всего 
мира, содействовать укреплению мира и взаимопонимания на Земле, 
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популяризировать интеллектуальный и культурный потенциал и культурно-
историческое наследие Евразии. Деятельность организации охватывает 
Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Российскую Федерацию, 
Таджикистан, Турцию, Туркменистан, Украину и др. 

Ключевые слова: Диалог Евразия, евразийский регион, Казахстан. 

 
Summary 

Broadly Eurasia – the connection of Europe and Asia. Dialogue Eurasia Platform 
activity started in the central part of the Eurasian region, the people who are actively using 
Russian and Turkic languages. The central part of Eurasia has played and continues to play 
an important role in shaping the history of the world, and is the cradle of many 
civilizations and cultures. After the destruction of blocks confrontation Eurasian role in 
shaping the future of the world and its influence on the processes in the world every year 
growing up. Therefore, the very first necessity was the creation of a public organization 
that seeks to unite members of the intelligentsia and the people of the Central Eurasian 
region, promotes dialogue between peoples and cultures of those countries. 

The idea of creating such an organization was embodied September 15, 1998 during 
the International Forum of writers and journalists' organizations Eurasia, held in Istanbul. 
The Forum decided to establish an international nongovernmental organization «Dialogue 
Eurasia Platform». And on May 5, 2000 at the General Meeting of Journalists and Writers 
Foundation was presented a new operating organization. YES platform aims to spread the 
ideas of dialogue and tolerance among peoples of Eurasia and the world, to promote peace 
and understanding in the world, to promote intellectual and cultural potential of the cultural 
and historical heritage of Eurasia. The organization covers Azerbaijan, Georgia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, 
etc. 

Keywords: Dialogue Eurasia Eurasian region, Kazakhstan. 
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Аннотация 
Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева не является общепринятой, что 

характерно для всего авангарда научных идей. Фраза «научный мир считает» 
бессмысленна, так как для научной формы освоения человеком действительности 
характерны пересмотр фактов, неоднозначность интерпретаций и встраивание одной 
системы отсчета в качестве частного случая в новую, более обобщающую. 
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Этнология Л.Н. Гумилева объясняет большое количество явлений различного 

генезиса с единой точки зрения и выдвигает множество оригинальных идей. 
Выделим значение идей Л.Н. Гумилева в практике современных научных 

исследований. 
I. Мультидисциплинарность. Большинство современных проблем, стоящих 

перед человечеством, невозможно решить, замыкаясь в одной отрасли знания. 
Известный российский биолог, лингвист и психолог Татьяна Черниговская считает 
мультидисциплинарность неотвратимым настоящим и будущим науки, что влечет за 
собой огромные трудности и перестройки для встречи с совершенно новым типом 
знания, включенного в более широкий контекст [1, с. 116-118]. Концепция 
этногенеза Л.Н. Гумилева – это опыт построения мультидисциплинарных панорам, 
использующих теоретико-методологический аппарат философии, географии, 
истории, социологии, кибернетики и других отраслей знания. 

Приведем яркий образный пример Льва Николаевича, показывающий 
необходимость целостного взгляда для современной науки. 

«В XVIII-XIX вв. благодаря дифференциации наук было накоплено огромное 
количество сведений, к началу XX в. ставшее необозримым. Образно говоря, 
могучая река Науки была пущена в ирригационные арыки. Животворная влага 
оросила широкую территорию, но озеро, ранее ею питаемое, т.е. целостное 
миросозерцание, высохло. И вот осенний ветер вздымает донные отложения и 
засевает соленой пылью разрыхленную землю полей. Скоро на месте степи, пусть 
сухой, но кормившей стада, возникнут солончаки, и биосфера уступит место 
косному веществу, конечно, не навсегда, но надолго. Ведь когда люди покинут 
обреченную землю, арыки заилятся, а река снова проложит русло и заполнит 
естественную впадину. Ветер заметет солончаки тонким слоем пресной пыли; на ней 
пробьется травка и упадет, не съеденная копытными. Через несколько веков на 
равнине образуется гумусный слой, а в озере – планктон; значит, придут травоядные, 
а водоплавающие птицы на лапках принесут в озеро рыбью икру... И жизнь опять 
восторжествует в своем многообразии. 

Так и в науке: узкая специализация полезна лишь как средство накопления 
знаний: дифференциация дисциплин была этапом, необходимым и неизбежным, 
который станет губительным, если затянется надолго. Накопление сведений без 
систематизации их на предмет широкого обобщения – занятие довольно 
бессмысленное. И так ли уж ложны были принципы древней науки? Может быть, 
несостоятельность ее заключалась не в постулатах, а в неумелом их применении? 
Ведь есть же взаимодействие «истории природы и истории людей», которое можно 
уловить, используя сумму накопленных знаний и методику исследования, 
развивающуюся на наших глазах» [2, с. 43-44]. 

II. В концепции Л.Н. Гумилева содержится программа системного подхода к 
пониманию этногенеза. 

«Избыток первичной информации и слабая разработанность принципов 
систематизации особенно болезненно отражаются на истории и этнографии. Ведь 
одна только библиография занимает тома, разобраться в которых иногда не проще, 
нежели в самих научных проблемах. У читателя есть потребность в том, чтобы 
увидеть одновременно всю совокупность событий (принцип актуализма) или все 
способы их становления (принцип эволюционизма), а не многотомный список 
названий статей, по большей части устаревших» [2, с. 28]. 
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III. Л.Н. Гумилев показал важность учета аберрации «состояния в научном 
знании. Она возникает у исследователя, пронаблюдавшего отдельный фрагмент 
долгоидущего процесса, например, изучившего короткий период истории какой-
либо страны. Многие важные составляющие данного исторического процесса 
(например, этнический состав, географические условия) будут представляться этому 
исследователю как извечные, раз и навсегда данные состояния, так как они не 
успели заметно измениться на его глазах. Такого рода аберрация устранима: 
достаточно рассмотреть процесс в широкой перспективе, чтобы стала видна 
изменчивость всех его параметров [3]. 

IV. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева существенно обогатила научный 
глоссарий этнологии и тех наук, которые используют этнологию в практики своих 
научных исследований. Была введена четырехуровневая таксономическая иерархия 
этноса (выделение консорций, конвиксий, субэтносов и суперэтносов); введено в 
науку рассмотрение этноса как системы; введено понятие антисистема для общности 
людей с мироощущением, которое отрицает реальный мир в его сложности и 
многообразии во имя тех или иных абстрактных целей. Понятие антисистемы для 
выделения какой-либо общности с отрицательным мироощущением предлагает 
оригинальные возможности к классификации в религиоведении и конфессиональной 
географии: религиозные течения можно разделить на жизнеутверждающие и 
жизнеотрицающие (в частности, это можно использовать в оценке деятельности 
сект). Очень удачным представляется термин «пассионарность», который получил 
определенную популярность даже в не научной практике. Даже если механизм 
пассионарности не будет подтвержден, все равно останется возможным 
использовать этот термин для обозначения многообразных проявлений в 
человеческой деятельности возможностей к сверхнапряжению и повышенной жажде 
деятельности. 

V. Л.Н. Гумилев дал критический анализ признаков этноса: происхождение, 
язык, культура, территория проживания, самосознание. Ни один из признаков в 
современной науки не может рассматриваться как исчерпывающий индикатор 
принадлежности к той или иной этнической общности. Таким образом, результат 
критического анализа Л.Н. Гумилев формулирует в отрицательной форме: согласно 
его концепции, ни происхождение, ни язык, ни культура, ни общая территория 
проживания, ни самосознание не являются исчерпывающими признаками этноса. 

VI. В массовом сознании часто встречается понимание той или другой нации 
как этнически однородной и соответственно других национальностей как примесей. 
Особенно воинственный характер эта точка зрения имеет у националистов. Л.Н. 
Гумилев показал роль этнических субстратов как непременной составляющей 
любого этноса. И доказал, что многообразие этнических субстратов дает большие 
вариативные возможности и большую устойчивость этнической системе. 

VII. Стиль трудов Л.Н. Гумилева показал возможность изложения научных 
изысканий в высокохудожественной форме. 

VIII. Предложен оригинальный взгляд на классификацию подходов к научной 
деятельности, которая раскрывает разнообразность и иерархичность научной формы 
освоения человеком действительности и представляет собой рефлексию научного 
процесса. 

«1. Подход кропотливый – составление необходимых пособий: 
библиографических справочников, подготовка к печати рукописей, проведение 
серий экспериментов, создание переводов и комментариев к текстам. Эти труды 
нужны и почтенны. Они – фундамент науки. Их читают специалисты, которые их 
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ценят и уважают как полуфабрикаты. Эти труды используют, но им в голову не 
приходит эти книги любить. Впрочем, те на любовь и не претендуют, ограничиваясь 
сознанием своей необходимости. 

2. Подход мотыльковый – легкая, изящная популяризация малоизвестных или 
спорных сюжетов; споры в защиту парадоксальных теорий, без претензий на точную 
аргументацию; рецензии, более или менее остроумные, реклама и рекламация чужих 
работ. Желательна широта образования, но глубина в этом жанре противопоказана, 
потому что она труднодоступна для широкого читателя. Этот подход весьма полезен 
для науки, так как подготавливает читателя, особенно юного, и осуществляет связь 
абстрактной мысли с повседневной жизнью. Опасен только переход 
доброкачественной занимательности в воинствующий дилетантизм. Конечно, 
досадно, что живут эти, часто талантливые произведения, как мотыльки: прочтя, их 
забывают. 

3. Третий подход наименовать трудно, хотя он основной и два предыдущих 
существуют ради него. Сокровищница науки – это обобщение накопленных знаний в 
системе аспектов, позволяющих обозреть предмет исследования целиком, а затем 
довести его до читателя. Иначе говоря, это монография, трактаты «всеобщей 
истории», глобальные географические описания и т.п. Чтобы написать такой труд, 
надо освоить предмет и прочувствовать тему, а чтобы сделать его доступным для 
читателя, надо вскрыть себе вену и каждую строку напитать своей кровью, 
разумеется, фигурально. Иначе автор рискует быть единственным читателем своей 
книги. И чем больше «крови» перелить в печатные строки, тем больше читатель 
любит книгу, а иногда даже благодарен ее автору. 

Этот акт «переливания крови» обычно не дает автору ничего, кроме 
морального удовлетворения. Однако это удовлетворение таково, что ради него стоит 
жить, даже поступаясь удобствами, служебными неприятностями, интригами 
завистников и недоброжелательством коллег. Духовное одиночество – это подобие 
ада; прорыв к читателю, т.е. к его вниманию и пониманию, – путь через чистилище. 
Удовлетворение сделанным – награда за труд, большая, чем зарплата и гонорары. Но 
это еще не вершина. 

4. «Огненная» наука – творческая вспышка, в которой ассоциации, вроде бы 
случайные, сливаются в нечто целое, единое, новое, т.е. неизвестное автору доселе. 
Научная мысль, необходимый труд, самопроверка и проверка первичных данных не 
предшествуют огненной вспышке озарения, а следуют за ней, обрекая автора на 
служение научной идее, возникшей помимо его желания, а иногда и вопреки его 
намерениям. 

Что это за «вспышка», откуда она берется, почему ее нельзя ни забыть, ни 
отбросить – не знаю. Знаю только, что это бывает и что люди, с которыми это 
случилось, пренебрегают выгодами и тягой к радостям земной любви, покоем и 
страхом. Так воскликнул Мартин Лютер: «Я здесь стою, и не могу иначе!», Галилей 
пробормотал: «А все-таки она вертится», Мансур ал-Халадж заорал: «Я – истина!», 
и, наконец, В.И. Вернадский написал в своей тетради слова: «...химическая энергия 
живого вещества биосферы». 

Эти моменты, случающиеся крайне редко, можно понять как импульсы 
влечения (аттрактивности), вырастающие внезапно и подчиняющие себе рассудок и 
волю человека на весь остальной период его земного существования. Именно они 
отличают «ученого» от «научного сотрудника» [4, с. 355-356]. 

IX. Интересен взгляд Л.Н. Гумилева на классификацию наук не по предмету 
изучения, а по способу получения первичной информации. Деление образов 
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мышления, а тем самым и наук, по предмету изучения неправомерно, потому что, 
например, медицина, физиология и антропология изучают человека, но не являются 
гуманитарными науками, а антропогенный метаморфизованный рельеф, находятся в 
сфере геоморфологии – науки естественной. Таким образом, такое деление 
неконструктивно и полно противоречий. 

Л.Н. Гумилев считает, что возможны два подхода: чтение книг или 
выслушивание сообщений (легенд, мифов и т.д.) и наблюдение, иногда с 
экспериментом. 

«Первый способ соответствует гуманитарным наукам, царицей коих является 
филология. Второй – естественным наукам, которые следует подразделять на 
математизированные и описательные. Математизированные имеют дело с 
символами; описательные – с феноменами. К числу последних относятся география 
и биология. 

Причина такого странного размежевания наук глубока, но и она описана В.И. 
Вернадским, назвавшим ее «бессознательным научным дуализмом». Он разъяснял 
этот тезис так: «Под именем дуалистического научного мировоззрения я 
подразумеваю тот своеобразный дуализм... когда ученый-исследователь 
противопоставляет себя – сознательно или бессознательно – исследуемому миру... 
Получается фантазия строгого наблюдения ученым исследователем совершающихся 
вне его процессов природы как целого». Так, но филолог неизбежно находится вне 
изучаемого им текста. Иначе он не может работать. Значит, научный дуализм, столь 
вредный в естественных науках, - наследие гуманитарных навыков, перенесенных в 
чуждую им область. 

Тут разница принципиальная. То, что гуманитарий рассматривает извне, то 
естествоиспытатель должен стараться рассмотреть изнутри, ибо сам находится в 
биосфере, потоке постоянных изменений. В этом потоке он видит больше, чем 
гуманитарий, для которого открыта только рябь на поверхности, но соучастие в 
планетарной жизни кончается с его неизбежной гибелью как всякого живого 
организма. Это и есть диалектика природы. 

Отмеченное размежевание гуманитарных и естественных наук не дает права на 
предпочтение одних другим. Ведь именно гуманитарные науки обогатили 
современное человечество информацией об иных культурах, как современных эпохе 
европейского Просвещения, так и мертвых. Именно за это XV-XVI века, 
переполненные жестокостями и преступлениями, ныне называются 
«Возрождением». И хотя гуманитарии приучили читателей, алчущих знания, к вере 
в источники, историческая критика, сопряженная с естествознанием, позволила 
ограничить веру сомнением, в результате чего наука история стала обладательницей 
огромного количества фактов, т.е. элементов любой сложной конструкции [4, с. 339-
343]. 

X. Интересен экскурс Л.Н. Гумилева в науковедение. 
«Как известно, все природные закономерности вероятностны и, следовательно, 

подчинены закону больших чисел. Значит, чем выше порядок – тем неуклоннее 
воздействие закономерности на объект; и чем ниже порядок – тем более возрастает 
роль случайности, а тем самым и степень свободы. 

И в опыте ошибки возможны. Опыт может быть не чистым: данные могут быть 
искусственно подогнаны (артефакт) или не учтены все привходящие компоненты. 
Но все эти недостатки компенсируются большим числом наблюдений, где 
неизбежная ошибка лежит в пределах допуска. Иначе говоря, она столь мала, что ею 
не только можно, но и нужно пренебречь. 
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Так возникает эмпирическое обобщение – непротиворечивый комплекс 
сведений, по достоверности равный наблюденному факту. И если историк или 
палеоэтнограф встает на этот путь, он получает столь же блестящие перспективы, 
какие уже имеют биологи, геологи и этнографы. Пусть исходный элемент 
исторического исследования – эксцесс. Если набрать их много, они будут 
поддаваться классификации, а в дальнейшем и систематизации, а тем самым дадут 
верифицированный материал для эмпирических обобщений. Этим путем в XIX в. 
пошла социально-экономическая история, и данные ее легли в основу исторического 
материализма, предмет которого – не отрывочные сведения летописцев, а 
объективная реальность со свойственной ей закономерностью. 

В исторической географии и этнографии XIX в. такой постановки вопроса не 
было, потому что не было способов ее решения. Они появились лишь в середине XX 
в. Это были системный подход Л. фон Берталанфи и учение В.И. Вернадского о 
биохимической энергии живого вещества биосферы. Именно эти два открытия 
позволили сделать эмпирическое обобщение всех ранее установленных фактов и 
дать тем самым описательное определение категории «этнос», установив характер 
движения материи в этногенезах. 

Тем самым гуманитарная историческая география и палеоэтнография 
превратились в новую естественную науку – этнологию. 

А как же история, сведения которой мы употребили столь обильно? 
Она, как двуликий Янус, осталась гуманитарной там, где предметом изучения 

являются творения рук и умов человеческих, т.е. там, где изучаются здания и 
заводы, древние книги и записи фольклора, феодальные институты и греческие 
полисы, философские системы и мистические ереси, горшки, топоры и расписные 
вазы или картины, короче говоря, - источники, которые по сути своей статичны и 
иными быть не могут. 

Эти вещи человек создает своим трудом, при этом выводя их материал из 
цикла конверсии биоценоза. Он стабилизирует природный процесс, ибо эти вещи 
могут только разрушаться. 

Но человек – член не только общества, но и этноса. Вместе со своим 
этническим коллективом он сопричастен с биосферой. Вечно меняясь, умирая и 
возрождаясь, как все живое на нашей планете, он оставляет свой след путем 
свершения событий, которые составляют скелет этнической истории – функции 
этногенеза. В этом аспекте история – наука естественная и находится в компетенции 
диалектического, а не исторического материализма. 

XI. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева доказывает человеку очевидность 
баланса между общественными и личными интересами как индикатора 
жизнеспособности общества. Если преобладают частные интересы, то общество 
находится в системном кризисе, если же преимущество за общественными 
интересами, то общество динамически развивается. 

XII. В концепции этногенеза показана роль искусства как цементирующей 
силы этноса. 

«В процессах этногенеза ученые и артисты тоже играют важную роль, хотя и 
другую, нежели деятели политической истории. Они придают своему этносу 
специфическую окраску и таким образом либо выделяют его из числа прочих, либо 
способствуют межэтническому общению, благодаря чему возникают 
суперэтнические целостности и культуры. Можно ли сказать, что пассионарии – 
художники, поэты, ученые, служаки и т.п. – не играют роли при этногенезе или что 
эта роль меньше, чем роль полководцев, конкистадоров, ересиархов или демагогов? 
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Нет, она не меньше, но другая. Мы показали, что личность даже большего 
пассионарного напряжения не может сделать ничего, если она не находит отклика у 
своих соплеменников. А именно искусство является инструментом для 
соответствующего настроя; оно заставляет сердца биться в унисон. И поэтому 
можно утверждать, что Данте и Микеланджело сделали для интеграции 
итальянского этноса никак не меньше, чем Цезарь Борджиа и Макиавелли. И 
недаром эллины чтили Гомера и Гесиода наравне с Ликургом и Солоком, а древние 
персы Заратустру даже предпочитали Дарию I Гистаспу. Пока пассионарность 
пронизывает этнос в разных дозах – идет развитие, что выражается в творческих 
свершениях; но поскольку не может быть поэта без читателя, ученого – без учителя 
и учеников, пророка – без паствы, а полководца – без офицеров и солдат, механизм 
развития лежит не в тех или иных персонах, а в системной целостности этноса, 
обладающего той или иной степенью пассионарного напряжения [2, с. 401-403]. 

XIII. Гипотеза Л.Н. Гумилева о пассионарном и этническом полях, пока она не 
подтверждена экспериментально, не может служить столь же эффективным 
средством исследования этнических процессов, как и теория пассионарности. Но 
при этом она не противоречит ни одному из известных фактов и весьма наглядно 
поясняет суть взглядов Л.Н. Гумилева на этнос и этногенез [3]. 
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Түйін 

Мақалада Л.Н. Гумилевтің ғылыми ортада толық мойындала қоймаған 
этногенез туралы тұжырымы туралы мəселе қарастырылған. 

Кілт сөздер: Л.Н. Гумилев, этногенез, этнология. 

 

Summary 
The article discussed the concept of ethnogenesis LN Gumilev, which is not 

common, as is typical for the vanguard of scientific ideas. 
Keywords: LN Gumilev, ethnogenesis, ethnology. 
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Л.Н. ГУМИЛЕВТІҢ ЕУРАЗИЯШЫЛДЫҚ ИДЕЯСЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ЖƏНЕ ТАҒЫЛЫМДЫҚ МАҢЫЗЫ 
 

Аннотация 
Қоғамдық ой ретінде XX ғасырдың 20-30 жылдары арасында орыс 

эмиграциясының тарихи-философиялық ағымын өмірге келтірген 
еуразияшылдардың идеясы бүгінде таза тарихқа айналып отыр. Еуразиялық кеңістік 
жайлы айтар алдында оның тарихи негіздеріне қатысты ой-пікірлеріміз бен оған 
тікелей байланысты, белгілі бір түсініктер аясындағы мəндерге иек артар 
мəселелерге тоқталғанымыз жөн сияқты. 

Кілт сөздер: қоғамдық ой, тарихи-философиялық ағым, еуразияшылдар 

идеясы. 

 
Осы бір бағыттың шығу, қалыптасу кезеңі жалпы орыс эмиграциясымен тығыз 

байланысты болғанымен, оның тарихи көзқарас ретінде бастауларын кейінгі 
славянофильдік идеялардан алатыны шындық. 

Əрбір идеялық ағымның белгілі бір негізі болатыны, оның идеялық-теориялық 
қайнар көздері мен əлеуметтік-тарихи себептері өзара тығыз ұштасып жататындығы 
баршаға мəлім. Орыс еуразияшылдарына да түрткі болған 1904-1905 жылдардағы 
орыс-жапон соғысы мен 1905-1907 жылдардағы алғашқы орыс төңкерісі деуге негіз 
бар. Ол аз болса, бірінші дүние жүзілік соғыс орыс зиялы қауымның батысқа деген 
«тəуелділік» көзқарасын өзгертіп, олардың шығысқа бұл жолы басқа көзбен бет 
бұруына тікелей əсерін тигізді. Басым көпшілігі 1917 жылдың Ақпан жəне Қазан 
төңкерістерін қабылдаудан бас тартқан орыс зиялыларының едəуір тобы еді. Олар 
Ресейдің болашағы хақындағы жаңа идеялар мен жолдар іздеуге кірісіп кетті. 
Еуразиялықтың осы ізденістер жемістерінің бірі екендігіне шүбə жоқ. 

Қоғамдық мүдделер мен саяси пікірталастар алаңынан ешқашан ғайып болмай, 
осы идея əрдайым Ресей қоғамының өтпелі кезендерінде, дағдарыс замандарында, 
елді одан əрі қалайша дамыту шешімі жайында мəселе қойылғанда, əлеуметтік жəне 
саяси құрылымдарды түбегейлі өзгертуге қажеттілік туған сəтте өзіне ерекше назар 
аудартып, жаңаша мəнге ие болды. 

Соңғы жүз жылдықтың алғашқы жылдары пайда болып, кейін мəнін жоғалтқан 
еуразияшылдық идея енді қайта тарих сахнасына шыға бастады. Алдымен XIX 
ғасырдың 70-ші жылдары (Н.Я. Данилевский жəне т.б.), кейін XX ғасырдың 20-30-
шы жылдары (еуразиялық идеяның жолын ұстаушы орыс эмигранттары) жəне XX 
ғасырдың соңында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаев жəне 
осы идеяны қолдайтындардың қатары. 

Еуразияшылдыққа ғылыми тұрғыдан əсер еткен ғылыми жəне саяси бағыттағы 
ғалымдар Вл. Соловьев, А.П. Щапов, В.О. Ключевский, П.Б. Струбе, Н.А. 
Бердяевтар өз еңбектерінде осы идеяның сан салалы мəселелерін жан-жақты талдап 
қарастырды. Еуразияшылдардың негізгі еңбектері Батыста жарық көрді (Бондарев А. 
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К постановке проблем научного наследия Л.Н. Гумилева. – СПб.: Росток, 2003. – С. 
348). 

Еуразияшылдықтың алғашқы зерттеулері деп Н.С. Трубецкойдың 1920 жылы 
Софиядан шыққан «Европа жəне адамзат» атты кітабын айтуымызға болады. 
Кейіннен еуразиялық доктринаның: «Исход к Востоку», «Предчувствия и 
свершения» (София, 1921. – 1 кітап), «Евразийство. Опыт систематического 
изложения» (Париж, 1926) жəне т.б. еңбектері мен зерттеулері дүниеге келді. 
Еуразиялықтың белгілі-ау дейтін өкілдерінің қатарында жоғарыда аталған Н.С. 
Трубецкойдан басқа П.П. Сувчинский, Г.В. Вернадский, В.Н. Ильин, Н.Н. Алексеев 
пен Л.П. Карсавин жəне т.б. бар еді. Еуразиялықтарға Ф.М. Достоевский, Н.Я. 
Данилевский, Вл. Соловьев пен «славяндық мəдениет» емес «славяндық-тұрандық» 
мəдениет туралы сөз қозғайтын К.Н. Леонтьевтердің қайсыбір идеялары əсерін 
молынан тигізді. Оларға белгілі бір түсінік аясында Батыс ойшылдарының идеялары 
да азық болғандығы, оның ішінде Батыс өркениетін сынап-мінеп, артында 
«Еуропаның батуы» еңбегін қалдырған О. Шпенглердің де бар екені күмəнсіз. О. 
Шпенглер: «Еуропаның əлемнен географиялық бөлінуі еш ақылға қонбайды», - 
дейді. Шынында да Еуропа мен Азия арасында табиғи шекара жоқ. Орал жотасы екі 
əлемнің арасын бөліп тұратындай шекараға жатпайды. 

Шындығына келгенде, еуразияшылдар «беломоркавказдық» деп атайтын 
шығыс-еуропалық жазық өзінің географиялық табиғаты жағынан батыс Еуропаға 
қарағанда шығысырақ жатқан Батыс Сібір жəне Түркістан жазықтарына жақындау. 
Аталмыш үш жазықтың өздерін бір-бірімен бөліп түрған қыраттармен бірге (Орал 
таулары жəне Арал-Ертіс су айрығы) жəне оны шығыстан, оңтүстік-шығыстан жəне 
оңтүстіктен (орыс Қиыр Шығысының, Шығыс Сібірдің, Орталық Азияның, 
Парсының, Кавказдың, Кіші Азияның таулары) көмкерген таулармен ерекше бір 
əлемді көз алдыңа əкеледі, бұл өзінің батысы, сондай-ақ оңтүстік шығысы мен 
оңтүстігінде жатқан елдерден географиялық жағынан бөлек, біртұтас əлем. Егер 
оның біріншісіне «Еуропа», екіншісіне «Азия» атын тілесек, онда ортадағы аралық 
əлемге «Еуразия» атын берген жөн. Ескі əлем жерлерінің негізгі алабынан 
бұрынғыдай екеу емес, үш материк бөліп алу еуразияшылдар үшін «жаңалық» емес, 
ол жөнінде ертеде орыс географтары өз еңбектерінде айтып өткен. Еуразияшылдар 
бұл тұжырымдаманы шиеленістіріп жіберді жəне қайтадан «көрінген» материкке, 
яғни бұрынғыда Ескі əлемнің барлық жерлерінің негізгі алабына, ескі «Еуропа» мен 
«Азияға» жататын жерлерге жаңа ат қойды. 

Еуразия дүниенің екі бөлігінен, Еуропа мен Азиядан құралатын жер 
шарындағы ең үлкен материк (Еуразия деген ұғымды 1883 жылы австриялық ғалым 
Э. Зюсс енгізді). Еуропа мен Азия дүниенің жеке бөліктері ретіндегі дəстүрлі табиғи-
тарихи даму жолында талай рет өзгерді. Қазіргі шартты шекара Орал тауының 
шығысының етегі мен Жем өзені бойынан Каспий теңізіне дейін, одан ары Кума 
жəне Маныч өзендерін бойлай Донның сағасына дейін кетеді. 

Еуразияшылдардың пікірінше, таза географиялық мағынада Еуропа түсінігі 
батыс жəне шығыс Еуропаның жиынтығы ретінде мағынасыз жəне қисынсыз. 
Батыста, егер географиялық суреттеме жағынан алсақ, жағалауларының дамуы өте 
бай, құрлықтың түбекке айналуы байқалады; Шығыста тұтастай құрлықтық алқап, 
ол теңіз жағалауларынан бөлшектеніп тиіп қашып қосылады; Батыста тау, жота, 
ойпаттардың күрделі үйлесуі білінеді; Шығыста негізінен орасан жазық, тек қана 
шет жағынан таулармен шектескен, климаты жағынан – батыста теңіздік климат, жаз 
бен қыстың арасында аз ғана айырмашылық бар; шығыста бұл айырмашылық бірден 
байқалады: ыстық жаз, қытымыр қыс. 
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Еуразияшылдардың Шығысқа қарай «бүйрек бұруына» күмəн келтіретіндер 
əрдайым ұлы державалық орыс мемлекеттігі мəселесін ойдан шығармай, көне Ресей 
империясының шекарасында эстетикалық Еуразия бірлігін (мұхиттан мұхитқа дейін) 
қарауға тырысты, сондай-ақ оның шекарасын Монғолия мен қытайлық Түркістанды 
қосу арқылы ұлғайтуды да көздеді. Кей кезде бұл ойлар геосаяси қиялды да еске 
түсіреді. П.Н. Савицкийдің сөзімен айтқанда, еуразияшылдар өздерін «жалпы 
еуразиялық мемлекеттік идеясының қызметкерлеріміз» деп сезінді. Мүмкін, Г.В. 
Вернадскийдің: «Біз Азиядағы жаулап алушы емеспіз, Еуразиядағы өз үйіміздеміз», - 
деген сөзі еуразияшылдардың Шығысқа алғашқы қарым-қатынасын білдіретін 
болар. Қанша дегенмен де, еуразияшылдардың да, орыс эмигрант қауымының да 
Шығысқа көзқарасы əртүрлі болды: олардың бірі Шығысқа жөнелу идеясына жан-
тəнімен қарсы болса, екінші біреулері оны қуанышпен қарсы алып, қолдау көрсетті. 

Еуразияшылдар – жаңаша ойлау мен өмірдегі жаңаша бастаманың өкілдері, 
олар соңғы онжылдықта бастан кешкендерді, өмірдің мəнін айқындайтын мəселе 
мен қарым-қатынастарға жаңа көзқарас негізінде жұмыс істейтін қайраткерлер тобы. 
Еуразияшылдар өздеріне дейін үстемдік еткен көзқарастар мен өмір құбылысын 
түбірімен қайта қүруға да жаңа бір қырынан келіп, өзінше дүние таным 
қалыптастырды. Сонымен бірге еуразияшылдар бүкіл əлем жайында жаңа 
географиялық жəне тарихи түсінік қалыптастырып, өздері оған «еуразиялық» деп 
атау берді. Оның мəні, көне əлемнің құрамдас бөліктері – «Еуропа» мен «Азияның» 
шекаралық аймақтарын шартты түрде «Еуразия» деп қарастыра отырып, өз аттарын 
осыдан шығарды. Еуразия идеясы олардың еңбегінде ғылыми жəне философиялық 
негіздеуге ие болды, белгілі бір дəрежеде нақты ғылыми материалмен бекітілген 
ережемен байланысты теориялар, жүйелер мəртебесін қалыптастырды. 
Еуразияшылдықты дүниеге жаңа көзқарас, доктрина, жаңа тарихи-философия жəне 
мəдениеттің жаңа онтологиясын дүниеге əкелген қоғамдық-саяси қозғалыс деуге 
болады. 

Еуразияшылдардың идеялық ұстанымдарын жаңа сатыға көтерген жəне 
теориялық-методологиялық мəселелерін қайыра таразылаған Л.Н. Гумилев болды. 
Л.Н. Гумилев ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы еуразияшылдардың ісін 
жалғастырушы болып есептелінеді. 

1980 жылдардың соңына қарай тарихи еуразияшылыққа деген қызығушылық 
арта түсіп, осы идеямен қаруланған тұлғалар қатарының саны артқандығы да белгілі. 
Сондықтан, ХХ ғасырдың соңында орыс қоғамында еуразияшылық идея жандана 
түсіп, Ресей ғалымдары ұлттық-мемлекеттік идеологиясыз халықтың күш-жігерін 
державаны қалпына келтіруге бағыттай алмайтындығын да жазуда. 

Орыс ғалымдары Л.Н. Гумилевтің еуразияшылықты ғылыми теорияға 
айналдырғандығын, сондықтан осы теория негізінде орыс халқының, сонымен бірге 
Ресейдің өзге де жергілікті халықтарының мүддесін көздейтін ұлттық-мемлекеттік 
идеологияны жасау қажеттігін де іргелі мəселе ретінде көтеруде. Ұлттық, бірінші 
кезекте орыс проблемасын шешу ісінде Л.Н. Гумилевтің қағидаларын қажеттеріне 
жаратып, Ресей мемлекетінің геосаяси дамуына  идеялар ұсынуда. Л.Н. Гумилев өз 
ілімінде еуразияшыл бірқатар идеяларды қолдап-қоштады, яғни этнос туралы, 
комплиментарлық туралы, еуразиялық суперэтностың қалыптасуы жəне еуразия 
халықтары дамуының ерекше жағдайы туралы ғылыми пікірлерінің негізгі өзегін 
осы идеямен сабақтастырады. Ұлы Даланы мекендеуші түркі-монғол мен 
православиялық Русь арасында өзара түсіністік, шырайтанушылық бар екенін 
дəлелдейді. 
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Бұндай шырайтану, яғни өзара ілтипат білдіру Ресей мемлекетінің қос сипатты 
еуразиялық держава болып қалыптасуына тарихи тұрғыда ықпал етті. Сонымен, 
ерекше аймақ, өзгеше «көпхалықтық ұлт», жаңа идеология деген мəселелердің 
əрқайсысын Л.Н. Гумилев барынша мəнді толықтырулармен жетілдірді. Ел аумағын 
еуразияшылдар өзгеше тарихи жəне географиялық əлем деп ұқты, Еуропаға да, 
Азияға да жатпайтын қайталанбас тарихи-географиялық даралық деп қабылдады. 
Этностың жанына жақын, оның əр кез қымбат қазынасы – «асыраушы, нəр беруші» 
жəне «құшағына сыйғызған құт-мекені» туралы пайымдауларын толықтыра түседі. 

Еуразияшылық идеясының славян-түркі байланысын қайта жандандыруға өзек 
болатындығы бізге тиімді екендігі де рас. Осы көзқарасты жақтаушы ғалымдар 
Еуразия құрлығындағы ортақ тарихи-мəдени құндылықтарды даму көзі ретінде 
қарастырады. Олар Ұлы дала тарихының əлемдік өркениетке қосқан үлесіне оң баға 
беріп, Орыс тарихының «Татарлармен» тығыз байланысатындығын көрсетті. 

Ең басты мəселе еуразияшылық идеясын тарихи жүріп өткен ізімен жəне оны 
заманауи түсінікпен (тарихи шындықты бетке ала отырып – автор) ұғынуда болып 
отыр. Себебі, тарих қоғамдық сананы қалыптастырушы қуатты құрал. Үстем 
мемлекеттердің тарихи көзқарасты өздерінің саяси мақсаттарына орай 
пайдаланатындығы да ешкімге құпия емес. Мəселен, тарихтың жеткіншегі ретінде 
қалыптасқан этнология, этнография ғылымдарының саяси мəнін ешкім де жоққа 
шығармайды. Сондықтан, тарихи көзқарастарды зерделегенде ұлттық мүддені 
ешқашан естен шығармауымыз керек. 

Себебі, кейбір орыс ғалымдарының: «Создание русским этносом из 
Московского княжества российской державы можно объяснить двумя основными 
причинами. Во-первых, высокой пассионарностью русского народа, которая 
позволила ему освоить необходимое жизненное пространство и навязать свою волю 
другим народам Евразии. Во-вторых, особенностью стереотипа поведения русских в 
области межнациональных отношений, в силу которой присоединенные народы не 
превращались в людей второго сорта, а вовлекались на равных правах в процесс 
государственного строительства» [1], - деп жазғандары тарихи шындықты дəл 
көрсете алмайды. 

Сөзімізді Ресей мемлекеттік гуманитарлық университетінің президенті Юрий 
Афанасьевтың: «Кез-келген адамнан Дмитрий Донской кім болған деп сұраңызшы. 
Куликово шайқасы, татар езгісінен құтылу деп жауап береді... Егер «татар езгісінен 
құтылу» дегенді Дмитрий Донскойдың өзіне айтса, ол есінен адасып кетер еді. 
Себебі, ол мойындайтын патша Татар патшасы ғана болатын. Ал Мамай өзін хан 
жасағысы келген көлденең көк аттының бірі болды. Донской осыған қарсы шығып, 
заңды патшаны қорғаған. «Татарлардан азат болу» деген сандырақты ол қабылдамас 
еді. Бірақ қазір осылай сөз саптау біздің тарихи қағидамызға айналып кетті» [2], - 
деп айтқанымен дəлелдей аламыз. Ал, Л.Н. Гумилев көшпелі мəдениеттің 
тасымалдаушылары ғұндар, түрік халықтарының салт атпен жүріп, Еуропа 
мəдениетіне шалбар киюді үйреткендігін де жазған-ды. 

Осы тұста түркі дүниесінің Ресей тарихында алатын орны туралы тың 
пікірлерді де келтіруге болар еді... 

Ресей ғалымдарының бірсыпырасы мемлекетті құрушы орыс этносы 
еуразияшылықты орыс идеологиясы ретінде қабылдамағандықтан, бұл идея 
құндылық деңгейінде қалып, күшке айналмады деп жазуда. Тіпті, еуразияшылдықты 
орыс ұлтының дамуына қарсы идеология ретінде қабылдайтын да көзқарастар ара-
тұра кездесіп қалады. Сондықтан, бір ұлтты биіктетіп, екіншілерін аласартып 
көрсету тарихты бұрмалау болып табылады деген пікірді ұстанамыз. 
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Орыс ғалымдардың пікірінше Л.Н. Гумилевтың еуразиялық көзқарастары 
еуразиялық идея дамуының жоғары сатысы болып табылады. Сондықтан, осы шағын 
мақалада Л.Н. Гумилевтің еуразиялық көзқарастарының тарихи мəнін жəне оның 
қазақ ұлтының этникалық өздік сана мəселелеріне қатысты қырларын зерделеуге 
ұмтыламыз. 

1970 жылдары кеңестік тарихнамада Л.Н. Гумилевтің еңбектерін зерттеу 
басталған-ды. Л.Н. Гумилевтің кеңестік тарихнаманың тезіне көнбеген этнос, 
этногенез, пассионарлық туралы көзқарастары, түйіндеп айтқанда, этнологиялық 
тұжырымдары бір жақты сынға ұшырағандығы оқырманға жақсы таныс. 1990 
жылдардың соңында Л.Н. Гумилевтің тарихи тұжырымдарын еуразияшылықпен 
сəйкестендіріп, сонымен қатар этногенез мəселесінің жалпы заңдылықтарын 
айқындау ісіне алғашқы қадамдар жасауға ұмтылыс танытқан еңбектер жарық көре 
бастады. 

Л.Н. Гумилев орыс идеясынан сусындағандықтан, орыс идеологиясын 
насихаттады. Ғалымның: «Ресей өзін Евразиялық держава ретінде ғана құтқарып 
қала алады, тек Еуразияшылдық арқылы ғана», - деп жазғаны да белгілі [3]. Ғалым 
Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий жəне Г.В. Вернадский секілді ойшылдардың негізгі 
тарихи-əдіснамалық тұжырымдарымен келісетіндігін бірнеше мəрте айтып, алайда, 
«олардың этногенез теориясындағы басты мəселе – пассионарлықты ұғынуды 
ескермегендігін» жазған еді. Ғалымның пікірінше, этностар пассионарлық 
серпілістің нəтижесінде туындайтын табиғи құбылыс болып табылады. Этнос өзінің 
өмір сүруіне қажетті əлеуметтік институттарды, соның ішінде мемлекетті 
қалыптастырады. Сонымен қатар, этностардың тұрмыс-тіршілігіне табиғи ортаның 
тигізер ықпалы тұрғысында көптеген тың ойларын қалдырған-ды. Мəселен, Л.Н. 
Гумилев 1966 жылдың 17 ақпанында өткен КСРО Географиялық қоғамының 
Этнография бөлімінің мəжілісінде «Этнос жəне ландшафт. Тарихи география 
халықтанудың бірі» атты тақырыпта баяндама жасайды. Ғылыми тұжырымдарға 
негізделген баяндама «талқылау үшін» редакциялық белгісімен екі жылдан соң ғана 
жарияланған еді. 

Л.Н. Гумилевтің: «Этностардың өзіндік сыртқы ерекшеліктерін анықтайтын 
этнография тəрізді сипаттамалы ғылыммен қатар этногенез жəне адамзат пен тірі 
жəне қатып қалған табиғат арасындағы өзара қарым-қатынастың мəселелерін 
шешетін халықтану (этнология) ғылымын шығару мүмкіндігі бар. Бұл жаңа ғылым 
өзінің пəні, аспектісі жəне əдістемесі бойынша гуманитарлық ғылым қатарына емес, 
жаратылыстану ғылымдарына жатады» [4], - деген тұжырымы этнологияның дербес 
ғылым ретінде дамуы мемлекет ісінің алға басуына оңтайлы əсерін тигізетіндігін 
айқындап тұр. 

Көшпелі халықтардың тарихы мен мəдениеті жөнінде көптеген еңбектер 
жазған зерттеуші, космолог, белгілі шығыстанушы, құрлықтардың өзара байланысы 
жөніндегі жаңа тұжырымдама мен жобаның авторы, академик Джангар Пюрвеев 
Л.Н. Гумилевпен 1991 жылғы қазан айында соңғы рет əңгімелескен-ді. Сол сұхбатта 
Лев Николаевич өзінің еуразияшылық көзқарастарын анық айтқан еді [5]: «Ұлттар 
табиғи түрде үлкен топтарға бірігеді, мен бұларды суперэтностық топтар деп 
атаймын. Этностық емес, суперэтностық. Біздің суперэтностық тобымыз Қытай мен 
Еуропаның аралығында жатыр жəне оның айрықша этностық нақышты тұтастығы 
бар. Бұл топтағы халықтар бірге болуға, бірін бірі жақсы көріп, құрметтеуге тиіс. 
Бірақ бұл бірге болу əлдекімге еліктеу немесе қайтадан оқып, үйрену негізінде емес, 
əр ұлттың өзінің дербес мəдениеттері негізінде жүзеге асырылады. Əр халықтың өз 
мінез-құлық стереотипіне құқығы бар, ол өзін өзіне ыңғайлы деп тапқан орайда 
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ұстай алады, халықтың осы ерекшелігімен санасу керек жəне бұл құрметтелуге тиіс. 
Сол себепті мен орыстарды қалай сыйласам, қалмақтар мен якуттарды да, қазақтар 
мен буряттарды да солай сыйлап, құрметтеймін. Олардың бəрінің де біртұтас еура-
зиялық отбасында бірге туған бауырлардай болуға толық құқығы бар». 

Сондай-ақ, ғалым халықтың тарихқа қосқан үлесі оның санына байланысты 
болмайтындығын, мəселен, Еуропа мəдениетіне саны миллионға жетпейтін байырғы 
гректер жұрттың бəрінен көп үлес қосқандығын түйіндеген еді. Осы тұста Алаш 
зиялыларының: «Ел қалыңдауы мен мəдениет жоғарылауы арасында не сабақтастық 
бар? ...мəдениеттің негізгі себепкері ел тығыздығы деген тым көтеру болады...» [6, 
249 б.] - деген пікірін айта кеткеніміз жөн болар еді. 

Тарихта еуропалықтарды елшілердің қауіпсіздігін сақтауға үйрету, 
еуропалықтардың əдет-ғұрпына дипломатиялық тиіспеушілікті енгізу дəстүріне моң-
ғол шапқыншылығы себеп болды. Л.Н. Гумилев: «Осы үшін де бүкіл əлемнің дипло-
маттары бірігіп, Шыңғыс ханға ескерткіш тұрғызуға тиісті еді. Шыңғыс ханға дейін 
елшілердің өміріне ұдайы қауіп-қатер төніп тұрды…» [5, 2 б.], - деген-ді. Ғалымның 
негізгі ой-тұжырымы өркениеттің ортақ арнасы болмайтындығын, алайда қандай 
мəдениет болмасын адамзат тіршілігінде өзіндік терең ізін қалдыратындығын, ал 
жер бетіндегі халықтардың тұрмысы коммуналдық пəтердің тұрғындары тіршілігіне 
ұқсайтындығын, басты мақсат бейбіт өмір сүру екендігін дəлелдеуге сыятын еді. 

Еуропалық, шығыстық жəне басқа да мəдени үлгілерді бір-бірінен басым 
түсіруге жасалған қадамдардың адами құндылықтарға қайшы келетіндігі рас. 
Алайда, тұрмыс қалпына орай адам санасының бейімделетіндігін ғалым жоққа 
шығармай, келесідей тұжырымын алға тартады: «...Бос уақыт орайында немесе 
ойланып, толғану мүмкіндігі жағынан көшпелі мəдениет еуропалық мəдениеттен 
əлдеқайда биік тұр. Еуропалықтың үнемі қолы бос болмайды, ал қырдың басында 
жайбарақат малын жайып отырған моңғолдың немесе қазақтың ойы əрқашан еркін, 
кең; ол шаршап, шалдығып жатқан жоқ; сондықтан дүниені сырттай қарап, барлап, 
меңзей отырып, ойға шомады. Шығыста талай ойшыл, таңғажайып адамдар болған. 
Олар Қытайдан немесе Еуропадан тапқан, көрген ең бағалы нəрселерін бойына сіңі-
ріп, ой елегінен өткізіп, мұның бəрін өз халқы үшін, өзі үшін өңдеп, кəдеге асырған» 
[5, 2 б.]. 

Мəдениеттің томаға тұйық қалыпта сақталуы мүмкін емес. Халықтардың 
араласуына сəйкес, мəдениеттердің де алмасулары болып жатады. Оны тарих 
қойнауы дəлелдейді. Бұл тұста ең басты мəселе – бір ұлтты өзгелерден 
дараландыратын мəдени өзекті жоғалтпау екендігін ескергеніміз жөн. Алаш 
зиялылары жазғандай: «Мəдениеті кем жұрттар мəдениеті жоғары жұрттардың 
қожалығына қарағанда я солар мəдениетін алуға жарап, шаруашылық тұрмысы, 
ілгері басты я олармен қатар тіршілік етуге қолынан келмей жоғалып кетті» [6, 253 
б.]. 

Мəдениеттердің тоғысуы мəселесі күрмеуі қиын іс. Л.Н. Гумилев осы бір іргелі 
мəселе тұрғысында: «Отырықшы жəне көшпелі мəдениеттердің тоғысында 
химерлер, бір-бірімен мүлде үйлеспейтін екі элементтің сапырылысып, араласуы 
пайда болды. Олар өте тұрақсыз еді, бойларында көп ештеңе бола қойған жоқ, 
сондықтан тез жоғалып отырды. Бірақ көп залал келтірді, ұштасып, жалғасудың 
орнына ұрысып, жанжалдасуды көбейтті, ұдайы болған дау-дамайлар көп қантөгіске 
тап қылды» [5, 2 б.], - деп түйіндеген еді. 

Л.Н. Гумилевтің этногенез теориясы теориясы бойынша барлық тіршілік 
атаулының даму негізінде энергия жатады жəне оның ең жоғары көріну нысаны 
пассионарлық болып табылатындығы дəлелденді. Этнос немесе халық адам секілді 
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өмірдің түрлі кезеңдерін өтіп, белгілі бір уақыт шеңберінде энергиясын жаңа 
этностың дүниеге келуіне жұмсап, дүниеден өтетіндігі де жазылып, этнос 
ғұмырының (өмір сүру мерзімінің) теориялық негіздері жасалынды. Ғалымның 
пікірінше, этнос ғұмырының ұзақтығы 1200 жылдан 1500 жылға дейінгі аралықты 
қамтиды. Сондай-ақ, халықтың күні өтіп бара жатқан кезде оның ештеңеге 
қарамайтындығы, өзінен өзі жойылатындығы, өйткені əлемдегі барлық нəрсенің 
басы мен аяғы бар екендігі ғалымның этногенез теориясының негізгі мəні болып 
табылады. 

Сонымен қатар ғалымның: «Бүгінгі таңда халықтардың сана-сезімінің өсуіне 
жəне орныққан жаңа геосаяси көзқарас-пікірлердің пайда болуына байланысты бұл 
проблема мүлде тың түсінікке – Еуразиялық мəдениет ұғымына ие болып отыр: бұл 
Азиямен араласқан Еуропа емес; бұл Еуропа да, Азия да емес; бұл Еуропаға да, сол 
сияқты Шығыс жəне Оңтүстік Азияға да қарсы тұра алатын дербес бірегей тұтастық. 
Егер бұрынғы КСРО-ның көп ұлтты елдерінің халықтары жойылып кетпейтін болса, 
олар жаңа заман жағдайындағы өз мəдениетін жасайды. Осы мəдениет барынша 
тұрақты болады, ол Еуропаның да, Азияның да жолын қумайды, өзінің жеке 
шығармашылық күштерін, дербес бірегейлігін іздейтін болады. Бірақ бұл үшін 
жарқын тұлғалар – талантты адамдар қажет. Егер елде талантты адамдар көптеп 
пайда бола бастаса, мəдениет дүр сілкініп, жанданып, асқақтайды. Бұлай болмаса, ел 
құриды» [5, 2 б.], - деген пікірлері де оқырманға жақсы таныс. 

Сонымен, еуразияшылық футуристік бағыттағы дүниетанымдық дəстүрлердің 
біріне жатады. Классикалық еуразияшылық ХХ ғасырдың 20-жылдарының басында 
историософиялық тұжырым мен қоғамдық-саяси қозғалыс ретінде орыс 
эмиграциясы арасында қалыптасқандығын, орыс зиялыларының батыс 
«өктемдігінен» құтылудың жалғыз жолы Ресейдің ұлттық мүддесін дəріптеу идеясы 
деп ұғынғандығын жоғарыда айтып өттік. Өздерін «еуразияшылдықтармыз» деп 
атаған, білімнің түрлі саласын игерген ой иелері Ресейді ерекше мəдени, тарихи 
жəне жағрафиялық əлемде орналасқан, Еуропаға да, Азияға да жатпайтын дербес 
мəдени-тарихи үлгідегі «орталық өркениет» екендігін дəлелдеуге ұмтылған-ды. Əр 
ұлт зиялысының өз ұлты мен мемлекетіне қызмет етуі табиғи құбылыс. 

Кез-келген халықта пассионарлық тұлғалар болады. Алайда, патшалық Ресей, 
одан қалды, кеңестік Ресей тұсында қызыл империяның бұғауында болған 
халықтардың дара тұлғалары қолдан жойылып отырды. 

Ресейге көгендеулi болып, кiрiптарлық көрген заманда ұлт мүддесi ниеті 
жаттың тепкісінде қалып, ұлттық рухымыз жасыды. Билігі жоғарыға жағымпаздық, 
ұлт ісіне келгенде осалдық, жасықтық, əлсізге əлімжеттік, көз тоймас парақорлық 
секілді ар ілімін аяқ асты еткен жат қылықтар арамыздан бой көтерді. Алаш 
зиялыларының: «Биіктеген сайын халыққа жақындай түс», - деген аманатын бір 
кісідей ескермедік. Оның салдарын уақыт деген дана қарияның күндердің күні 
болғанда жақсылап ұғындырып беретіні де ақиқат. 

Дара тұлғаларды жою арқылы халық «қараңғылыққа» тоғытылды. Себебі, кез-
келген ұлт өзінің зиялы қауым өкілдері арқылы ғана мемлекетшілдік сананы 
қалыптастырып, мемлекеттіліктің іргетасын берік қалайды. Дара тұлғалардың тарих 
көшін басқарудағы рөлі тым маңызды. Оны ұғыну арқылы ұлттың жанын ұғынамыз. 

Қорытындылай айтарымыз, тарихи-өркениеттік, этно-əлеуметтік, саяси жəне 
экономикалық мəселелердің кең көлемді мəнде алынған Л.Н. Гумилевтің мұрасы 
Еуразия халықтарының игілігі үшін ғылым тұрғыдан зерделеуді қажет етеді. 
Ғалымның ғылыми жаңалықтары бүгінде Қазақстан мен Ресейде ғана емес, жалпы 
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тарихи тағдыры тұтас Еуразия кеңістігіндегі халықтардың тарихын зерттеудің 
темірқазығына айналып отыр [7]. 

Л.Н. Гумилев тек еуразияшыл ғана емес, сонымен қатар, ең алдымен, 
түркология мен славистиканы жақындастырған шығыстану мен ресейтанудың 
арасындағы ғылыми шыңды бағындырған еуразиятанушы-зерттеуші. Л.Н. 
Гумилевтің мұрасы саяси, халықаралық мəндегі көкейкесті мəселе, себебі ол – 
жаһандану мен аймақтық интеграциялану негізіндегі мемлекетаралық жəне 
этносаралық қарым-қатынас концепциясы ретінде еуразияшылдықтың 
ғылыми-тарихи негіздемесі [8]. 

Осы тұста Л.Н. Гумилевтің еуразияшылдығы мен Елбасымыз Н.Ə. 
Назарбаевтың еуразияшылдық идеясы өзара үндес екенін аңғарамыз. 
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Резюме 

В статье обсужден вопрос об исторической важности идеи Л.Н. Гумилева об 
евразийстве. 

Ключевые слова: общественная мысль, историко-философское течение, идеи 

евразийства. 

 
Summary 

The article discussed the issue of the historical importance of the ideas of Leo 
Gumilev's Eurasianism. 

Keywords: social thought, the history of philosophy for the ideas of Eurasianism. 
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ЛИДЕРСТВО РОССИИ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ 
 

Аннотация 
В статье автором сделан вывод, что учитывая традиционное соперничество в 

Евразии, Россия должна предложить союзникам такой исторически перспективный и 
масштабный проект, от которого было бы невозможно отказаться. Однако для этого 
Россия должна решить свои внутренние проблемы, резко усилить свою роль в 
международном разделении труда, совершить мощный технологический рывок, 
укрепить свою безопасность, стать вровень с другими грандами глобальной 
политики. 

Ключевые слова: традиционное соперничество, Евразия, Россия, исторически 

перспективный и масштабный проект, внутренние проблемы, международное 

разделение труда, технологический рывок, безопасность, глобальная политика. 

 
Российское лидерство в Евразии, как правило, принимается как факт и не 

подвергается сомнению. Безусловно, Россия – крупнейшее государство на 
постсоветском пространстве и самая сильная экономика среди республик бывшего 
СССР. Это мощный центр притяжения в системе евразийской интеграции и ядро 
СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП, Таможенного союза и будущего Евразийского экономического 
союза. Кроме того, лидерские притязания России в Евразии подтверждены в 
предвыборных статьях и поствыборных указах президента РФ В. Путина [1]. 

В то же время, на наш взгляд, не следует ограничиваться этими констатациями 
и задуматься над тем, какие внутренние и внешние факторы препятствуют лидерству 
России в Евразии. Вопрос этот далеко не праздный, поскольку от него зависит 
будущее не только России, но и тех стран, которые идут за ней и вместе с ней. Мы 
должны быть уверены в основательности российских притязаний на лидерство, а 
также четко представлять, в каком направлении ведет нас Россия. Остановимся на 
этих вопросах более детально. 

Внутренние вызовы современной России 

1. Следует признать, что если Россия и является ядром евразийской 
интеграции, то ядром довольно рыхлым и недостаточно стабильным в 
экономическом и политическом плане. 

Во-первых, Россия пока не способна обеспечить эффективный контроль над 

собственной территорией. Федеральный центр не обладает должным 

авторитетом и влиянием на региональные элиты. По существу, Россия – это 
конгломерат регионов, живущих не только в различных временных поясах, но и в 
различных культурных эпохах, что создает предпосылки для сепаратизма, 
национализма и религиозного экстремизма. 

В частности, Северный Кавказ превратился в пространство вялотекущей 
гражданской войны. Как справедливо отмечает И.А. Сухов, территориальный спор 
между Чечней и Ингушетией показал, что в рамках федеральным Центром схемы 



Елорда ғылыми хабаршысы – Научный вестник столицы 

№№10-11(31-33), қазан-желтоқсан, октябрь-декабрь, 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
 

151

управления регионами и в том числе Северным Кавказом могут происходить 
процессы, способные поставить под угрозу межэтнический мир и стабильность 
управления [2]. В целом, в плане ментальности, культуры и мировоззрения 
Северный Кавказ медленно, но верно «дрейфует» от России [3]. При этом оборонные 
расходы в регионе значительно превышают его экономические показатели [4]. 

Довольно сложной является и ситуация на Севере России, глее при 
попустительстве российских властей формируется поморский исторический миф. 
Появились также сторонники присоединения Карелии к Финляндии [5]. 

Из-за ошибок и просчетов федеральной власти усиливаются настроения в 
пользу автономизации Калининградской области. Некоторые эксперты считают, что 
ситуация в этом регионе будет развиваться по абхазскому сценарию [6]. 

Возникает резонный вопрос: каким образом намерена Россия «удержать» 
евразийское пространство, если она не способна контролировать даже собственную 
территорию? Не станет ли Россия в ближайшем будущем экспортером 
нестабильности для своих партнеров по интеграции? 

Во-вторых, вызывает серьезную тревогу серьезный разрыв в уровне развития 

регионов, а также неравномерное заселение России. Так, Сибирь и Дальний Восток 
до сих пор фактически не освоены. Сам вид безлюдных, но богатых природными 
ресурсами пространств, способен спровоцировать страны, страдающие от 
перенаселенности на непредсказуемые действия. 

К сожалению, Россия развивается преимущественно экстенсивным путем. На 
протяжении веков она расширяет свое жизненное пространство, не придавая особого 
значения освоению уже имеющихся у неё территорий. Конечно, федеральный центр 
пытается изменить ситуацию. Создаются специальные государственные корпорации, 
планируется ввести специальный налоговый и инвестиционный режим для Дальнего 
Востока [7]. Однако, не поздновато ли спохватилась Россия? Не превратится ли 
Сибирь и Дальний Восток в одну крупномасштабную иностранную концессию, 
выкачивающую природные богатства из России? И не является ли современная 
евразийская интеграция всего лишь инстинктивным продолжением или новейшей 
модификацией экстенсивного сценария развития России? 

В-третьих, экономика России по-прежнему носит сырьевой характер. Россия 
обладает определенным технологическим потенциалом на ряде направлений 
(космос, атомная энергетика и др.), однако в целом её трудно назвать мировым 
лидером в сфере инноваций. Способна ли Россия удовлетворить растущие 
потребности своих союзников и партнеров в новейших технологиях? Способен ли 
тот же Таможенный союз стать катализатором инноваций, или он со временем 
превратится в заповедник отживших и морально устаревших технологий? Это пока 
вопрос открытый. 

Внешние факторы евразийской интеграции 

1. Следует признать, что российская элита по-прежнему расколота в своих 
внешнеполитических предпочтениях и возвращение В. Путина в Кремль не 
внесло дополнительной ясности в этот вопрос. 

Во-первых, Россия никак не может определиться со своим отношением к 

Западу. С одной стороны, Россия нередко рассуждает о своей независимости, 
самобытности и особой геополитической миссии. Она видит в Западе своего 
извечного врага и опасается приближения НАТО и ЕС к своим границам. С другой 
стороны, Россия настойчиво напоминает о своем культурном родстве с Европой и 
пропагандирует идею общеевропейского пространства от Ванкувера до 
Владивостока (Большой Европы). Российская правящая элита активно приобретает 
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недвижимость на Западе, требует введения безвизового режима и возмущается 
попытками ЕС и США ввести запрет на въезд тех или иных чиновников («Закон 
Магнитского» и др.). 

Таким образом, тандем распался, но опасная внешнеполитическая 
раздвоенность и внутренняя противоречивость внешнеполитического курса Кремля 
сохраняется. 

Во-вторых, до сих пор не вполне ясно, какое место в российской внешней 

политике отводится Азии и Азиатско-Тихоокеанскому региону. С одной стороны, 
осознавая ущербность своей чрезмерной зависимости от европейской экономики, 
Россия пытается оптимизировать свою внешнюю политику за счет развития 
отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Именно этой цели, на наш взгляд, 
послужил форум АТЭС во Владивостоке (2-9 сентября 2012 г.). С другой стороны, 
глава МИД РФ С. Лавров тут же уточняет, что ни о какой переориентации России с 
Запада на Восток речь не идет. Что должны думать в этой связи партнеры России? 
Куда, в конечном итоге, несется «Русь-тройка»? Каким образом Россия хочет 
интегрироваться во внешний мир, если даже самым близким её союзникам и 
партнерам трудно понять, чего она добивается? 

2. Следует признать, что впервые за два последних десятилетия 
евразийское пространство стало для России внешнеполитическим приоритетом 
№1. Так, в июне 2012 г. в администрации президента РФ создано Управление по 
социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной 
Осетией. Усилено Управление АП РФ по межрегиональным и культурным связям с 
зарубежными странами, в рамках которого существует Отдел по работе со странами 
СНГ. 

Далее, 17 июня 2012 г. учрежден пост Специального представителя президента 
РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом. В марте 
2012 г. главой Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству стал 
«политический тяжеловес», экс-глава Комитета по международным делам 
Государственной думы РФ К. Косачев. 

Наконец, 30 июня 2012 г. В. Путин назначил своим советником С. Глазьева, 
которому поручено координировать деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции в рамках 
Таможенного союза и ЕЭП. 

Вместе с тем, распыление интеграционных целей России по различным 

ведомствам может не принести ожидаемых результатов. Обилие 

организационных форм ведет лишь к размыванию персональной ответственности 

чиновников, призванных курировать интеграционные проекты с российской 

стороны. 

3. Аналогичным образом, обилие интеграционных форматов на 
евразийском пространстве – еще не гарантия конечного успеха постсоветской 
интеграции как таковой. 

Во-первых, Россия создала целый ряд интеграционных проектов (СНГ, 

ЕврАзЭС, Таможенный союз, ЕЭП плюс будущий Евразийский экономический союз), 

ни один из которых не обеспечен всеми необходимыми ресурсами. 
В то же время, имеют место разрастание бюрократических структур, 

превращающихся в место «почетной ссылки» для российских чиновников. Налицо 
пересечение и дублирование функций, а значит – и безответственность евразийской 
бюрократии (в этом она вскоре может дать фору брюссельской бюрократии). На наш 
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взгляд, продолжение подобной стратегии может завести Россию, как и всю Евразию 
в тупик. Наступает время для ревизии интеграционных проектов. Пора пойти по 
пути сокращения форматов. Право на существование должны получить только 
достаточно перспективные и жизнеспособные форматы, способные конкурировать с 
другими мировыми центрами силы. 

Во-вторых, Россия не вполне учитывает фрагментацию постсоветского 

пространства и ценностные основы евразийской интеграции. Предельно четко эту 
мысль изложил российский эксперт С. Маркедонов: «Ни один из известных нам 
интеграционных проектов (будь то НАТО, ЕС, Движение неприсоединившихся 
стран или Объединение американских государств, Африканский союз) не строятся 
на одной лишь прагматике и вне идеологического компонента. Но каким должен 
быть российский проект для Евразии, если он не ориентирован на советские образцы 
и не встраивается в рамки европейской интеграции? Этот вопрос остается без 
ответа» [8]. 

Иначе говоря, евразийская стратегия России пока недостаточно ясна и 
прозрачна. Никто не может четко сформулировать, каковы конечные цели этой 
стратегии? Что мы должны получить «на выходе»? Что будет с суверенитетом 
евразийских (и в том числе центральноазиатских) государств? Не столкнемся ли мы 
с очередной реинкарнацией Российской империи или бывшего СССР? 

В-третьих, Россия, не дождавшись консолидации евразийского пространства 

в уже существующих форматах, вновь выставляет на первый план 

количественные, а не качественные показатели. 
Так, Россия добивается скорейшего создания союзного Центробанка и 

министерства финансов, а также регулярно поднимает вопрос о введении единой 
валюты в рамках евразийских интеграционных проектов. 28 августа с. г. 
председатель Совета Федерации В. Матвиенко поставила вопрос о создании 
наднациональной парламентской структуры Евразийского союза – Евразийского 
парламента и его размещении в Астане. В свою очередь Председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии В. Христенко сообщил 13 сентября 2012 г. о 
том, что уже 35 стран мира готовы наладить взаимодействие с Таможенным союзом 
в том или ином формате (например, в виде зоны свободной торговли) [9]. 

В-четвертых, Россия, стремясь ускорить евразийскую интеграцию, 

использует не всегда корректные формы и методы. 

Так, вопреки официальным заверениям В. Путина, Россия нередко ставит 
своих партнеров по СНГ перед жестким выбором – либо вхождение в Таможенный 
союз, либо вхождение в Евросоюз. Третьего не дано. 

Попытки той же Украины наладить сотрудничество с ТС в формате «3+1» 
были отвергнуты Москвой. Далее, Россия нередко использует энергоресурсы в 
качестве рычага давления на своих партнеров. В частности, Россия готова снизить 
цены на поставляемый в Молдову газ только в том случае, если Кишинев 
денонсирует договор Европейского энергетического сообщества. Конечная цель 
подобных «увещеваний» – вовлечение Молдовы в Таможенный союз. Наконец, 
Россия делает вхождение в Таможенный союз условием предоставления новых 
кредитов по линии Фонда ЕврАзЭС (такая модель применена к Армении). 

4. В целом, на наш взгляд, спешка в вопросах евразийской интеграции и 
излишня, и опасна. Форсирование интеграционных процессов свидетельствует 
о том, что мы не извлекаем уроков из чужого опыта и тем самым рискуем 
«наступить на чужие грабли». 
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Во-первых, будет лучше, если евразийская интеграция будет идти в строгом 
соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. В целом, реализация 
договоренностей – не самая сильная сторона уже созданных евразийских структур. 

Во-вторых, в первую очередь необходимо наладить полноценную работу в 
рамках ЕврАзЭС, ЕЭП и ТС, устранить имеющиеся недостатки и недоработки, и 
только затем создавать новые наднациональные структуры. 

В-третьих, Казахстан и Беларусь вынуждены учитывать недовольство 
национального бизнеса, столкнувшегося с серьезными проблемами после создания 
ТС, в том числе – различные препоны со стороны российских госструктур. 

В-четвертых, после вступления России в ВТО её партнерам по таможенному 
союзу стало на порядок сложнее поддерживать неконкурентоспособные отрасли за 
счет заградительных пошлин [10]. 

В-пятых, не следует торопиться с ведением единой валюты – мы видим, чем 
это обернулось для Европейского союза. Следует придерживаться классической 
схемы: зона свободной торговли – Таможенный союз – единое экономическое 
пространство – экономический союз – введение расчетной единицы. 

Не следует также забывать, что именно Россия в свое время выталкивала 
Казахстан из рублевой зоны, и казахстанский бизнес пока об этом хорошо помнит 
[11]. 

5. Следует признать, что существует масса нерешенных вопросов и в 
рамках такого критически важного вопроса, как дальнейшее развитие ОДКБ в 
качестве полноценного военно-политического блока. 

Во-первых, безопасность пространства ОДКБ подвергается целому ряду 

серьезных внешних угроз. Это, прежде всего, Афганистан, терроризм, религиозный 
экстремизм, наркотрафик, организованная преступность, нелегальная миграция и др. 
Имеются и внутренние риски в самой ОДКБ. Так, ухудшились отношения между 
Кыргызстаном и Белоруссией. Принципиально новая ситуация сложилась в 
Центральной Азии после приостановки Узбекистаном своего членства в ОДКБ. 

Во-вторых, следует признать, что ОДКБ еще не дорос до уровня полноценного 

военно-политического блока. Так, пространство безопасности ОДКБ по-прежнему 
размыто, три самостоятельные территориальные зоны ответственности ОДКБ 
конкурируют друг с другом. В ОДКБ превалируют вертикальные связи между 
Россией и остальными странами-участницами, и при этом недостаточно развиты 
горизонтальные связи между членами Организации. Нет четкого понимания общих 
угроз глобальной и региональной безопасности, самого осознания неделимости 
пространства безопасности ОДКБ. Организация не ведет предконфликтный 
мониторинг, не разрабатывает предупредительные меры и санкции, а также не 
организует постконфликтное урегулирование в зоне своей ответственности. 

Россия и ОДКБ пока не имеют четкой стратегии относительно Афганистана 
после предстоящего вывода из этой страны войск западной коалиции (правда, нет 
четкой стратегии и у США, пытающихся «красиво» уйти из Афганистана, но 
сохранить свои форпосты в Большой Центральной Азии) [12]. Наконец, пока не 
вполне ясно, каким образом Россия и ОДКБ в целом собираются закрыть брешь в 
своей безопасности, образовавшуюся после приостановки Узбекистаном своего 
членства в Организации [13] и т.д. 

6. Отдельный вопрос – способна ли Россия в рамках своих 
интеграционных проектов конкурировать за евразийское пространство с 
другими глобальными игроками – США, Европейским союзом и Китаем? 
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Данный вопрос заслуживает особого, более детального рассмотрения. Ясно 
лишь одно – соперники России (особенно США и Китай) обладают огромными 
ресурсами и возможностями влиять на ситуацию в Евразии и Центральной Азии. В 
то же время, как свидетельствует история, США и Китай не любят покидать 
однажды освоенные ими места. Именно поэтому они выдвигают все новые и новые 
проекты и концепции. Так, американская концепция «Большой Центральной Азии» 
быстро эволюционировала в проект «Нового Шелкового пути». 

Китай в рамках концепции «ресурсы в обмен на инвестиции» предлагает 
центральноазиатским государствам различные инфраструктурные проекты 
(например, проект железнодорожной магистрали «Китай – Кыргызстан – 
Узбекистан») и максимально использует механизмы ШОС для продвижения своих 
целей на евразийском пространстве. 

*  *  * 
Таким образом, Россия как лидер евразийской интеграции, стоит перед 

достаточно сложными внутренними и внешними вызовами, требующими 
адекватного и своевременного ответа. 

Учитывая традиционное соперничество в Евразии, Россия должна предложить 
союзникам такой исторически перспективный и масштабный проект, от которого 
было бы невозможно отказаться. 

Однако для этого Россия должна решить свои внутренние проблемы, резко 
усилить свою роль в международном разделении труда, совершить мощный 
технологический рывок, укрепить свою безопасность, стать вровень с другими 
грандами глобальной политики. 

Готова ли российская элита проявить волю, консолидировать страну и 
реализовать столь масштабные цели на международной арене – на этот вопрос 
может ответить только она сама. 

 
Литература 

1 Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается 
сегодня // Известия. – 3 октября. – 2011. 

2 Сухов И.А. Конец тайм-аута // Независимая газета. – 18 сентября. – 2012. 
3 Цветкова Р. В плане ментальности, культуры, мировоззрения Кавказ 

«дрейфует» от России // Независимая газета. – 18 сентября. – 2012. 
4 Мухин В. Северокавказская федеральная дыра // Независимая газета. – 

18 сентября. – 2012. 
5 Принимай нас, Суоми-красавица! // http://azerros.ru/news/6445-prinimay-nas-

suomi-krasavica.html. 
6 Герасименко О. Будет бедно, но чисто и красиво, как в Белоруссии // 

http://www.kommersant.ru/doc/2014692/print. 
7 Медведев предложил ввести специальный налоговый режим для Дальнего 

Востока // http://lenta.ru/news/2012/09/17/regions. 
8 Маркедонов С. Евразийская интеграция: две стороны одной медали // 

http://blogs.voanews.com/russian/new-eurasia/2012/09/13/евразий… 
9 Таможенный союз получил заявки о сотрудничестве от 35 стран // 

http://tazabek.kg/news/338524. 
10 Швейц М. Шли в Союз – оказались в ВТО // 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/08/27/1027026.html. 
11 Эксперт: Казахстан «выталкивали» из рублевой зоны, теперь элита будет 

против единой валюты // http://www.regnum.ru/news/1545074.html. 



Елорда ғылыми хабаршысы – Научный вестник столицы 

№№10-11(31-33), қазан-желтоқсан, октябрь-декабрь, 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
 

156

12 Подеста Дж., Хедли Ст. Как правильно уйти из Афганистана // 
http://www.globalaffairs.ru/print/number/Kak-pravilno-uiti-iz-Afgan… 

13 Дубнов А. Ташкент ушел, проблемы остались // 
http://www.globalaffairs.ru/print/number/-15644. 

 
Түйін 

Мақала авторы Еуразиядағы дəстүрлі бəсекелестікті ескере отырып, Ресей 
өзінің одақтастарына тарихи тұрғыдан болашағы зор жəне ауқымды, басқалар одан 
бас тарта алмайтындай жоба ұсынуы қажет деген қорытынды жасайды. Алайда, ол 
үшін Ресей өзінің ішкі өзекті мəселелерін шешіп алуы, халықаралық еңбек 
бөлінісіндегі өзінің орнын бірден күшейтуі, мықты техникалық серпіліс жасауы, 
өзінің қауіпсіздігін нығайтуы, ғаламдық саясаттың өзге де биік тұлғаларымен тең 
дəрежеде болуы тиіс. 

Кілт сөздер: дəстүрлі бəсекелестік, Еуразия, Ресей, тарихи болашағы зор 

жəне ауқымды жоба, ішкі мəселелер, халықаралық еңбек бөлінісі, техникалық 

серпіліс, қауіпсіздік, ғаламдық саясат. 

 
Summary 

In this paper, the authors concluded that, given the traditional rivalry in Eurasia, 
Russia should offer the Allies a historical perspective and a large-scale project, from which 
it would be impossible to refuse. But for this, Russia should solve its internal problems, 
dramatically increase its role in the international division of labor, to make a powerful 
technological breakthrough, strengthen its security, to become flush with the other giants 
of global politics. 

Keywords: traditional rivalry, Eurasia, Russia and the promising and ambitious 

project, the internal problems, the international division of labor, technological 

breakthrough, security, global politics. 

 

УДК 321.011 
 

ФЕДОРОВ Владислав Иванович, 
аспирант Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

политолог, город Тамбов, Российская Федерация 
 

САЛЫКЖАНОВ Рамазан Саттарулы, 
директор научно-исследовательского центра «Молодежь» 

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, 
кандидат социологических наук, город Астана, Республика Казахстан 

 
ОСОБЕННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

2011-2012 ГОДОВ В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ 
 

Аннотация 
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Наша исследовательская задача – выяснить типичность голосования за 
кандидата на территории, определить насколько консолидировано голосуют 
избиратели. 

Выборы в странах СНГ приковывают пристальное внимание специалистов 
занимающихся исследованием электоральных процессов по всему миру. 
С промежутком менее чем полтора месяца в 2011-2012 гг. состоялись парламентские 
выборы в двух крупнейших государствах СНГ – России и Казахстане. Результаты 
выборов стали важным сигналом грядущих изменений. На последних парламентских 
выборах в России и Казахстане «партии власти» Единая Россия и «Нур Отан» 
снизили результаты относительно прошлых выборов. 

Рисунок 1 

 
Выборы – это фотография современной политической расстановки сил в 

обществе. Когда фотографии двух стран проявили их можно сравнивать различными 
методами. Для сравнения типичности голосования России и Казахстана, 
эффективным методом является расчет среднего квадратичного отклонения. Этот 
метод, определяет поляризацию электората и отвечает на вопрос, велики ли 
различия в голосовании на территории. Применяя его можно выяснить, насколько 
голосование в одной стране отличается от голосования в другой, он важен для 
определения тенденций электорального поведения населения региона на фоне 
общероссийских показателей. 

Как формализованный способ «среднее квадратичное» демонстрирует 
свободные от субъективного влияния исследователя уникальные черты 
исследуемого объекта. Теоретико-методологические основы изучения политических 
процессов математико-статистическим методами заложены в трудах западных 
ученых, Д. Блэка, Э. Даунса Р. МакКелви, К. Мэя, Ч. Плотта, К. Эрроу [1-6]. 

Формула расчета среднего квадратичного отклонения выглядит так: 
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Где  – среднеквадратичное отклонение, ∑ – сумма квадратов разностей 
величин, N – число переменных. 

Подробно рассмотрим алгоритм действий на упрощенном примере. Допустим, 
что есть результаты выборов депутатов областной Думы в разрезе УИК одного 
избирательного округа, видно, что результаты кандидатов в каждой из УИК 
неодинаковы, чтобы сформулировать суждение о вариативности голосования за 
кандидата на территории, нужно рассчитать значение среднего квадратичного 
отклонения. 

Наша исследовательская задача – выяснить типичность голосования за 
кандидата на территории, определить насколько консолидировано голосуют 
избиратели. Так, в округе № 1 разделенном на 20 УИК в выборах принимали участие 
три кандидата: Х, Y, Z. Рассмотрим типичность голосования за каждого из 
кандидатов. Так, кандидат Х получил 40% в восемнадцати УИК, а в двух 39% 
значит, среднее квадратичное отклонение будет незначительно (0,3), потому что, 
везде голосовали одинаково. За кандидата Y на пятнадцати УИК проголосовало 18% 
избирателей, а на пяти 16%, значит среднее квадратичное отклонение (0,87). На 
шести УИК кандидат Z получил 25%, на трех 11%, на восьми 6%, на трех 5%, таким 
образом, отклонение в результатах голосования (8,51). 

Последний кандидат имеет самую большую вариацию электоральной 
поддержки, у кандидата Z есть территории, где его активно поддерживают, а есть 
районы, где он явный аутсайдер. У двух других кандидатов примерно равная доля 
сторонников рассеяна по всей территории. 

Для компаративного исследования «электоральной типичности» России и 
Казахстана на парламентских выборах 2011-2012 гг. мы использовали метод 
среднего квадратичного отклонения. Чтобы определить типичность электорального 
поведения и факторы, оказывающие на него воздействие, мы сравнили вариации 
результатов парламентских выборов 2011-2012 гг. в России и Казахстане. 

Для определения среднего квадратичного отклонения используются сравнимые 
величины – результаты голосования за партии, представленные в процентах. 
Использование относительных, а не абсолютных величин продиктовано 
необходимостью в сопоставимости данных исследования. 

Ранее подобные исследования мы проводили на материалах одной страны, 
например, России, где сравнивали насколько электоральная типичность, отличается 
в разных регионах страны на фоне общероссийских результатов голосования. 

Компаративное исследование голосования в двух странах выполненное 
методами электоральной математики – пионерское. Теоретически в сравнительной 
модели может быть неограниченное число стран, главное, чтобы объекты 
исследования были сопоставимы. Очевидная сложность в подобных исследованиях – 
обеспечение корректности сравниваемых объектов. Во-первых, в выборах 
принимают участие разное число партий; во-вторых, административно-
территориальное деление в странах различно, если в РФ 85 регионов, то в 
Казахстане 14 областей плюс 2 города республиканского значения; в-третьих, при 
доминировании в партийных системах России и Казахстана «партий власти» их 
устойчивая электоральная поддержка сильно отличается. 

Для обеспечения корректности сравнения необходимо рассматривать 
типологически одинаковые выборы, которые проходят в одних хронологических 
рамках. Это означает, что в первом случае нельзя сравнивать выборы Президента 
США с выборами Верховной Рады Украины, а во втором, выборы депутатов ГД РФ 
1999 г. с выборами депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан 2012 г. 
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Мы сравнивали 4 переменных (4 партии) по 85 параметрам (85 регионов РФ) 
для России и по 16 параметрам для Казахстана (14 областей и два города Астана и 
Алматы). 
 

Таблица 1  

Результаты первых 4-х партий на выборах 2011/2012 
Партии Единая Россия КПРФ ЛДПР Справедливая Россия 
Россия 49,32 19,19 13,24 11,67 
Казахстан 80,74 7,46 7,2 1,59 
Партии Нур Отан Ак жол КНПК ОСДП 

 
Наилучшим образом результаты наших расчетов можно представить в виде 

таблицы (Табл. 2) сравнения типичности голосования двух стран – России и 
Казахстана. 

Таблица 2 

Среднее квадратичное отклонение 2011/2012 
Партии Единая Россия КПРФ ЛДПР Справедливая Россия 
Россия 16,68 6,22 5,30 6,16 
Казахстан 3,68 0,54 1,01 2,51 
Партии Нур Отан Ак жол КНПК ОСДП 

 
Характеризуя данные таблицы, можно сделать некоторые выводы. Показатели 

среднего квадратичного отклонения для Казахстана в сравнении с Россией менее 
вариативны. Казахстан голосует более монолитно и консервативно. В силу 
огромных размеров «политического поля» электоральная карта России более 
контрастна, чем карта голосования в Казахстане. Очевидно, что различия в 
электоральном поведении напрямую зависят от размеров государства, чем меньше 
размеры и численность электората, тем меньше различия в электоральных 
ориентациях внутри страны. Так, по данным на 1 января 2012 года численность 
избирателей, участников референдума на территории РФ 109 947 323 [7]. В 
Казахстане на 30 декабря 2011 года зарегистрировано 9 328 805 избирателей [8]. 

В России наиболее экстремальные результаты голосования характерны для 
«партии власти». Расстояние между крайними значениями более 70 процентов. Так, 
в Ярославской области «партия власти» получила наиболее низкий результат по 
России – 29,04%, а самый высокий в Чеченской Республике – 99,49%. Вариации 
показателей голосования в Казахстане за «Нур Отан» ниже общероссийских более, 
чем в четыре раза. Расстояние между минимумом и максимумом электоральной 
поддержки 15,92%. Самый низкий результат в Алматы – 69,71%, а самый высокий в 
Карагандинской области – 85,63%. 

Как и в России, самое значительное среднее квадратичное отклонение на 
выборах в Казахстане наблюдается при голосовании за партию власти. 
Это объясняется высокой электоральной популярностью в большинстве регионов и 
чрезвычайно низком результате для остального Казахстана в «оазисе оппозиции» – 
Алматы, где партия «Нур Отан» набрала менее 70%. В десяти регионах Казахстана 
«партия власти» набрала более 80%, в шести регионах менее 80%. Остальные партии 
демонстрируют примерно одинаковые результаты во всех регионах страны. 

Как правило, в России в регионах с наиболее высокой явкой уверенно лидирует 
«партия власти» и, наоборот, там, где явка минимальна чрезвычайно низка 
поддержка у «партии власти». В России местная элита активно использует 
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административный ресурс, который работает на повышение явки и электоральной 
поддержки «партии власти». Было решено проверить данную тенденцию на 
материалах парламентских выборов 2012 г. в Казахстане. 
 

Таблица 3  

   
Как видно из таблицы минимальная явка зафиксирована в Алматы – 41,38% и 

там же минимальная поддержка партии «Нур Отан». Наибольшая поддержка 
«партии власти» отмечена в Карагандинской области – 85,63%, но явка здесь одна из 
самых низких по стране. Вместе с тем, первые 7 позиций в таблице свидетельствуют 
о существовании тесной взаимосвязи, когда высокая явка подтягивает результат 
«партии власти». Таким образом, можно говорить, что тенденция совпадения 
высокой явки и высоких результатов «партии власти» характерная для России 
присуща и избирательной практике Казахстана. 

Вариативность голосования регионов Казахстана значительно менее выражена, 
нежели в России. Избиратели Казахстана голосуют значительно более единодушно, 
чем избиратели России. 

Внутри региональные вариации в субъектах РФ более выражены, чем отличия 
в голосовании регионов Казахстана. Иными словами разница в голосовании внутри 
одного региона РФ может быть полярной и достигать 40%, например, в российской 
избирательной практике 2011-2012 гг. часто встречается, когда в крупном областном 
центре побеждают коммунисты, а в сельских районах «партия власти». 

Одним из трендов последних парламентских выборов в обеих странах является 
снижение электоральной поддержки «партий власти» и рост оппозиционных 
настроений. В Казахстане с двух до трех увеличилось парламентское 
представительство партий. В России число и состав партий представленных в 
парламенте остались неизменным – четыре. В официальном политическом дискурсе 
Казахстана новый состав Мажилиса получил приставки многопартийный и 
обновленный. 
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В результате проведенного анализа результатов парламентских выборов двух 
стран можно сделать вывод о похожих траекториях развития избирательных практик 
в России и Казахстане. Особенно ярко просматривается ориентация властной элиты 
на сильную «партию власти» – надежную машину по производству законов. Методы 
достижения необходимых политических результатов тесно связаны с 
использованием неформальных практик. В обеих странах процессы партогенеза не 
завершены, сильна роль государства как главного регулятора политических споров. 
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Түйін 
Мақалада Қазақстан мен Ресейдегі 2011-2012 жылғы Парламенттік сайлау 

нəтижелерінің ерекшеліктері туралы мəселе қарастырылған. Əр аумақтағы 
сайлаушының белгілі бір үміткерге дауыс беру сипаты анықталған. 

Ключевые слова: Парламентские выборы, Казахстан, Россия, избиратели. 

 
Summary 

The article reviewed, the question about the features of the parliamentary elections of 
2011-2012 in Russia and Kazakhstan. Our research task - to find out the typicality of 
voting for a candidate for the area to determine how consolidated the vote. 

Keywords: Parliamentary elections, Kazakhstan, Russia, the voters. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Елорда ғылыми хабаршысы – Научный вестник столицы 

№№10-11(31-33), қазан-желтоқсан, октябрь-декабрь, 2012 

______________________________________________________________ 
 

 
 

162

Жаратылыстану ғылымдары – Естественные науки 

 

УДК 502/504 
 

ЧИСТОБАЕВ Анатолий Иванович, 
профессор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», город Санкт-Петербург, Российская Федерация. 
E-mail: chistobaev40@mail.ru 

 
ГЕОГРАФИЯ И СРЕДА ГЕОГРАФОВ – «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША» 

Л.Н. ГУМИЛЕВА 
 

Аннотация 
Чем дальше уходит время жизни Льва Николаевича Гумилева (1912–1992), тем 

величественнее предстает его образ, тем больше возрастает актуальность его идей. 
Это особенно очевидно тем, кто был знаком с ним, вместе работал. Я один из тех: 
мы были знакомы на протяжении четверти века, совместно работали на поприще 
географической науки 14 лет. Считаю, что в этом смысле мне в жизни крупно 
повезло. 

Ключевые слова: география, географическая наука, Евразийское содружество. 

 
Я родился и вырос в тех же местах, где прошли детство и юность нашего героя 

– под городом Бежецком, что расположен на северо-востоке Тверской области, в 
верхнем течении реки Мологи. Всхолмленный рельеф, называемый Бежецким 
Верхом, притягателен для взора. С высокого поднятия, на котором находились ранее 
поместье Львовых – Гумилевых и примыкавшая к нему деревня Слепнево, 
открывается прекрасный вид на окрестности. Речка Каменка, озера, перелески, поля 
и необъятные дали глубоко впечатляют, наводят на размышления. Эти просторы 
Анна Андреевна Ахматова (мать Л.Н. Гумилева) назвала Тверской Карелией, 
посвятила им несколько своих стихотворений; они же вдохновляли Николая 
Степановича Гумилева (отец Л.Н. Гумилева), и он отвел этому краю часть своей 
лиры. На этом лоне природы зарождались мечты и первые идеи их сына, ставшего 
впоследствии выдающимся мыслителем XX века. 

Со Львом Николаевичем, моим ныне знаменитым бежецким земляком, мне 
довелось пребывать и трудиться не просто в одной науке – географии, а и в одних и 
тех же стенах – Научно-исследовательском институте географии Ленинградского 
(Санкт-Петербургского) государственного университета. Более того, опять же по 
воле судьбы, я стал последним «начальником» Льва Николаевича – директором 
Научно-исследовательского института (НИИ) географии, в котором он трудился 
почти 30 лет, и даже в одной лаборатории – Территориальной организации хозяйства 
и расселения. Но эта иерархическая соподчиненность (она имела место в последние 
семь лет его жизни) не отдалила, а, наоборот, ещё больше сблизила нас, о чем 
свидетельствуют, в частности, слова («дорогому земляку», «дорогому коллеге и 
другу» и т. п.) в дарственных надписях на его книгах. Лев Николаевич был членом 
диссертационного совета под моим председательством, моим доверенным лицом на 
выборах в Верховный Совет РСФСР, научным консультантом моего аспиранта, его 
самого одаренного и верного ученика Кости (Константина Павловича) Иванова. 

Л.Н. Гумилев оказался в среде географов незадолго до своего 50-летия, – в 
1962 г. До этого он прошел сложную, тяжелую школу жизни: исключение из 
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университета по решению комсомольской ячейки; четыре необоснованных ареста за 
якобы антисоветскую деятельность и 14 лет жизни в исправительно-трудовых 
лагерях в Медвежьегорске (на Беломорканале), Норильске, под Карагандой 
(«Песчлаг» и «Степлаг»), в Междуреченске Кемеровской области, под Омском 
(«Камышлаг»); участие в боях и взятие Берлина; работа в экспедициях в Средней 
Азии, Крыму, на Маныче, в Подолье, Горном Алтае, на Байкале, в Астрахани и 
Дербенте. К моменту прихода в среду географов он уже обладал ученой степенью 
доктора исторических наук, был известен и почитаем среди русских эмигрантов, 
создавших за рубежом Евразийскую школу геополитики, вел переписку с ее лидером 
– П.Н. Савицким, однажды навестил его в Праге. Еще ранее Лев Николаевич 
накопил опыт работы в службе пути, на малярийной станции, в шахте, на 
лесоповале, в библиотеках психиатрической клиники и Государственного Эрмитажа, 
возглавлял секцию этнографии во Всесоюзном географическом обществе, издал 
первую монографию – «Хунну». 

В Ленинградский университет его принял знаменитый ректор Александр 
Данилович Александров – видный ученый-математик, демократ (в прямом смысле 
этого слова), не чуравшийся общения со студентами не только в аудиториях и 
актовых залах, но и на горнолыжных трассах, в походах, диспутах на отвлеченные 
темы, и потому отстраненный от должности ректора. Под стать ему оказались и 
профессора географического факультета: С.В. Калесник, О.А. Дроздов, М.П. Петров, 
Б.Н. Семевский и др. Именно они поддержали серию гумилевских публикаций в 
«Вестнике Ленинградского университета. Серия 7: геология и география» под 
общим названием «Ландшафт и Этнос». Всего в этой серии вышло 14 статей, автор 
называл их «сюитой»; к 100-летию со дня его рождения они изданы отдельной 
книгой. 

В середине 1960-х – начале 1970-х гг. выходят из печати книги «Открытие 
Хазарии» и «Поиски вымышленного царства», вызвавшие большой интерес у 
читателей, причем не только в СССР, но и за рубежом. «Открытие Хазарии» 
печатают в Чехословакии, «Древние тюрки» и «Поиски вымышленного царства» – в 
Польше, «Хунну» – в Италии. Но почти одновременно обозначился всплеск 
недоброжелательной критики. Задумка ученого переработать свои статьи из серии 
«Ландшафт и этнос» в книгу не находит поддержки. Но только не со стороны 
географов – они по-прежнему поддерживают опального ученого. По инициативе 
ближайших коллег по институту и факультету Лев Николаевич успешно защищает 
вторую докторскую диссертацию – по географии. Однако Высшая аттестационная 
комиссия (ВАК) (в лице эксперта – видного московского экономико-географа 
Ю.Г. Саушкина) отклоняет её без каких-либо серьезных обоснований. 

В 1974 г. в журнале «Вопросы истории СССР» появляется разгромная статья 
В.И. Козлова. Ответ Л.Н. Гумилева на критику журнал к публикации не принимает, 
с этого момента его статьи и книги перестают печатать. Монография «Этногенез и 
биосфера Земли» в 1975 г. изъята из плана издательства ЛГУ, но принята в 
издательстве «Наука», а спустя два года изъята и оттуда. Лишь изредка удается 
найти выход к читателям. Так, вышла в свет книга «Старобурятская живопись», 
началось плодотворное сотрудничество с журналом «Декоративное искусство» (гл. 
ред. А.И. Куркчи), к депонированию во Всесоюзном институте научной и 
технической информации (ВИНИТИ) принята книга «Этногенез и биосфера Земли» 
(1979 г.), в журнале «Огонек» выходит статья о Куликовской битве. Что касается 
научных журналов, то они, по-прежнему, недоступны для оригинально мыслящего 
ученого. Но работа не останавливается: рукописи складываются в ящики стола. 
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Максимальная по силе и последствиям критика наступила после выхода в свет 
романа В. Чивилихина «Память» (1982 г.), в котором Л.Н. Гумилев был назван чуть 
ли не врагом Отечества, что для патриота, коим, безусловно, являлся Лев 
Николаевич, было крайне болезненным, горьким. Начинается травля ученого по 
принципу: «Я Гумилева не читал, но знаю…». К сожалению, хулители Л.Н. 
Гумилева обнаружились и среди универсантов, включая некоторых географов. В то 
же время интерес к своеобразному учению об этносах нарастает, как снежный ком; 
на лекции Льва Николаевича приходят сотни вольнослушателей, из разных стран к 
нему поступают приглашения на научные форумы. Но со стороны властей наложен 
запрет на выезд за границу, а со стороны чиновников от науки – запрет на рассылку 
подписчикам ВИНИТИ выпусков книги «Этногенез и биосфера Земли»; о 
публикации новых работ говорить не приходится; по требованию Парткома ЛГУ 
лекционные курсы изымаются из расписания. 

В 1987 г. Л.Н. Гумилев обращается с письмом в Отдел науки и учебных 
заведений при ЦК КПСС с просьбой дать ему разъяснения о причинах отклонения 
его работ. Письмо с резолюцией в то время секретаря ЦК КПСС А.И. Лукьянова 
начинает блуждать по кабинетам партийных и академических структур, там 
накладываются невнятные резолюции. А представители исторической науки прямо 
пишут о большой идеологической опасности учения Л.Н. Гумилева. 

И всё-таки благодаря поддержке со стороны ближайших коллег и друзей (Д.С. 
Лихачев, Д.М. Балашов, Л.А. Вознесенский и др.) запрет на публикации снят (более 
подробно об этом см. в [1]). Как результат, – невиданная ранее активность ученого: 
22 публикации за 1988 г., среди них – «Биография научной теории или 
Автонекролог» в журнале «Знамя» и в двух номерах журнала «Нева» под названием 
«Апокрифический диалог». Эти факты способствовали повышению и нашей 
активности в продвижении трудов Л.Н. Гумилева к читателям [1]. 

В 1989 г. в Издательстве Ленинградского университета выходит долгожданная 
книга «Этногенез и биосфера Земли», а в следующем году изданы сразу две книги – 
«Древняя Русь и Великая степь» и «География этноса в исторический период». О 
событиях, предшествующих представлению названных рукописей к печати, 
изложено в моей упомянутой выше публикации, что позволяет мне не 
останавливаться здесь подробно на этом вопросе. Скажу только, что процесс пошел, 
внимание к ученому нарастало день ото дня. Вскоре Льву Николаевичу 
присуждается премия имени А.В. Луначарского, в журнале «Аврора» (1990, №1) 
появляется первый подробный рассказ Л.Н. Гумилева о своей жизни, впервые 
ученый получает отдельную квартиру. 

В начале последнего десятилетия XX века одна за другой выходят 
дополнительными тиражами книги и новые статьи Льва Николаевича, на радио и 
телевидении организован цикл его лекций, в НИИ географии широким фронтом 
развернуты экспедиционные исследования в районах проживания малочисленных 
народов Севера, в основу которых положена теория этногенеза, разработанная Л.Н. 
Гумилевым. Руководитель экспедиций – К.П. Иванов – сплотил вокруг себя 
творческий коллектив из молодых сотрудников института, а также аспирантов и 
студентов географического факультета университета. На Ученом совете НИИ 
географии в 1992 г. принято решение о создании лаборатории этнической географии, 
утверждена её структура и направления исследования. Учитель и ученик 
вынашивают план написания совместной книги. 

Однако, увы, планам не суждено было реализоваться. Свалившиеся вдруг слава 
и одновременно горечь в связи с распадом великой страны подкосили здоровье: 
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после тяжелой и продолжительной болезни Лев Николаевич скончался. Гражданская 
панихида состоялась в Большом зале Географического общества, а отпевали его в 
церкви Воскресенья Христова (на Обводном Канале), где он являлся, как и К.П. 
Иванов, членом «двадцатки», то есть членом правления храма. Спустя полгода здесь 
же отпевали Константина Павловича Иванова, безвинно убитого в лихие годы 
начала последнего десятилетия минувшего века. Так я лишился своих дорогих 
коллег, оставивших глубокий след в моей жизни. 

И Л.Н. Гумилев и К.П. Иванов пришли в географию из других наук: первый –
 исторической, второй – химической. Но и тот, и другой посеяли семена и взрастили 
прекрасные всходы на географическом поле познания. Обоим было очень нелегко 
утвердить себя в среде географов – всякие рогатки ставились на их пути по разным 
причинам, о чем подробно изложено в моей книге [2]. Но как бы то ни было, они 
успешно творили и благодарили судьбу за то, что оказались в нашей, 
географической науке. 

Хорошо известны слова Льва Николаевича о том, что география и среда 
географов – это его экологическая ниша. И большая часть географов отвечала ему и 
его ученику взаимностью. Они и сегодня живут в нашей памяти. Гумилевские 
чтения, начиная с 1993 г., регулярно проводятся в Санкт-Петербурге и Бежецке. По 
случаю 90-летия и 95-летия со дня рождения Л.Н. Гумилева проведены научные 
конференции, выпущены сборники научных статей [3, 4], в них представлены и 
сюжеты о вкладе К.П. Иванова в развитие этнической географии. Разрозненные 
материалы К.П. Иванова (статьи, рукописи, научные отчеты) нами собраны и изданы 
в виде монографии [5], которая находит большой спрос у читателей. О жизни и 
наследии Льва Николаевича изданы книги [2, 6, 7]; к 100-летию великого мыслителя 
XX века подготовлена обширная программа в рамках международного форума. 
Весьма показательно, что в России и Казахстане этот форум проводится на 
государственном уровне. Ярким примером признания заслуг ученого стало 
присвоение его имени Евразийскому национальному университету в столице 
Казахстана – Астане, установка скульптурного памятника в Казани, мемориальной 
доски в Санкт-Петербурге на доме, в котором Лев Николаевич жил последние 
полтора года; в его квартире открыт музей. 

За 20 лет, прошедших после кончины Л.Н. Гумилева, нашли подтверждение 
многие его научные идеи, концепции, гипотезы. Одни из них обсуждаются в узком 
круге специалистов (например, категории пассионарности, этнического поля, 
этноценозов, этнических признаков и контактов), другие – в политических кругах 
(например, комплиментарность и евразийская проблематика). По большому счету, 
названные вопросы неразделимы. Об этом говорил и сам Лев Николаевич: «Вообще 
меня называют евразийцем – я не отказываюсь… С основными историко-
методологическими выводами евразийцев я согласен. Но главного в теории 
этногенеза – понятия пассионарности – они не знали. Понимаете, им очень не 
хватало естествознания. Георгию Владимировичу (речь идет о Вернадском-младшем 
– А.Ч.) как историку, очень не хватало усвоения идей своего отца, Владимира 
Ивановича» [8, c. 3]. Предприняв попытку применить научный подход к истории с 
позиций естествознания, Л.Н. Гумилев получил такие выводы, которые никогда 
ранее не присутствовали в трудах ортодоксальных историков. 

Есть все основания полагать, что эволюция современных геополитических 
воззрений на преобладающей части постсоветского пространства произошла 
благодаря учению Л.Н. Гумилева и, прежде всего, той его части, которая касается 
евразийской версии геополитики, или, по Гумилеву, политической географии 
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(замечу, в скобках, что термин «геополитика» в его трудах не используется, 
поскольку этот термин в СССР относили исключительно к буржуазной науке, и 
использование его имело бы неприятные последствия). Евразийское мировоззрение 
– это продолжение идей русской философии XIX века, а также русской школы 
геополитиков первой половины XX века, представленной такими именами, как Н.С. 
Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Л.П. Карсавин, Г.П. Федотов. 

Оказавшись после октябрьских событий 1917 г. за пределами России, 
объединенные желанием постичь законы развития общества, они пытались 
определить перспективные пути развития России. В 1921 г. вышел в свет сборник их 
научных трудов под названием «Исход к Востоку», где впервые был употреблен 
термин «евразийство», а его авторы – географы и историки – назвали себя 
евразийцами. Впоследствии появились другие работы, в которых отмечалась 
важность отношения к Российскому государству не как к сугубо европейской стране, 
а как к стране, имеющей специфическое географическое положение, 
воздействующее на политическое устройство, культуру и идеологию. К этой 
геополитической школе примыкал и Л.Н. Гумилев, назвавший себя «последним 
евразийцем» [8]. 

Однако последние слова предыдущего абзаца на деле не подтвердились: 
евразийское движение нарастает как в России, так и в ряде стран, входящих в СНГ. 
Да иначе и быть не могло, поскольку во все времена в истории народов большую 
роль играли соседи. Неслучайно в истории России фигурируют скандинавы, финно-
угры, скифы, сарматы, гунны, монголы и другие народы. Каждый из них 
контролировал определенное географическое пространство, но, взаимодействуя с 
соседями, впитывал в себя элементы быта, культуры, менталитета. Постепенно 
происходила ассимиляция народов, складывались новые этносы. Эти процессы резко 
активизировались в Советском Союзе: на огромном пространстве Восточной Европы 
и прилежащих к ней территориях Азии сложилась своеобразная этническая система, 
отличающаяся как от западноевропейских, так и восточноазиатских этносов. 

В этой системе пребывают не только русские, татары, башкиры и другие 
этносы Российской Федерации, но и другие этносы бывшего СССР, включая этносы 
Казахстана, которые на протяжении веков были тесно связаны с Россией. Именно 
положительная комплиментарность народов определяет лидирующую роль трех 
государств – Белоруссии, Казахстана и России – в формировании Таможенного 
союза и Евразийского экономического сообщества, за которыми, по мнению автора 
этих строк, большое будущее. Об этом говорил и писал Лев Николаевич Гумилев, и 
его предвидение, как мы видим, сбывается. Благодаря географическому положению, 
наличию положительной комплиментарности этносов, традиций геополитики и 
требований современности Евразийское содружество государств будет занимать 
одно из главных мест в географической оси истории. 
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Түйін 
Чем дальше уходит время жизни Льва Николаевича Гумилевтің (1912–1992) о 

дүниелік болғанына көп уақыт сайын оның бейнесі жарқын, ал идеяларының 
өзектілігі өсе түсетіні аңғарылады. Бұл, əсіресе, ол кісімен таныс-біліс, қызметтес 
болған адамдар үшін жақсы белгілі. Мен ол кісімен ширек ғасыр бойы тізе қосып, 14 
жыл бойы география ғылымы саласында бірге қызмет істедік. Осы орайда, менің 
жолым болды деп ойлаймын. 

Кілт сөздер: география, география ғылымы, Еуразиялық ынтымақтастық. 

 

Summary 
The farther away the lifetime of Lev Gumilev (1912-1992), the greater its image 

appears, the more the relevance of his ideas. This is especially true for those who knew 
him, worked together. I am one of those: I had known for over a quarter century, have 
worked together in the field of geography 14. I think that in that sense, my life is lucky. 

Keywords: geography, geographical science, the Eurasian community. 
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