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стративное, уголовное, гражданское, уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное и пр.) 
право современных славянских государств [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод о давно назревшей необходимости выделения юридиче-
ской тюркологии как междисциплинарной области знания на стыке юриспруденции и тюркологии. 
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Тюркский мир имеет как единые этнические и культурные традиции, что является объединяющим фак-

тором, так и существенные различия в ходе исторического развития, различия в расселении, представительстве 
и путях национального самоопределения. 

 

SOCIO-POLITICAL DIVERSITY OF THE TURKIC WORLD:  

CHALLENGES AND PROBLEMS 
V.V. Rusanov  

Altai State University, Barnaul (Russia) 
 
The Turkic world has both unified ethnic and cultural traditions, which is a unifying factor. So are the significant 

differences in the course of historical development, differences in settlement, representation and ways of national self-
determination. 

 
овременное тюркское пространство (назовем это «тюркским миром») вдохновляет свои-
ми размерами как географически, так и ментально. Поражает своим умением сохранить 
традиции, несмотря на все мировые катастрофы, своим культурно-политическим коло-

ритом. 
Безусловно, на тюркский мир оказали влияние различные исторические эпохи, значительно 

было влияние иных культурных и языковых групп. На обширных территориях активно шли государ-
ственные и политические процессы. Тюркские народы входили в различные государственные обра-
зования или обретали собственную независимость и суверенитет. И после всех перечисленных пре-
образований так или иначе тюркское общество смогло сохранить свой образ, свое видение мира, ши-
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рокие языковые связи, культурные обычаи и традиции. Современная геополитика всего мира, в кото-
рой ежечасно перечерчиваются границы, дает повод задуматься о настоящем и прошлом, вспомнить 
непреложные ценности, которые позволили тюркскому миру сохраниться, пройдя через тысячелет-
нюю историю и лихолетья веков [4, с. 3].   

Из современных особенностей тюркского мира социально-демографический фактор является 

одним из самых важных. А именно присутствие русскоязычного населения во многих, относительно 

недавно созданных, новых тюркских государственных образований. Это также относится и к ряду 

субъектов в составе Российской Федерации. Конечно, демографический фактор во многом изменился 

с начала 90-х гг. ХХ в., во многих государственных образованиях русскоязычное население стало 

меньшинством и общее количество продолжает сокращаться, но тем не менее все равно оказывает 

влияние на политические процессы в странах тюркского мира. 

Следующим принципиальным аспектом явилось наличие дисперсного проживания тюркского 

этноса. Это касается ряда народностей, находящихся в разных странах (к таковым можно отнести: 

шорцев, караимов и др.) И естественно, для части этих народностей механизм обретения разных 

форм автономий и процессы суверенизации протекали на сложных, зачастую драматичных путях. 

Более того, часть народов были фактически оторваны от своей исторической родины [5, с. 268].  

Важно учитывать, что некоторые тюркские народы весьма многочисленны и имеют широкие 

национальные диаспоры. Здесь следует выделять два фактора. Во-первых, это касается представите-

лей тюркского мира в составе Российской Федерации, которые имеют соплеменников за пределами 

субъектов своего проживания. К числу таковых следует относить башкир, татар. Плюс к общему по-

нятию ситуации — проблема тюрок из стран СНГ, находящиеся в Российской Федерации. В первую 

очередь это казахи, киргизы, узбеки. С точки зрения демографии это все весьма многочисленные 

группы населения Российской Федерации. Второй фактор касается тюрок, находящихся в зарубежье. 

Крупные диаспоры тюрок представлены в странах по границе «тюркского мира» (в Китае, Монголии 

и Иране). Это в качестве примера, проблема уйгур в Восточном Туркестане — Синьцзяне. В настоя-

щее время центры тюркологии активно возникают в Западной Европе, в Северной Америке. И у этой 

зарубежной тюркской диаспоры имеются свои лидеры, свой политический голос и, что немаловажно, 

— опыт взаимодействия с организациями международного характера [7, с. 73]. 

Другой аспект связан с экономическими процессами. Каждый экономический кризис наносил 

удар и по тюркскому миру. Становление рыночных механизмов сопровождалось весьма плачевными 

последствиями для национальных экономик, да и политическая составляющая тюркских этносов 

имеет различные пути реализации. На это повлиял и распад СССР, на обломках которого возникли 

тюркские государства, получившие международное признание. Появились и относительно «новые» 

образования (Республика Алтай, Республика Хакасия), пока с небольшим политическим опытом. 

К великому сожалению, ряд спорных вопросов в процессе государствобразования вылился 

в противостояния и вооруженные конфликты. Но нужно всегда помнить и понимать, что без истори-

ческой памяти такой практический опыт был бы просто невозможен [1].  

Внутреннюю политическую ситуацию также определяет наличие тех или иных политических 

сил (партий, движений, национальных фронтов), которые так или иначе выражают самосознание 

народа и его волю. 

Невысокий уровень политической культуры оппонентов, отсутствие демократических тради-

ций и по-настоящему независимых средств массовой информации — все это общие признаки про-

блем современного общества, которые не миновали и тюрков. Сами системы политической власти 

в тюркских республиках находятся еще в процессе становления и не подтверждены во многих случа-

ях такими формами народного волеизъявления, как референдум, или действительно свободными де-

мократическими выборами органов представительной и исполнительной власти. 

Само собой разумеется, что мусульманская цивилизация пустила наиболее глубокие корни 

в морали, менталитете и духовной культуре большей части тюркских народов. 

В особое положение ставит караимов их иудаистское вероисповедание, так или иначе связан-

ное с хазарской традицией. 

Сохранность исторической памяти и степень осознания общетюркских ценностей тоже неоди-

накова у разных тюркских народов. 

То есть огромная протяженность современного тюркского мира отчасти преодолевается этно-

культурной традицией, которая может и должна возродиться. Представляется также очень актуаль-

ным начало работы по созданию единого культурно-информационного пространства тюркских наро-

дов [2]. 
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Сейчас культурная глобализация создает уникальные возможности для изменения, обогащения 

традиционных ценностей, идей, жизненных установок народов мира. Национальные культуры при 

этом подвергаются суровому испытанию, возникает проблема сохранения разнообразия культур. 

И это разнообразие сохраняется благодаря устойчивости «внутренних слоев» национальных культур. 

В конце XX в. с возрастанием национального самосознания тюркских народов и образованием 

независимых тюркских государств идея необходимости сближения и развития сотрудничества между 

тюркскими народами получила новый импульс, хотя по вышеизложенным причинам и не стала мас-

совой. Тем не менее следующие предпосылки интеграции тюркских народов делают очевидной ее 

необходимость и вероятным более широкое распространение этой идеи в среде тюркских народов: 

1) необходимость совместных усилий по сохранению и развитию культурного и духовного 

потенциала тюркского мира; 

2) важность консолидации потенциалов тюркских регионов в условиях регионализации все-

го мира; 

3) необходимость централизованного отстаивания интересов субъектов тюркского мира, 

находящегося в центре Евразии на пересечении интересов наиболее мощных глобальных игроков; 

4) общность геоэкономических интересов [3, с. 151]. 
Итак, с одной стороны, культура тюркских народов имеет единые архетипические, этнические, 

языковые корни, с другой — она мозаична, в зависимости от региона распространения в ней заметны 

существенные отличия, связанные с влиянием местных культур, ценностей, положений христиан-

ских, исламских, буддийских и других религий. 

Развитие культуры тюркских народов сейчас невозможно рассматривать вне контекста процес-

сов глобализации и наметившихся перспектив перехода человечества к устойчивому развитию. 

С другой стороны, сегодня эффективно идет процесс культурного, образовательного, языкового 

сближения стран тюркского сообщества. 
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В работе рассматриваются особенности правового регулирования судебных споров. Автор отмечает, что 

все судебные споры и самые сложные конфликты считались гражданско-правовыми, влекли за собой имуще-

ственные, неимущественные, позорящие, примирительные и иные формы наказания. Истина и справедливость, 

стремление к их постижению были фундаментальными основами судопроизводства и выносимых судебных 

решений биев. 

 

 


