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Представлен анализ развития научно-образовательных и культурно-про-

светительских тюркологических центров республики Казахстан. авторы от-
мечают, что распад СССр и постсоветские события детерминировали новый 
формат тюркской интеграции: ТЮрКСоЙ — Международная организация 
тюркской культуры, пропагандирующая единство тюркских народов на ос-
нове общих исторических корней. В связи с этим современные исследовате-
ли-тюркологи Казахстана изучают историко-культурное наследие тюркской 
цивилизации в контексте междисциплинарных проектов с акцентом на меж-
дународную интеграцию специалистов в данной области. не менее важным 
трендом современной казахстанской тюркологии является реализация веду-
щими высшими учебными заведениями страны образовательных программ 
многоуровневой подготовки по специальности «тюркология».

Ключевые слова: тюркология, тюркский мир, международные тюрколо-
гические организации, Казахстан, евразийство, научные и образовательные 
центры

TURKOLOGY OF KAZAKHSTAN IN THE SYSTEM 
OF EURASIAN COORDINATES
A.S. Zhanbosinova1, Yu.A. Lysenko2

1 Eurasian National University named after L. Gumilyova, Nur-Sultan, Kazakhstan 
2 Altai State University, Barnaul, Russia, 

e-mail: sovetuk@rambler.ru, iulia_199674@mail.ru

The article presents an analysis of the development of scientific, educational, 
cultural and educational Turkic centers of the Republic of Kazakhstan. The authors 
have noted that the collapse of the USSR and post-Soviet events determined a new 
format of Turkic integration, like TURKSOY — the International Organization of 
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Turkic Culture, which promotes the unity of Turkic peoples on the basis of common 
historical roots. In this regard, modern researchers-Turkologists of Kazakhstan are 
studying the historical and cultural heritage of the Turkic civilization in the context 
of interdisciplinary projects with an emphasis on the international integration of 
specialists in this field. An equally important trend of modern Kazakh Turkology is 
the implementation of educational programs of multilevel training in the specialty 
«Turkology» by the country’s leading higher educational institutions.

Keywords: Turkology, the Turkic world, international Turkic organizations, Ka-
zakhstan, Eurasianism, scientific and educational centers

Введение
Современная геополитическая ситуация определяет не только мировой поря-

док, но и диктует политическую моду. Одним из самых популярных трендов в ми-
ровом пространстве являются понятия, связанные с корнем «тюрк» — тюркология, 
тюркский мир, включая все «измы» — тюркизм, пантюркизм и пр. Чем обусловлен 
столь явный интерес к тюркам и тюркологии?

Безусловно, тюркский фактор на  протяжении тысячелетий играл важную 
роль на  просторах Евразии и  за ее пределами. Тюрки составляют значительную 
часть населения Российской Федерации и  большинство Средней Азии, Кавказа. 
Постсоветское тюркское пространство представлено пятью независимыми госу-
дарствами, среди них Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан. По последним данным 
тюркский мир занимает территорию от  Адриатического моря до  Китая, состоит 
из 38 тюркских народов с численностью более 300 миллионов человек (Тюркский 
мир усиливается, 2019).

Международные организации и научные центры
Распад СССР и  постсоветские события детерминировали новый формат 

тюркской интеграции, это ТЮРКСОЙ  — Международная организация тюркской 
культуры, пропагандирующая единство тюркских народов на основе общих исто-
рических корней. Немалую роль в тюркском политическом пространстве играет Ка-
захстан, поскольку еще в далекой древности стратегически важное положение го-
сударства определило его как транзитно-миграционный хаб, транзитный коридор. 
Практически все миграционные потоки тюрков проходили по степным просторам 
Казахстана, сформировав сухопутные маршруты, Великий шелковый путь. Казах-
стан тесно связан с ТЮРКСОЙ, еще в 1993 г. было принято решение о совместном 
возрождении тюркской культуры во взаимодействии с тюркскими государствами. 
Штаб-квартира Международной тюркской организации находится в Анкаре. Не все 
так гладко и однозначно в культурных инициативах Турции, не всем среднеазиат-
ским республикам по нраву пришлось этнонимическое обозначение по отношению 
к их народу: «внешние тюрки», и более дерзкое — «узбекский турок» и т.д.

Объединяющее начало тюркской интеграции Казахстана заложила в 2008 г. 
Парламентская Ассамблея тюркоязычных государств (ТЮРКПА) как результат 
Стамбульского соглашения четырех государств (Казахстан, Азербайджан, Кырзы-
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стан, Турция). Вероятно, полизитированность Ассамблеи не позволила активизи-
роваться более тесным культурно-образовательным контактам, что дало толчок 
новым консолидирующим центрам, как, например, Тюркская академия, открытие 
которой состоялось 25 мая 2010 г. в Астане во Дворце Мира и Согласия. 27 августа 
2014 г. Тюркская академия получила международный статус.

Академия действительно стала связующим международным политическим 
и научно-образовательным, культурным центром, в рамках которого предпринима-
лись шаги по написанию единой тюркской истории с древнейших времен до XV в. 
Особое внимание Академия уделяет научным исследованиям об истории тюркского 
мира, тюркской государственности, тюркского языка, литературы, культуры, изу-
чению вклада тюрков в мировую сокровищницу культуры, поиску, исследованию 
и введению в научный оборот уникальных тюркских источников.

Академия стала связующим координационным центром тюркологов мира, 
инновационным стало онлайн-заседание совета кафедр тюркологии университетов 
тюркского мира с участием руководителей институтов языкознания, заведующих 
и профессоров кафедр тюркологии высших учебных заведений Азербайджана, Ка-
захстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Монголии, а также Алтая, 
Башкортостана и Татарстана (РФ), состоявшееся 27–28 мая 2020 года. Помимо об-
суждения общих проблем, типичных для научных кафедр, были озвучены вопросы, 
связанные с дисциплиной «Тюркология», необходимостью применения междисци-
плинарного подхода в ее преподавании с выходом за пределы лингвистических гра-
ниц.

Масштабная научная и издательская деятельность академии впечатляет: на-
пример, одно из ярких мероприятий — онлайн-конференция «Цивилизация Вели-
кой степи: наследие Тоньюкука и современный тюркский мир», где был представлен 
сборник текста памятника Тоньюкука на  12 языках, сопровождающихся транс-
крипцией, опубликованы «Этимологический словарь тюркских языков», «Древ-
нетюркский словарь» и др.

В Казахстане действуют:
•	Институт языкознания им. А. Байтурсынова КН МН РК;
•	Научно-исследовательский центр тюркологии и  алтаистики» при ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева, рук. Каржаубай Сарткожаулы;
•	Центр тюркологии КазНУ имени аль-Фараби;
•	Центр тюркологии имени Немата Келимбетова КазНПУ им. Абая;
•	Центр тюркологии и археологии Таразского инновационно-гуманитарного уни-

верситета;
•	Читальный зал тюркологии имени тюркологов Немата Келимбетова и Бейсембая 

Кенжебаева в Национальной академической библиотеке;
•	Ассоциация тюркологии, алтаистики, монголистики.

Институт языкознания им. А. Байтурсынова реализует масштабные научные 
проекты, готовит научные кадры тюркологов-лингвистов. Вышеуказанные центры 
занимаются научными исследованиями, проводят международные форумы, сим-
позиумы, конференции, семинары, выставки, совместные экспедиции. Лингвисти-
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ческий уклон казахстанской тюркологии имеет в  некотором смысле свои плюсы, 
например, кафедра тюркологии Евразийского Национального университета имени 
Л.Н. Гумилева занимается сохранением 10 языков тюркских этносов путем транс-
крибирования, документирования, архивирования в научном виде. Основная цель 
проектной деятельности заключалась в создании базы данных, изучении взаимо-
действия тюркских языков в Казахстане. По данным эксперта С. Тажибаевой сейчас 
в мире более 40 тюркских этносов, из них 25 проживают в Казахстане, из них около 
10 языков этих этносов находятся на грани исчезновения (Таныркулова, 2014).

Лучшие исследователи Казахстана удостаиваются премии имени Кюль-теги-
на за выдающиеся достижения в области тюркологии. Казахстанская тюркология 
накопила значительный объем научно-исследовательской материала в области язы-
кознания, истории, культуры, археологии.

Среди наиболее авторитетных тюркологов Казахстана чаще всего упоми-
наются директор Института языкознания им. Ахмета Байтурсынова доктор фи-
лологических наук профессор Ерден Задаулы Кажыбек, Мырзатай Жолдасбеков, 
который за выдающиеся достижения в области тюркологии был удостоен премии 
имени Кюль-тегина, Нурила Габбасовна Шаймердинова, Рабига Сатигалиевна Сы-
здык, Александр Николаевич Гаркавец, именно он утверждал, что на кыпчакском 
языке — прародителе казахского языка — 700 лет назад говорили все, кто прожи-
вал на территории от Алтая до Дуная, а также в Египте, где доминировали сороди-
чи-кыпчаки. Другими словами, кыпчакский на евразийском пространстве выпол-
нял роль английского в современном мире.

Не можем не  сказать об  Олжасе Сулейменове, исследователь тюркизмов 
в языках и письменностях древних народов, его знаменитом «Аз и Я».

Научно-исследовательская практика тюркологии
 Нациестроительство современного Казахстана, попытка формирования 

идентичности на основе этничности, с одной стороны, гражданственности — с дру-
гой, обусловили обращение к историческим корням, культурной памяти. С разницей 
в несколько лет появились три программных документа, определившие содержание 
внутренней политики государства, в том числе науки, культуры, образования:
•	«Мангилик Ел».
•	«Рухани жаңғыру» — «Модернизация общественного сознания».
•	«Семь граней Великой степи».

Одновременно был запущен проект «Тюркская цивилизация: от истоков к со-
временности».

В большей степени указанные выше документы оказали влияние на  гума-
нитарные науки, приобретя статус приоритетов в  исследовательских направле-
ниях. Одним из таких в конкурсной документации на грантовое финансирование 
на 2018–2020 гг. стало: «Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI в., фун-
даментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук)», внутри 
которой выделены специализированные направления:
1. Фундаментальные и  прикладные исследования проблем модернизации обще-

ственного сознания:
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•	Новое гуманитарное знание.
•	Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие.
•	Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана.
•	Общность истории, культуры и  языка. Современная казахстанская культура 

в глобальном мире.
Это же направление в конкурсной документации на 2020-2022 гг., содержало 

несколько иные направления:
2. Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования проблем об-

разования, науки, культуры и спорта в XXI в.:
•	Исследования в области модернизации образования и науки. Культурное насле-

дие и современная культура Казахстана в глобальном мире.
•	Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в области гу-

манитарных наук.
•	Новое гуманитарное знание. Синергетические исследования в  области гумани-

тарных наук.
•	Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие.
•	Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана.
•	Общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей в ус-

ловиях модернизации общества.
•	Семь граней Великой степи: наследие и истоки духовной модернизации общества.
•	Абаеведение. Творческое наследие Абая в системе современного общественно-гу-

манитарного знания.
•	Фарабиеведение.
•	Исследования по Золотой орде.

В конкурсной документации на  2020–2023 гг. указанные выше приоритеты 
обрели системно-научный облик, актуализировав все предыдущие в  точечных 
специализациях:
3. Фундаментальные, прикладные, междисциплинарные исследования в  области 

гуманитарных наук:
•	Великие имена и великие эпохи: наследие аль-Фараби, Абая и Золотой Орды.
•	Новое гуманитарное знание. Синергетические исследования в  области гумани-

тарных наук.
•	Туған жер. Общенациональное единство, мир и согласие.
•	Духовные святыни Казахстана. Сакральная география Казахстана.
•	Общность истории и культуры, литературы и языка, традиций и ценностей в ус-

ловиях модернизации.
•	Семь граней Великой степи: наследие и истоки духовной модернизации общества.
•	Культурное наследие, искусство, современная культура, культурные индустрии 

Казахстана.
Специализированные направления служат своеобразными индикаторами 

нациестроительства, формируя историко-культурную преемственность во  взаи-
мосвязи с кочевыми государственными союзами. Обратим внимание на ключевую 
фразу: «Общенациональное единство, мир и согласие», в основу которой положе-
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но единство происхождения, общность культуры и  языка в  тесной взаимосвязи 
с  глобальным миром, с  духовными истоками и  духовным наследием, «Фарабие-
ведение», «Золотая Орда» и  пр. Последнее не  менее важно ввиду президентского 
посыла К.  Токаева: «Золотая Орда и  евразийство являются важными элементами 
культурного кода казахов». И не только казахов, золотоордынская эпоха подтолкну-
ла все тюркоязычные народы, оказавшихся в орбите ее государственности, к фор-
мированию этничности. Именно с этой величественной «коммунальной квартиры» 
начался первый парад этногосударственной суверенности тюркских племен Евра-
зии. О прямой исторической связи казахского народа, а также ногайского, опираясь 
на источники, говорит А. Кушкумбаев. В частности, общим для них является назва-
ние улуса Джучи, сохранившееся в исторических преданиях «Ұлығ Ұлыс» (Великое 
государство), именно так оно звучало в официальных золотоордынских докумен-
тах. А в XIX в. в культурной памяти указанных народов золотоордынская эпоха на-
зывалась «Ноғайлы заманы» (эпохой Ногайлы). Ученый утверждает, что история 
казахов, ногаев, татар, башкир и многих других тюркских народов как наследников 
Улуг Улуса — это продолжение истории Улуса Джучи — Золотой Орды (Семь граней 
великой степи, 2018).

Отметим, что в мае 2019 г. прошел большой форум «Великая Степь: культурное 
наследие и роль в мировой истории», где отдельная панельная сессия была посвяще-
на 750-летию Золотой Орды. В работе форума приняли участие представители зару-
бежных научно-исследовательских центров, в том числе казахских. А. Кушкумбаев 
полагает, что в  целях координации научной работы исследователей по  изучению 
Золотой Орды необходимо создание отдельного научного центра. По теме Золотой 
Орды были реализованы научные проекты при грантовой поддержке КН МОН РК 
«Духовный мир Золотой Орды» (Международный Казахско-турецкий университет 
им. Ходжи Ахмета Ясави, рук. Е. Сарсенулы.); «Тюрко-кипчакский пласт в культуре 
Египта» (КазНУ им. аль-Фараби, рук. Б. Джубатова)

Основные научные приоритеты направлены на изучение: языкознания, исто-
рии, культуры — «Древнетюркские рунические памятники», «Руническая письмен-
ность: происхождение и функционирование в Степном ареале Евразии», «Кыпчаки: 
история, культура и язык в армянской графике», «Взаимодействие тюркских язы-
ков и культур в постсоветском Казахстане», «Морфонологическая характеристика 
языка древнетюркских памятников», «История формирования казахского языка», 
«Традиционная культура народов Центральной Азии в  этно-лингво-контактоло-
гическом аспекте исследования», «Модернизация культурного наследия Великого 
шелкового пути на  основе комплексного исследования памятников культуры (на 
примере Туркестанского региона)»; политики, религии  — «Историко-культурное 
наследие тюркских народов Казахстана — как ресурс устойчивого развития поли-
этнических и межконфессиональных отношений в республике», «Тюркский геопо-
литический феномен».

Особо отметим, что в  последнее время на  уровне правительства позицио-
нируется роль и место Туркестана как одного из древнейших городов Казахстана, 
имиджмейкеры представляют его духовной святыней для тюркского мира. Плано-
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мерная работа по  изменению статуса Туркестана, начиная с  изменения названия 
области с  Южно-Казахстанской на  Туркестанскую, вполне соответствует специа-
лизированному направлению «Духовные святыни Казахстана. Сакральная геогра-
фия Казахстана». Тезис Н. Назарбаева, что Туркестан может стать «платформой 
для центральноазиатской интеграции», свидетельствует об усилении конкуренции 
за лидерство в Центральной Азии. Значительный объем финансирования Туркеста-
на, масштабность запланированного строительства говорит о желании представить 
его неформальной столицей тюрко-мусульманского мира. В завершение по Турке-
стану процитируем узбекского эксперта Ф. Толипова: «Это не „вклад в конкурен-
цию за  лидерство Казахстана в  Центральной Азии“, а  вклад в  интеграцию стран 
ЦА: Туркестан — интеграционный город. В одном Университете им. Яссауи учатся 
студенты из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран» (О возможном 
переносе столицы в Туркестан, 2020). На протяжении тысячелетий город Туркестан 
был культурным центром тюркских насельников, его возрождение даст импульс 
тюркской интеграции.

Анализ научных приоритетов на грантовое финансирование фокусирует вни-
мание исследователей на содержании трех программных документов, где наблюда-
ется актуализация тюркологии как междисциплинарной отрасли научного знания. 
В большей степени акцент сделан на статью Н. Назарбаева «Семь граней Великой 
степи», бесспорно, ее содержание отличается от предыдущих программных доку-
ментов. Во-первых, впервые на  уровне главы государства говорилось о  кризисе 
европоцентристского подхода в исследовательской практике исторической науки: 
«Европоцентристская точка зрения не  позволяла увидеть того реального факта, 
что саки, гунны, прототюркские этнические группы были частью этногенеза нашей 
нации». Визуальный образ статьи направлен на формирование исторического зна-
ния сквозь призму национального и многонационального, пространство Казахста-
на представлено как огромный сетевой концентратор, связавший прототюркские 
и  тюркские племена, давшие новую жизнь этносам и  государствам (Семь граней 
Великой степи, 2018).

Этнокультурный код статьи — ключевая фраза «Казахстан — колыбель тюрк-
ской цивилизации», все исследовательские практики направлены на:
•	выдающиеся личности Великой степи — «Ұлы Дала тұлғалары, для решения зада-

чи предполагалось привлечь международных партнеров;
•	древнее искусство и технологии Великой степи, археологические изыскания, ре-

конструкцию и репрезентацию исторического прошлого через создание музеев;
•	степной фольклор и музыку; междисциплинарные изыскания на стыке истории, 

филологии, устной истории, музыки.
В Казахстане повсеместно активизировались археологические экспедиции, 

поддержанные не только грантами КН МОН РК, МК РК, но и региональной вла-
стью. Колоссальная работа казахстанских археологов продемонстрировала, что 
древние племена горного Алтая жили не только на смежных территориях современ-
ной России, Монголии и Восточного Казахстана, но и в Жетысу. А еще определен 
путь их миграции, по которому они кочевали на запад. По мнению археологов, этот 
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путь в дальнейшем использовали гунны во времена Великого переселения народов, 
а позже он превратился в ветку Великого шелкового пути (Сенсационное откры-
тие…, 2020).

630 миллионов тенге на раскопки, музеефикацию некоторых курганов выде-
лил Акимат ВКО. Четырехлетняя программа развития научно-исследовательских 
работ в сфере археологии в Восточном Казахстане дала свои плоды: помимо най-
денных 25 тысяч единиц артефактов, большая часть которых была сделана из зо-
лота, были обнаружены в некрополе Шиликты в Зайсанском районе элитарное за-
хоронение воина, облаченного в  расшитые золотом одежды; в  Береле, названном 
Долиной царей, — останки «Степной амазонки» — женщины-воина (III в. до н.э.); 
в Тарбагатайском районе в некрополе Елеке-сазы еще один золотой человек ранне-
сакского периода (Осипова, 2019).

Результаты археологических раскопок свидетельствуют о связи древних на-
сельников Казахстана с Алтаем, наличии общего тюркского пространства и тесного 
взаимодействия этнокультурного кода тюрков.

Особое внимание в научных приоритетах на грантовое финансирование уде-
лено латинизации, или переводу письменности Казахстана на  латиницу. Идея Н. 
Назарбаева о переходе на латинскую графику является первоосновой программы 
«Модернизация общественного сознания». В  феврале 2018 г. был утвержден ва-
риант казахского алфавита, основанный на  латинской графике. Основной довод, 
что переход на латиницу поможет Казахстану более тесно сблизиться с тюркскими 
народами, войти в мировую цивилизацию, вызывает серьезные сомнения и опасе-
ния. Опыт использования латиницы в Казахской ССР уже был, как и в республиках 
Средней Азии в советский период (Васильев, 2016). Поможет ли переход на латин-
скую графику в Казахстане тюркоязычному пространству, сказать сложно, сблизит 
он тюрков, или станет тормозом, вероятно, покажет время (Сулейманов, 2017).

Подготовка кадров тюркологов
Научно-образовательные кадры тюркологов готовятся в крупных универси-

тетах: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахский наци-
ональный университет им. аль Фараби. Подготовка идет по трем образовательным 
ступеням обучения: бакалавриат, магистратура, докторантура. У каждого универ-
ситета есть свой набор образовательных программ, индивидуальная траектория 
студента определяется не только предложенными вариантами вуза, но и наличием 
профессиональных кадров.

Каждая программа нацелена на подготовку специалиста-тюрколога, облада-
ющего интегративными знаниями по специальности. Междисциплинарная подго-
товка тюркологов включает в обязательном порядке сочетание истории, археоло-
гии, филологии, языкознания, этнологии, этнографии, политологии, культурологии 
и  пр. Несомненный плюс всех образовательных программ  — изучение тюркских 
языков, например, в КазНУ — турецкий язык.

Бакалавры тюркологии, согласно содержанию ОП, могут работать в качестве 
преподавателя; эксперта-тюрколога; эксперта по международным связям; редакто-
ра в тюркских СМИ, переводчика и пр. Практически во всех образовательных про-
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граммах по  подготовке тюркологов присутствуют дисциплины «Введение в  тюр-
кологию», «Памятники рунической письменности». В  Евразийском университете 
на базе кафедры тюркологии действует республиканская учебно-методическая сек-
ция по специальности «Тюркология». Кафедрой тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 
руководит известный тюрколог, доктор филологических наук, профессор М. Жол-
дасбеков, имеющий собственную научную школу «Дала өркениеті». Кафедра выпу-
скает тюркологов бакалавров, магистрантов, докторантов, а также есть подготовка 
филологов (тюркские языки). Профессорско-преподавательский состав кафедры 
представлен докторами, кандидатами наук, большинство которых имеет филологи-
ческое образование, соответственно тюркологи в большей степени получают линг-
вистическую подготовку.

Вместе с тем научный потенциал кафедры обеспечивает качественную под-
готовку тюркологов в сочетании с научно-исследовательской практикой кафедры, 
направленной на изучение рунических и армяно-кыпчакских памятников, истории 
западно-тюркского каганата, истории и культуры современных тюркских народов.

Тематика докторских и  магистерских диссертаций сочетает междисципли-
нарные исследовательские линии, например: «Мифические персонажи (личности) 
в  тюркских эпосах», «Заимствованные монголизмы в  тюркских языках: истори-
ко-культурные аспекты», «Роль чагатайского языка в  формировании казахского 
литературного языка», «Образ волка в фольклоре тюркских народов», «Властный 
дискурс в древнетюркской картине мира» и др. (Кафедра тюркологии, 2020).

В КазНУ им. аль Фараби действует кафедра ТЮРКСОЙ, обеспечивающая вы-
пуск бакалавров, магистрантов, докторантов тюркологов.

Таким образом, в Республике Казахстан накоплен значительный опыт по из-
учению и  сохранению историко-культурного наследия народов тюркского мира. 
Евразийская идея на современном этапе может выступить новым импульсом для 
расширения международных исследований данной проблематики. В  совокупно-
сти это открывает большие перспективы для исследовательской, образовательной 
практики в  области тюркологии в  рамках совместных международных проектов, 
можем утверждать: раз есть «Новая историческая наука», значит, есть место и но-
вой тюркологии — «Новой истории тюрков».
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