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Аннотация 

Тюркология  представляет  собой  комплекс  гуманитарных  дисциплин, которая 

изучает языки, историю, литературу, фольклор, культуру народов, говорящих на 

тюркских языках. В  истории  развития  тюркологии  отмечается  этап,  когда  

превалировал евроцентристский  взгляд,  воспринимающий  тюркскую  культуру  как 

маргинальную, умалчивалось значение древних памятников письменности в истории 

человечества.  
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NETWORK TURKOLOGY AND TURKS OF THE CAUCASUS 

Abstract 

Turkology is a complex of humanitarian disciplines that studies languages, history, 

literature, folklore, the culture of peoples speaking Turkic languages. In the history of the 

development of Turkology, a stage is noted when the Eurocentric view prevailed, perceiving 

the Turkic culture as marginal, the significance of the ancient written monuments in the 

history of mankind was hushed up. 
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Здесь следует заметить, что комплексный подход в  изучении  культуры  

тюркских  народов  применялся  и  ранее  в  работах  В.В.  Радлова,  его  традиции  

была  продолжены Ч.Ч. Валихановым, Кают  Насыри,  М.Ф.  Ахундовым,  И.  

Алтынсариным,  Катановым.  А.-К.  Бакихановым.  Тюркологию  надо  понимать  не  

как  науку,  которая  ностальгирует  по прошлому, было бы уместно причислить ее к 

ряду общественных дисциплин, направленных  на  удовлетворение  духовных  запросов  

современного общества, служащих для формирования исторического сознания. 

Тюркология не должна заниматься тем, чтобы доказывать кто из тюркских народов 

лучше. В эпоху глобализации в определении места и роли тюркских на родов весомым 
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является появление и развитие обще-тюркских типологических версий в науке. Это 

объясняется тем, что глобали зация тоже придерживается определенной культуры. На 

этом пути тюркология − один из эффективных путей, развивающих наше историческое 

сознание наравне с развитием мирового процесса. 

Се́верный Кавка́з — историко-культурный регион России. Включает северную 

часть склона Большого Кавказского хребта и Предкавказье, западную часть южного 

склона до реки Псоу. Это самый густонаселенный регион Российской Федерации.  

Все связалось тогда на Кавказе в плотный политический клубок, все ждало 

своего продолжения. Время сжалось, словно пружина, готовая дать толчок глобальным 

событиям истории. Мир готовился стать другим. Именно приход тюрков-кипчаков в 

Европу подвел здесь черту под эпохой Античности и начал эпоху Средневековья! 

Началась новая Европа. Тюрки приняли судьбоносное участие в истории многих 

народов и вписали особые страницы в летопись Кавказского региона. Кавказ с древних 

времен тесно связан с народами тюркского мира. Кавказ был едва ли не единственным 

местом в западном мире, где умели делать железо. То самое железо, которое ценилось 

выше золота. (Правда, железо не плавили, а выжигали из руды, оно получалось низкого 

качества; что-то подобное делали в Карпатах.) Борьба за обладание железом велась не 

на жизнь, а на смерть. Без кавказского металла в Римской империи навсегда был бы 

бронзовый век. Иран тоже желал пользоваться кавказским железом. По Кавказу – 

мировому пути сообщения — тюркские кочевые племена проникали в бассейн 

Средиземного моря. Надо отметить, что в Европе о Боге Небесном даже не слышали. 

Евреи молились своим идолам (терафимам) и языческим богам (элохимам). Римляне 

поклонялись Юпитеру и его соратникам. На Западе всюду царило многобожие и 

откровенное варварство. Христиане… Так те вообще не признавали богов, они 

отрицали их, называя себя атеистами. Христиане ждали всадников – вестников 

Посланца Бога Небесного.  

И вот всадники явились! Именно так и было на самом деле. Они пришли с 

Востока, из светлого мира, который жил под высоким Небом Тенгри. Языческий Запад 

смотрел на них снизу вверх, – только так и может смотреть пеший на всадника. 

«Тюркам помогает их Бог Небесный», — решили они. 

«Что предписано Тенгри, того не избежать», – учит древняя мудрость. Тюркский 

мир тогда, в III веке, полноправно вступил на Северный Кавказ. Пустил здесь корни. 
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Навсегда стал частицей культуры Кавказа и всей Европы! Вступление кипчаков на 

Северный Кавказ – событие чрезвычайное в мировой истории! В нем – и сила 

всадников (новой армии, с которой обязаны считаться все), и будущее Великого 

переселения народов, его обозначившиеся перспективы (на горизонте кипчаков 

показались Европа, Ближний и Средний Восток, туда лежала их дорога). В III в. н.э. 

степи Предкавказья были заселены кочевыми племенами аланов и сарматов. С того 

времени и доприсоединения к России на кавказских степных равнинах господствовали 

различные кочевые народы. На Северном Кавказе тюркоязычных и ираноязычных алан 

и сарматов через столетие сменили пришедшие из Центральной Азии гунны, гуннов в 

VII — VIII вв. — тюркоязычные болгары и хазары, а на смену хазарам в XI в. пришли 

кипчаки (половцы).  

Тюркские народы Северного Кавказа условно можно разделить на две основные 

группы. К первой относятся "коренные этносы", имеющие форму национально-

территориального самоопределения. Это четыре народа, которые в соответствии с их 

численностью в России располагаются в следующем порядке: кумыки (600 тыс. чел.), 

проживающие, главным образом, в Дагестане; карачаевцы (280 тыс. чел.), балкарцы 

(150 тыс. чел.) и ногайцы (130 тыс. чел.), рассредоточенные в предгорьях и степных 

районах Дагестана, Чечни, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Таким 

образом численность этих народов превысила 1 млн. и составляет около 1млн. 100 тыс. 

человек. Все они относятся к кыпчакской группе тюркских языков (в которую входят 

также карачаево-балкарский, ногайский и др. языки). Антропологически тюрки 

Северного Кавказа  входят в состав балкано-кавказской расы большой европеидной 

расы, что роднит их с крымскими татарами.  Ранее они исповедовали тенгризм и 

частично иудаизм и христианство. Вторую группу составляют "национальные 

меньшинства" - представители тюркских народов. 

Кумы́ки (самоназвание: кум. Къумукълар) — тюркоязычный народ, один из 

народов Дагестана формирования и развития которого является равнинная и 

предгорная зона Северного Кавказа, в основном восточная часть его, ныне входящая в 

Дагестанскую республику и известная в истории как Кумыкия. Кумыкский народ 

является правопреемником своих предков, имевших в IV-XIX веках свою 

государственность в лице Кавказской Гунии, Хазарии, Шамхальства Тарковского. С 14 

по 19 век (1867г.) Кумыкия существовала под эгидой кумыкских шавхалов (царей) в 
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виде феодального государственного образования, шамхалата, находившегося в разные 

периоды своей истории под протекторатом Турции, Ирана, России. Кумыки - 

мусульмане-сунниты.  

Карачаевцы (самоназвание Къарачай, Алан) - один 

из тюркоязычных народов Северного Кавказа живущий у подножья Эльбруса. Термин 

«алан» прочно закрепился за карачаевцами, так их и поныне называют многие соседние 

народы (мегрелы, сваны и др.).  В формировании карачаевского этноса, принимали 

участие местные горские племена и тюрки, главным образом кипчаки, а так же гунны, 

и аланы. Территории нынешнего проживания карачаевцев входит состав средневековой 

Алании. В ХIV в. сюда вторгается армия Тимура. В 1831—1860 годах карачаевцы 

принимали активное участие в Кавказской войне. В 1861—1880 годах многие 

карачаевцы покинули земли Северного Кавказа и переселились на территории 

современной Турции. В 1922 г. была создана Карачаево-Черкесская АО. Проживают 

главным образом в Карачаево-Черкесии, где они составляют чуть меньше половины 

населения. Исповедуют Ислам суннитского толка. В 485 году до н.э. греческий историк 

Геродот писал: "...В горах Кавказа живет народ. Они едят сырую муку добавляя и 

смешивая ее с жидким белым напитком, который называется "Айра". То, что Геродот 

называет "Айра", есть национальный напиток айран, который изготавливали только 

карачаевцы. Карачаевцы подарили человечеству айран, они считают его эликсиром 

жизни. Карачаевская порода овец — одна из старейших пород грубошерстного типа. 

Родиной овец является высокогорный Карачай у устьев реки Кубань. В 

«Государственном реестре селекционных достижений, карачаевская порода овец 

значится под номером 9354024.  Карачаевская порода лошадей — одна из старейших 

пород верхово-упряжного типа, горская порода Северного Кавказа. Родиной лошадей 

является высокогорный Карачай у истоков реки Кубань. Большое значение  в обществе 

уделялось соблюдению требований и положений этического кодекса «Ёзден адет», 

который представляет собой перечень нравственных предписаний и правил этикета. 

Балкарцы (самоназвание таулу, малкъарлы) — тюркский народ, близкий 

карачаевцам Живут преимущественно в южной и юго-западной частях Кабардино-

Болкарской республики. Традиционно исповедуют ислам суннитского толка. 

На этногенез балкарцев сильное влияние оказало тюркское население Прикубанья и 

Приазовья – особенно булгары, хазары, а после и кипчаки. Предки балкарцев 

http://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
http://traditio.wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0
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участвовали в создании Тюркского, Хазарского каганатов и Великой Булгарии. Во 

второй половине XIX в. часть балкарцев переселилась на равнину, часть переселилась в 

Турцию, где и сейчас живут их потомки.  

Ногайцы (самоназвание — ногаи), народ в Российской Федерации. 

Основная область расселения Ногайцев в пределах территории Республики Дагестан, 

Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. Являются потомками 

различных тюркских и монгольских народов, входивших в улус золотоордынского 

темника Ногая, смешавшихся с кипчаками и воспринявших язык последних. Некогда 

многочисленный народ, обитавший в низовьях Волги и имевший огромную военную 

силу, оказывал большое влияние на политику татарских ханств и считался их 

ближайшим союзником. Ногайская Орда – мощное Восточноевропейского государства 

15-сер.16 вв., судьба которого в то время была неразрывно связана с татарским 

народом. В сер. 16 в. распалась на три государства; значительная часть ногаев 

откочевала в предгорья Северного Кавказа. Верующие Ногайцы - мусульмане-сунниты. 

Примечательно, что Тюрки Кавказа переняли некоторые элементы быта и 

культуры от аборигеных народов (часть национального костюма, кухни, танцев). В 

меньшей степени равнинно-степные Тюрки, в большей степени горные. Но, почти все 

аборигены, переняли от Тюрков ещё больше. Начиная от бытности (скотоводство), 

кончая даже одеждой (папаха). Культура, образование и прочее, горцы открывали для 

себя через Тюркский мир. В школах для горцев (сам удивлён, но такие, как выяснилось, 

были...) преподавали на Тюркском языке. Даже титулы правителей горных народов 

были переняты от Тюрков - Хан, Шамхал, Озден. Так что в целом, если какой-нибудь 

зарвавшийся горный абрек скажет, что Карачаевцы и Балкарцы без Кавказа никто, то 

уместно отвечать серьёзными аргументами, что все аборигены без Тюрков сами никто.  

Вступление кипчаков на Северный Кавказ – событие чрезвычайное в мировой 

истории! В нем – и сила всадников (новой армии, с которой обязаны считаться все), и 

будущее Великого переселения народов, его обозначившиеся перспективы (на 

горизонте кипчаков показались Европа, Ближний и Средний Восток, туда лежала их 

дорога). Все связалось тогда на Кавказе в плотный политический клубок, все ждало 

своего продолжения. Время сжалось, словно пружина, готовая дать толчок глобальным 

событиям истории. Мир готовился стать другим. Именно приход тюрков-кипчаков в 

Европу подвел здесь черту под эпохой Античности и начал эпоху Средневековья! 
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Началась новая Европа – уже и тюркская, она как бы перешла из поры отрочества в 

пору юности… Это важнейшее событие, к сожалению, просмотрели историки. 
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