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«…разве не парадокс, что мы, прекрасно зная о

существовании огромного мира тюркоязычных

народов с их языками, обычаями, традициями,

боимся воспринимать эту Вселенную как единое

целое. Откуда этот страх, это табу?

Причина чудовищного подавления в следующем:

признать общность тюркоязычных народов, их

социально-политическую и духовную ценность, а

также единство их этногенеза означало признать

существование на огромном пространстве Евразии

Великой единой культуры, насчитывающей за своими

плечами славную трёхтысячелетнюю историю»



Тюркология изначально позиционировала себя в качестве

комплексной отрасли социально-гуманитарной сферы наук,

занимающейся языками, культурами и историей тюркоязычных

народов.

Современная тюркология – это комплекс социально-

гуманитарных дисциплин, изучающих живые и исторически

засвидетельствованные языки, историю, этнографию, социально-

культурную антропологию, фольклор, литературу, археологию,

популяционную генетику и другие аспекты жизнедеятельности

тюркоязычных народов в их исторической эволюции.

Понятие тюркология предполагает восприятие тюркского мира

как единого культурно-цивилизационного феномена.



ТЮРКОЛОГИЯ КАК КОМПЛЕКСНАЯ ОТРАСЛЬ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

НАУКИ ПРОШЛА СЛОЖНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ СВОЕГО РАЗВИТИЯ, 

СОСТОЯЩИЙ ИЗ МНОГИХ ЭТАПОВ, ПЕРИОДОВ, СТУПЕНЕЙ 

Как лингвистическая дисциплина, она изначально

ориентировалась на множество родственных языков, которые

различаются по многочисленным параметрам, но объединяются в

одну семью. Разнообразие тюркских языков принципиально

влияет на все рассуждения о языке, родственных языках и вообще

о языках. Разумеется, знание исследователя о языковом родстве и

разнообразии должно быть эмпирическим, а не априорным.

В советской тюркологии лингвистическая парадигма приобрела 

чёткую структуру (Андрей Николаевич Кононов) 



Руководство страны и администрация КазНУ им. аль-

Фараби в лице ректора Ж.К. Туймебаева не только

осознают необходимость дальнейшего динамичного

развития социально-гуманитарной сферы наук, но и

предпринимают значительные шаги в этом направлении.

В октябре 2022 г. в КазНУ имени аль-Фараби получил

статус исследовательского университета и тогда был

создан Научно-исследовательский институт

тюркологии и алтаистики (далее – НИИ ТА).

Это новый научный центр для осуществления

фундаментальных и прикладных исследований по

актуальным проблемам истории тюркоязычных

народов, их традиционных культур и языков.



Ключевые проблемы и пути их решения для

современной тюркологии и алтаистики были

поставлены участниками II Международного

конгресса «Этноязыковое многообразие мира и

тюркское наследие», прошедшего на базе КазНУ 16-

18 января 2024 года.

В рамках обширной программы конгресса были подняты

фундаментальные вопросы, касающиеся сравнительного

исследования и вопросов этнической идентичности в новом

информационном обществе (доклад профессора, д.филол.н.

Туймебаева Ж.К.; доклад профессора, главного научного

сотрудника НИИ тюркологии и алтаистики КазНУ Егорова Н.И.

и др.), участники международной конгресса обсудили проблемы

изучения возможностей сохранения тюркского культурного

наследия в условиях современных технологических

возможностей обработки текста, включая машинное

обучение и искусственный интеллект (доклад художника-

реставратора, основателя и руководителя научно-

реставрационной лаборатории «Остров Крым» Алтынбекова

К.К. и доктора PhD, сотрудника данной лаборатории

Алтынбековой Э.К. и др.).



ПЕРСПЕКТИВЫ в условиях цифровизации

• проведение фундаментальных и прикладных исследований по актуальным проблемам историко-

генеалогической тюркологии и алтаистики (шире – трансъевразийской общности) с участием 

отечественных и зарубежных специалистов;

• разработка методики и теоретических оснований междисциплинарных исследований по координации 

данных диахронической лингво-компаративистики, исторических дисциплин (археологии, этнологии), 

социально-культурной антропологии, исторической географии, климатологии, биологии, экологии и т.д.;

• моделирование лингвогенетических, этногенетических, социально-культурных процессов в доистории 

методами сравнительной историко-генетической этнокультурологии;

• палеозоологическим, палеогеографическим, палеоклиматическим и другим релевантным данным в 

сопоставлении с данными тюркской диахронической лингвокомпаративистики;

• взаимосвязей тюркских языков с другими языками гипотетических трансъевразийской, борейской, 

ностратической макросемей;

• создание электронной базы данных сравнительных историко-генетических исследований по проблемам 

тюркологии и алтаистики;

• дальнейшее укрепление сотрудничества тюркологов всего мира, координация исследовательских 

проблем, обмен опытом и взаимопомощь в научно-исследовательской и образовательной сферах;

• проведение научных форумов разного формата с целью апробации промежуточных результатов научных 

исследований по проблемам взаимодействия и социокультурного развития тюркских народов в прошлом 

и настоящем и т.д.



Исследовательская парадигма меняется в зависимости от развития

научного знания и изменений внешних условий (цифровизации):

1. Переход от классической парадигмы к постклассической.

Классическая парадигма была основана на линейном и причинном

мышлении.

2. Изменение подхода к исследованиям. От поиска универсальных

законов и истины к пониманию конкретных случаев и контекстов.

3. Использование новых методов сбора и анализа данных,

существование значимых цифровых потребностей.

4. Трансдисциплинарность, с целью понимания сложных проблем,

которые не могут быть решены изоляционно на основе

функционального синтеза методологий и создания на их основе

совершенно новых исследовательских концепций.

5. Изменения связаны с новыми научными теориями, социо-

культрными изменениями или развитием технологий.

Например в докладе Ж.К. Туймебаева «Трансъевразийский

нарратив и ближайшие перспективы изучения актуальных проблем

алтаистики», 16 января 2024 г. на II Международном конгрессе

«Языковое многообразие и наследие тюркских народов»



Спасибо за внимание!
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