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Наименование 

 

 

AP09260007 «Сочинение «Диван лугат ат-турк» Махмуда ал-

Кашгари (ХІ в.) как источник по степной цивилизации» 

(0121РК00328)   

   

Актуальность 

 

Новейшие достижения в области изучения кочевничества 

Великой степи  тесно связано с выявлением специфики кочевых 

обществ. На современном этапе развития исторических наук 

именно выявление специфики кочевых обществ дает возможность 

для разработки актуальной инновационной проблемы, связанной 

со степной цивилизацией. Наиболее информативный материал о 

кочевом быте содержится в письменных памятниках 

мусульманского круга, изучение которых в целях проведения 

изысканий степной цивилизации обретает первостепенную 

важность. В этой связи в корпусе письменных источников 

привлекает внимание неординарный лингвистический труд 

Махмуда ал-Кашгари (XI в.) «Диван лугат ат-турк», содержащий 

ценный пласт информации о тюркских кочевых традициях 

Великой степи. Впервые в исследовательской литературе 

проводится источниковедческий анализ разнообразных и 

уникальных материалов труда Махмуда ал-Кашгари как 

источника информации о степной цивилизации. Разработка 

сведений сочинения осуществляется с целью выявления 

атрибутов степной цивилизации, связанных с 

государственностью, городской культурой, родоплеменной 

системой, хозяйственно-культурными типами, образом жизни и 

духовной культурой тюркских народов и племен Великой степи. 

Исследование носит междисциплинарный характер.  

 

Цель Целью проекта является проведение источниковедческого 

анализа материалов «Диван лугат ат-турк» Махмуда ал-Кашгари 

для показа историко-культурного наследия степной цивилизации 

тюркского кочевого общества раннего средневековья. 

 

Задачи 1. Рассмотрение основных факторов географической среды 

тюркского общества по данным труда Махмуда ал-Кашгари. При 

этом будут изучены основные природные факторы 

географической среды обитания кочевых племен – степи, водные 

бассейны и горы, составляющие единый комплекс в 

хозяйственной деятельности тюркских племен; 

2. Выявление хозяйственно-культурных типов степной 

цивилизации по материалам сочинения Махмуда ал-Кашгари. 

Путем исследования хозяйственно-культурные типов, связанных 

со скотоводством, охотой, рыболовством, земледелием и 

ремеслами в рамках степной цивилизации.  

3. Определение сведений о тюркских племенах и 

родоплеменной системе. Планируется рассмотрение информации 

применительно к тюркским племенам огузам, карлукам, йемекам, 

кипчакам и родоплеменной системе, как основополагающего 

принципа общественного и государственного развития тюркских 

обществ Великой степи 



4. Разработка особенностей степного образа жизни, 

аспектов духовной культуры тюркского общества. Будет 

показана специфика степного образа жизни тюрков и выявлены 

аспекты их духовной культуры – устного творчества, мифологии, 

письменности и религии. 

5. Исследование атрибутов государственности, а также 

городской культуры и торговли тюркских племен по сведениям 

«Диван лугат ат-турк». На основании источниковедческого и 

текстологического анализа материалов лингвистического труда 

Махмуда ал-Кащгари будут проведены разработки по 

определению атрибутов государственности касательно 

территории, властной структуры, административно-военной 

системы, имущественного расслоения, равно как определены 

тюркские города огузов, карлуков и кипчаков, а также показана 

торговля, раскрывающие специфику степной цивилизации. 

 

Ожидаемые и 

достигнутые 

результаты  

 

Будут исследованы различные термины и описательный 

материал применительно к географической среде кочевых 

тюркских обществ в связи с их хозяйственной деятельностью. 

Тюркские географические термины относятся к степям, 

пустыням, морям, озерам, рекам, мелкосопочникам, горным 

возвышенностям и горным системам, которые использовались 

кочевыми тюркскими племенами при ведении скотоводческого 

хозяйства сообразно сезонам года. Наглядное информационное 

представление о природных факторах географической среды 

тюркского кочевого общества также дают сведения, заключеные 

на круглой карте мира, которая является неотъемлемой частью 

труда Махмуда ал-Кашгари. Кочевые тюркские племена обитали 

в гармонии с географической средой, оберегая ее и поддерживая 

экологический баланс, что имеет как большое научное, так и 

практическое значение. 

Будет проведен анализ ценного материала Махмуда ал-Кашгари 

о хозяйственно-культурных типах, связанных со скотоводством, 

земледелием, ремеслами, рыболовством и охотой. Разработка 

важных сведений о коневодстве, овцеводстве, верблюдоводстве 

рельефно показало применение высокой технологии 

производства по выведению различных пород и мастей скота, 

что с несомненностью указывает на интенсификацию 

скотоводческой деятельности тюркских кочевых племен. Вместе 

с тем исследование интересных данных  Махмуда ал-Кашгари 

свидетельствует о наличии в кочевых тюркских обществах 

земледелия, различных ремесел, а также указывает на занятие 

определенными тюркскими группировками рыболовством и 

охотой. Широкое увлечение в кочевых обществах охотой имело 

как хозяйственное, так и военно-тактическое значение. Ценные 

материалы лингвистического труда о хозяйственно-культурных 

типах приводят к выводу о том, что кочевые тюркские 

племенные объединения степной цивилизации были 

относительно самодостаточными обществами, что во многом 

привносит новацию в степень корреляции соотношения кочевых 

и оседло-земледельческих обществ. 



Важная информация Махмуда ал-Кашгари связана с крупными 

тюркскими племенными объединениями огузов, карлуков, 

кипчаков, из среды которых возникли династии создавшие 

мощные государства Сельджукидов, Караханидов и Кипчаков. 

Все эти кочевые государства были носителями историко-

культурного наследия степной цивилизации. Махмуд ал-Кашгари 

уделяет большое внимание многочисленным тюркским племенам 

и придает важное значение родоплеменной системе.    По 

сведениям Махмуда ал-Кашгари тюркские племена представляли 

собой единый историко-географический ареал, занимавший 

обширную территорию от Анатолии до Китая. Материалы 

сочинения Махмуда ал-Кашгари позволяют судить    о важной и 

насущной концептуальной идее, связанной с единым тюркским 

этнокультурным регионом и единством тюркских народов и 

племен Евразии.  

Специфика степной цивилизации во многом раскрывается через 

призму родоплеменной системы, которая объективно 

способствовала сплочению и единению кочевых тюркских племен 

и народов Великой степи. В основе таких отношений, согласно 

общепринятым тюркским генеалогическим преданиям, лежало 

мировоззрение общего происхождения. Уникальность 

родоплеменной системы заключалась также и в том, что 

человеческому фактору в кочевом обществе придавалось 

исключительное значение. Приоритет населения в Великой степи 

является одним из важнейших принципов в понимании степной 

цивилизации как эпохального явления в мировой истории.    

Будут разработаны особенности степного образа жизни тюрков, 

сложившиеся благодаря специфической природной зоне 

обширных просторов Великой степи и кочевого скотоводства. 

Высокая степень преемственности была характерна для степного 

образа жизни.  Степной образ жизни нашел проявление в 

материальной культуре – легко переносимом жилище, средствах 

передвижения, одежде, особой посуде, этнографии питания. 

Высокий уровень коммуникаций осуществлялся путем передовых 

средств передвижения, в основном, породистых лошадей, затем 

верблюдов, а также двухколесных и четырехколесных телег. 

Потребляли в большом количестве мясо животных, прежде всего 

конины. В рационе кочевника определенное место занимали 

дикие животные и дичь. В целом выявлены особенности степного 

образа жизни в хозяйственной, бытовой и поведенческой сферах 

тюрков степной цивилизации.  

 Рассмотрены также аспекты духовной культуры тюрков. В 

тюркских кочевых обществах большое внимание уделяли 

устному творчеству, которое привело к развитию памяти, 

ораторскому искусству и появлению многочисленных высших 

форм художественности – богатырских эпосов и лирических 

поэм. Отдельные понятия и ряд терминов позволяют говорить о 

реликтах мифологических представлений у кочевых тюрков, 

уходящих корнями вглубь веков. В кочевых тюркских обществах 

в раннее средневековье использовалась письменность, была 

широко распространена автохтонная и аутентичная 

древнетюркская руническая письменность. По мере 



распространения ислама тюркские племена стали 

преимущественно пользоваться арабской графикой. Сведения 

лингвистического труда позволяют говорить о распространении 

единого тюркского языка в пределах расселения тюркских племен 

в Великой степи. Ценные сведения содержатся об исламе, в 

особенности, многочисленные термины, связанные с его 

понятием. Немало информации содержится о реликтах 

тенгрианства, сохранившихся у тюркских племен. Общие 

концептуальные представления между тенгрианством и исламом 

- один Бог создатель всего живого на земле и на небе, очевидно, 

способствовало признанию Аллаха и широкому распространению 

ислама в тюркской кочевой среде.  

 

Исследованы атрибуты государственности касательно 

территории, властной структуры, административно-военной 

системы, имущественного расслоения по материалам труда 

Махмуда ал-Кашгари. При этом материалы труда позволят судить 

о землях, занимаемых тюркскими кочевыми политическими 

объединениями, а также обозначить их рубежи и границы. 

Властная структура кочевой государственности по информации 

Махмуда ал-Кашгари находит свое проявление в аппарате 

управления. Династийная форма правления кочевых государств 

не отменяла наличие и верховного правителя в кочевом обществе. 

На основании информации Махмуда ал-Кашгари можно 

обрисовать картину военно-административной системы кочевого 

общества, где военная и административная структуры 

представляли единое целое в отличие от оседло-земледельческой 

государственности, в которой эти структуры функционировали 

раздельно друг от друга. В тюркских кочевых обществах военно-

племенная знать наделялась одновременно и чином, и 

должностью. Интересный материал имеется об имущественном 

неравенстве. Приводятся важные сведения о социальном 

расслоении в тюркских обществах, которые рельефно находят 

проявления в различной терминологии, обозначающей богатых и 

бедных, служанок и невольниц, рабов и рабынь. При этом 

существенно отметить, что в кочевом обществе степной 

цивилизации человеческому фактору и нравственности 

придавалось основополагающее значение.     

В лингвистическом сочинении и помещенной в нем Круглой карте 

мира Махмуда ал-Кашгари содержатся ценные сведения о 

городах, поселениях и крепостях тюрков. Материалы труда и 

географической карты взаимодополняют и уточняют друг друга. 

Чрезвычайно интересные сведения, проливающие свет на 

формирование воззрений, связанных с происхождением городов 

приводит Махмуд ал-Кашгари.  Тюрки, отмечает он, построили 

также города Семизканд (Самарканд), Ташканд (Теркен), но, 

когда в этих городах появилось много персов, стало казаться, что 

это персидские города. Торговля в значительной степени носила 

меновой характер. Материалы сочинения свидетельствуют о том, 

что в тесной торговле было заинтересовано как кочевое, так и 

оседлое население. Предметы торговли кочевой и оседлой среды 

взаимодополняли друг друга.  Развитие торговли способствовало 



развитию городов и поселений. Наряду с меновой торговлей 

имели место товаро-денежные отношения. 
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