
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ғылым және білім - 2017» 

cтуденттер мен жас ғалымдардың 

XII Халықаралық ғылыми конференциясының 

БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ 

 

 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

 XII Международной научной конференции  

студентов и молодых ученых 

«Наука и образование - 2017» 

 

 

 

 

PROCEEDINGS 

of the XII International Scientific Conference  

for students and young scholars 

«Science and education - 2017» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 жыл 14 сәуір 

 

Астана 



УДК 378 

ББК 74.58 

Ғ 96 

Ғ 96 

«Ғылым және білім – 2017»  студенттер мен жас ғалымдардың        ХІI 

Халықаралық ғылыми конференциясы = The XII International Scientific 

Conference for students and young scholars «Science and education - 2017» = ХІI 

Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и 

образование - 2017». – Астана: http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/, 

2017. – 7466 стр. (қазақша, орысша, ағылшынша). 

ISBN  978-9965-31-827-6 

Жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас 

ғалымдардың жаратылыстану-техникалық және гуманитарлық ғылымдардың 

өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген. 

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students 

and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and 

humanities. 

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и 

молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и 

гуманитарных наук. 

УДК 378 

ББК 74.58 

ISBN 978-9965-31-827-6 ©Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті, 2017 

http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/


2300 

УДК 930.85 (574) 

ОБРАЗ ПРАВИТЕЛЯ В КУЛЬТУРЕ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 

 

Иманбаева Құралай Болатқызы  

imanbayeva_kb@mail.ru 

Студентка 2 курса специальности 5В021200 – Тюркология 

Научный руководитель – С.А. Ярыгин 

 

В начале I тыс. до н.э. на территории Центральной Азии формируются новые 

этнокультурные сообщества, которые в исторической науке принято именовать ранними 

кочевниками. Некоторые известны под этнонимами – саки, массагеты, исседоны, аримаспы. 

Они являлись частью обширного историко-культурного континуума ранних кочевников 

протянувшегося от Северо-Западного Причерноморья до Восточной Монголии [1; 2, с.14-

29]. 

Обращая внимание на определение культуры, как структурированной знаковой 

системы, высказанное Ю.М. Лотманом [3], мы можем провести работу по вычленению из 

массива данных по культуреплемен Центральной Азии Iдо н.э. отдельных образов, которые 

возможно проанализировать с помощью методовкогнитологии, семиотики и культурологии. 

Важным источником являются предметы выполненные в скифо-сибирском «зверином стиле» 

[4, с. 24-35]. Данный звериный стиль является не собственно стилем, но больше культурным 

феноменом, который отражает особенности мировоззрения [5, с. 32-37].Известные 

исследователи М.Н. Погребова и Д.С. Раевский пишут «рассматриваемое искусство 

выступило по всей зоне распространения евразийского культурного континуума скифской 

эпохи как своего рода linguafranca» [6, с. 578-588], т.е.было языком межэтнической и 

межкультурной коммуникации. 

Оформление нового «евразийского» мировоззрения которое определило основные 

формы звериного стиля произошло в конце IX в. до н.э. в среде скотоводов расселявшихся 

между Балхашем и Байкалом, ближе к горно-таежным регионам Южной Сибири [7, с. 115-

119]. Именно тогда к югу от Саяно-Алтая возникают первые крупные объединения, под 

властью правителей, которых по праву можно именовать верховными владыками, примером 

этому служит погребение в кургане Аржан в Туве [8]. На основе анализа двух кругов 

связанных между собой образов включающих секвенции – «олень — конь — горный козёл 

— солярный или астральный знак — муж…» и «кошачий хищник — хищная птица (или её 

клюв) — различные грифоны — культ меча…» Д.А. Мачинский достаточно точно и 

художественно формулирует своеобразную керигму данного мировосприятия в 

которой«беспощадно и точно выражена основная и обычно не называемая прямо оппозиция 

жизни, а именно оппозиция «безмерного обаяния жизни» и «всемирной пытки» (в разных 

формах), прохождение через которую является условием продолжения жизни на всех 

постигаемых уровнях бытия» [7, с. 115-119]. 

Очевидным представляется, что данное искусство и его семиотические интерпретации 

в эпоху начала становления скифо-сибирского мира принадлежали элитным стратам 

раннекочевых обществ, но в определенный период так или иначе охватили все социальные 

слои [9; 10; 11; 12, с. 40-50]. 

Интерес для нас представляет тот аспект звериного стиля или сюжетов в нем, которые 

непосредственно связаны с элитой, как наиболее верифицируемым узлом распределения 

власти в социуме. По словам М. Фуко власть присутствует в точке, в которой наличествуют 

социальные отношения [13, с. 150-170]. Власть правителя в архаическом 

раннекочевническомобществе была обусловлена его волевыми и физическими качествами, 

как пишут о восточных кочевниках китайские хроники – «кто храбр, силен и способен 

разбирать спорные дела, тех поставляют старейшинами» [14, с. 142-143]. Однако в 

независимости от того, была ли власть получена в результате акта насилия или добровольно, 
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она всегда носила сакральный характер [15, с. 298].  

Подтверждением существования в социумах раннесакских кочевников Центральной 

Азии владык наделенных высокимсакральным статусом, а в культуре соответствующего им 

образаверховного правителявыступают археологические находки – «золотых» людей»[16; 

17, с.34-43].Данное название связано с нарядом обильно украшенным золотыми 

украшениями.  

Глубокая семантическая связь золота и верховной власти в древних обществах, была 

обусловлена представлениями о божественной харизме нисходящей на «солнечного» 

правителя – фарне (хварэно), посредством которого правитель обретает легитимацию и 

распространяет благополучие во всем социуме [18, с. 25-31].  

Из образов животных в костюме правителей кочевников Центральной Азии (Аржан-2, 

Талды-2, Кичигино-2, а так же Карашокы, Акбеит и ряд др.) использовали образ тигра или 

льва [16; 19, с. 14-20; 20, с. 12-17; 21, с. 339–354]. Это дополнительно коррелирует с мнением 

о животных, как символах божественной власти, использовавшихся в разные исторические 

периоды для наделения, или обозначения правителя теми или иными качествами 

свойственными животному и стоящему за ним божеством, или любой другой 

трансцендентной силе [22, с. 29-54]. 

Совокупность имеющихся фактов выступает достаточным основанием для 

утверждения, того, что в мировоззрении раннесакских кочевников Центральной Азии 

существовал сложный образ – «золотого правителя» и «правителя-тигра». Золотой наряд и 

украшения выполненные в зверинном стиле,позволяет нам увидеть и оценить эффект 

непосредственного присутствия власти в раннесакском обществе. 

Непосредственно сама сакральная властьв разные эпохи и в разных сообществах 

имеетамбивалентный характер[23, с. 3-16].  

Данная проблематика была достаточно подробно освещена в работе философа Роже 

Кайуа. Ученый связывает власть с сакральным могуществом, которое даетсяправителю-

агенту извне. С помощью данной силы последний гарантирует социуму порядок, перед 

лицом хаоса. Однако сакральность обладает двумя принципиально разными не снижающими 

энергетический потенциал власти характеристиками – святостью и скверной. И награждаясь 

одним правитель получает и вторую, которая выражается в праве на насилие, прямое 

причинение смерти членам социума [24, с. 163-214]. 

В культуре ранних кочевников Центральной Азии это находит отражение в 

оформлении золотых украшений и других предметов материальной культуры, в том числе 

оружия в виде изображения кошачьего хищника – тигра, льва. Учитывая непосредственную 

семантическую связь этого образа с силой, агрессией, кровожадностью правитель наделялся 

и этими чертами, мы наблюдаем вторую сторону сакральной власти – скверну.  

Вторым аспектом корректирующим выявленный ранее концепт является связь 

правителя и природы его сакральной власти с жертвенностью. Осуществляя жреческие 

функции правитель, как отмечает М.А. Корецкая, представляет собой отсроченную жертву 

[23, с. 3-16]. Власть дается в обмен на будущую жертвенную смерть, в этом плане правитель 

обладает сакральностью потому что «посвящен-обречен» [25, с. 99-108]. 

Реминисценции жертвоприношения царя зафиксированы в скифской культуре, а у 

массагетов проживающих на территории Средней Азии по словам Геродота приносили в 

жертву наиболее глубоких стариков – «[Никакого] предела для жизни человека они не 

устанавливают. Но если кто у них доживет до глубокой старости, то все родственники 

собираются и закалывают старика в жертву, а мясо варят вместе с мясом других жертвенных 

животных и поедают. Так умереть – для них величайшее блаженство» [26,I. 216]. 

Отражением подобных ритуальных практик является один из эпизодов нартовского 

эпоса, который считается прямым наследников древних представлений восточноиранских 

кочевников евразийских степей [27, с. 99-103]. Ключевой персонаж ряда сказаний Урузмаг 

достигнув преклонного возраста, после почетного пира был унесен большим орлом, за море 

т.е. в царство мертвых [28, с. 199-204]. 
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Сюжет с переносом Урузмага хищной птицей, находит некоторые аналогии в другом 

удаленном регионе. В двенадцатом цзюане «Каталоге северных земель внутри морей» из 

«Каталога гор и морей» описывается северное царство демонов имеющих человеческие лица, 

но один глаз, что коннотирует с греческими аримаспами, там проживает чудовищная собака, 

к северу от которой обитаетЦюнци, зверь похожий на крылатого тигра. О нем сказано, что 

он пожирает людей с головы, а так же часто набрасывается на ссорящихся но всегда поедает 

невиновного. Честным людям он откусывает носы, а обманщикам и злодеям дарит мясо 

животных, которых сам убил. Что интересно к востоку от Цюнци обитает народ Цяо, 

который покрывают свои тела изображениями тигра [29, Цз. XII. 2].  

По данным переводчика и комментатора памятника Цюнциэто«один из зооморфных 

богов, чей культ восходит к тотему», он фигурировал в календарных обрядах как участник 

изгнания нечисти. О древности его образа и связи с тотемистическими 

представлениямисвидетельствует и каннибализм Цюнци. Возможно, что некогда ему 

приносились человеческие жертвы. Фигура Цюнци безусловно обладает всеми 

необходимыми сакральными качествами и священностью и скверной. При этом не 

исключено, что данный образ попал в китайскую мифологию вместе с центральноазиатскими 

кочевниками в конце II – начале I тыс. до н.э. [30, с. 97-100]. 

На связь образа Цюнци и народа Цяо с кочевниками пазырыкской культуры обратил 

внимание в одной из работ С.А. Яценко. Автор сравнивает Цюнциизображением на 

татуировке Пазырыка, где он изображен «падающим» сверху, а так же скульптурным 

украшением узды из кургана 1 могильника Туэкта [31, с. 154-158].Исследователь 

предполагает, что данный образ, и ряд других, проник на Алтай вместе с пазырыкцами, 

известными как Цяо в VI в. до н.э. до этогорасселявшимися южнее в соседстве с номадами 

Ордоса, Турфана, Черчена, оз. Лобнор, на северо-западных окраинах раннечжоуского Китая 

[31, с. 154-158]. 

Как уже говорилось ранее изображения тигра присутствуют в раннесакское время на 

территории, как минимум от Центрального Казахстана (Талды-2) до Тувы (Аржан-2), а связь 

последнего с Казахстаном и Китаем оговаривалась в специальной работе Чугунова К.В. и др. 

[16]. Если учесть, что изображения тигров, типа татуировки из Пазырыка-5 известны на 

оленном камне из поселка Аржан, не далеко от исследованного одноименного кургана [32, с. 

457, Рис.1], а так же параллели между тиграми на колоде из Башадара (Алтай) [33, с. 240-241, 

Рис. 142-143] и профильном изображении тигра из Карашокы (Центральный Казахстан)[34, 

с. 13-17], тогда мы имеем более сложную и уходящую в раннесакское время картину 

взаимодействия элит на территории Центральной Азии и предположить существование 

образа типа крылатого (или на более ранних этапах бескрылого) «тигра-Цюнци» у 

раннесакских номадов региона, образа связанного с сакральной властью, правителем, 

жертвой.  

Ряд погребенных в уже указанных выше центральноказахстанских элитных курганах 

имел следы трепанации, в виде округлых аккуратно просверленных отверстий и судя по 

всему это было сделано или после смерти или погребенные погибли во время операции. 

Отверстия находились в затылочной части черепов. Исследователи работающие с данным 

антропологическим материалом привели достаточно аргументированное практическое 

объяснение о процессе неполной мумификации необходимой для перевозки тел [35, с. 31-

41]. Не отрицая этого, можно считать, что помимо практической необходимости, данные 

акты наделялись определенной ритуальной семантикой, связанной с персонажами типа 

Цюнци, поедающими людей с головы, а так же с судьбой правителя нартовУрузмага, 

унесенного в когтях хищной птицы т.е. обозначали жертвенность правителя.  

Таким образом мы приходим к выводу о существовании в культуре раннесакских 

племен Центральной Азии сложного образа правителя, семантическое поле которого 

который включало в себяотдельные образы золота и хищника. Это соответствует образам 

верховного правителя в человеческой культуре, которые выражаются в трех основных 

понятиях - священность, скверна и жертва. 
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