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Участники конференции

До сих пор ни в одной учебной 
или научной литературе системы 

народного образования не конкрети-
зировано смысловое содержание эт-
нонима «Турк» (от названия «Туркий» 
(на узбекском языке), а на русском 
языке «Тюрки» или Тюркие племени 
(племена, племён), Турецкие народы 
(узбек, казахи, киргизи, туркмени, 
туркистанци, каракалпаки, татари, 
азербайджани, абхази, огузи, уйгури, 
гаджали, сургучи, юруки, кизилбаши, 
тозлуки, калмаки, бижанаки, турпайи, 
берендейи, салджуки, гагаузи, турки 
и другие)) и не предпринимались по-
пытки объяснить его. Любой этноним 
(названия народа, слова выражающая 
народ или нацию) в свой основе со-
держит принципы формирования об-
раза общественного бытия.

Задача нашей дискуссии заключа-
ется в раскрытии сущности и смысла 
этнонима «Турк» связанного с богом 
Зевса и быком «Тукр». Известно, что 
переход из образа на название или сим-
вол придает ему некую смысловую ис-
торическую глубину и смысловую пер-
спективу. Человеку доступно не только 
созерцание «божественных (мифоло-
гических) отражений», но собственное 
отражение в божественном, «…и тот 
кто всматривается в носе и позна-
ет все божественное – бога и разум, 
таким образом, лучше всего познает 
самого себя» [1, с. 132-133]. 

Решение проблемы по определе-
нию смыслового содержании и сущ-
ности народного этнонима является 
одной из наиболее актуальных задач, 
стоящих перед международным со-
обществом и отдельно взятыми стра-
нами мира. Одной из важнейших тем 
обсуждения, политическими органи-
зациями, была и остается проблема 
определения этнонима разной нацио-
нальности народов. 

Прежде всего следует оговорить 
тот факт, что понятие «этноним» 
означает национальное самоопреде-
ление и носит конкретный характер. 
Исходя из этого можно сказать, что у 
каждой нации и этнической группы 
существуют свои этнонимы соответст-
вующие каждому этапу историческо-
го процесса развития и охватываю-
щие все сферы человеческого бытия, 
включая образование и все мелочи 
социокулътурной среды.

Любой этноним (названия народа, 
слова выражающая народ или нацию) 
в своей основе содержит принципы 
формирования образа общественного 
бытия.

Осуществление этого происходит 
непрерывно в процессе развития че-
ловечества. Поэтому очень актуаль-
ным и важным является знание своего 
этнонима, истоков этнических путей 
и картин этногенеза своего народа и 
нации.

В этимологии термина «образова-
ние» присутствует понятие «образ»  
Подведение под образ придания об-
раза, создания образа, названия имени 
человека и образование отдельной на-
ции, этнического состава населения, 
этнической группы и наконец этно-
генеза и этнонима народа, также че-
ловека как особого существа. Смыс-
ловое значение понятия образование 
восходит к корню образ, отсюда об-
разование этнонима, в строго семан-
тическом определении, соотносится с 
созданием, формированием образа, а 
именно образа народа, как бытийного 
субъекта.

Человек взаимодействует со всем, 
что его окружает: предметами, явле-
ниями, вещами и живыми существа-
ми. Берет от них много и по ходу со-
здает самого себя, так, например, че-
рез предметы и явления, вещи и сущ-
ности, биологический тур животных 
и других микро- и макроорганизмов 
окружающего мира пребывающих в 
бытие, человек формирует себя, на-
зывает свое происхождение или имя 
через их образ или символ (сила, лов-
кость, мягкость, необичайностъ, ред-
кость, стройность и т.д.) и чувствует 
близость к окружающему миру.

В древнегреческой мифологии 
известна прекрасная Европа – дочь 
финикийского царя Анегора. Соглас-
но мифу, она была похищена богом 
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Зевсом, принявшим образ быка (тура). 
Зевс перенёс Европу на остров Крит, 
где вступил с ней брак. В звездном 
атласе «Отраженные в небе мифы 
земли» [2] в карте 27. Телец, про этом 
мифе пишется так: «Дочь финикий-
ского царя Европа собирала цве-
ты на берегу моря. Внезапно к ней 
подошел большой бык. Он казался 
ручным и играя, подставил ей спи-
ну. Как только Европа вскочила 
на него, бык направился к морю и 
покрыл, унося на себе опрометчи-
вую пленку. Быком, столь ковар-
но похитившим Европу был Зевс» 
Зевс – сын титана Проноса и Реи, был 
верховным богом, властелином богов 
людей, повелителем неба, грома, мол-
нии, дождя.

По исламскому религиозному 
учению землю держит ангел с двумя 
руками, ангела держит крупный дра-
гоценный (бриллиантовый) камень, 
камня держит бык («Тур») с рогами, 
а быка держит рыба, рыбу поднимает 
река. Возле быка изображено крупное 
насекомое, когда оно кусает быка, бык 
вздрагивает и, соответственно, вздра-
гивает земля, в результате происходит 
землетрясение (Рис. 1).

Одним из первых, около 10-11 ты-
сяч лет тому назад (в период неолита), 
были одомашнены предки тепереш-
него крупного рогатого скота «туры», 
они заселяли часть Европейского и 
Азиатского материков вплоть до Ки-
тая, водились и в Северной Африке. 
Тур был гораздо легче и стройнее сов-
ременных домашних быков и коров, 
которых во многом напоминал. Имея 
невысокую холку, прямую спину, до-
вольно высоко поставленную голову 
с очень острыми большими рогами и 
массивную шею, он обладал необы-
чайной силой. Ему ничего не стоило 
растерзать стаю волков, оставаясь при 
этом невредимым. В описываемых ис-
точниках «Тур – первобытной бык 
(Bos primigemius) – истребленный 
дикий бык. Высота грудной части 
шеи 2 метра живым весом в 800 кг. 
В четвертом периоде существовал 
на всей территории Восточного по-
лушария (кроме Австралии). До  
17 века были в Полыше. Тур явля-
ется главным и первым предком 
сегодняшних домашних коров и бы-
ков» [3. с 353]

Рис. 1.

Развивающееся земледелие, рас-
пашка целинных степей, уничтожение  
лесов, беспощадная и бесконтроль-
ная охота в течение долгого времени 
(1627 г.) привели к полному истребле-
нию тура. Самый последний Тур был 
уничтожен в лесу Яктарова вблизи го-
рода Варшава в 1672 г. (Рис. 2.). 

Однако, среди древних народов 
по обычаю с могучими турами срав-
нивали богатырей, также называли 
многих народов городов, горы, посе-
лений, твердый характер человека, 
имя людей, музыки и т.д. По данным 

А.И. Ивашура [4] название некоторых 
старинных поселений именно связа-
ны – со словом «Тур», так, например, 
город Туров в Белоруссии; Тураково в 
Московской области; Турово в Кали-
нинской; Турова божница в Киевской; 
Турозеро в Курской; в арабистане одна 
из высоких гор «Тур»; в окрестностях 
сегодняшнего Байкала, на берегах 
реки Сленга имелись ханства восточ-
ных Уйгуров (209 г нашей эры), они 
занимались в основном земледели-
ем и животноводством и в древней-
шей истории Джунгу эти восточные  

Рис. 2.
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уйгуры наименовались «Динглинг» 
(«Туры»); в долине Торим (на юге 
Алтая) был уйгурское государство 
Турпон (от слова «Тур»).

В 1428-29 годах кочевные узбе-
ки под руководством Абулхайрхана 
(86-ое поколение Шайбанийхана) за-
воевали город Тур расположенный в 
Юго-Западной Сибири и объявили его 
своей первой столицей остававшись 
там вплоть до 1446 года [5]. Про горо-
да с названием Тур также в источни-
ке [3. с. 354] приводится следующие 
короткие сведения: «Тур – поселок 
городского типа, в Красноярском 
Крае РСФСР. Центр националь-
ного округа Эвенков. Расположен 
на приливе реки Кочечуна к реке 
Нижней Тунгуска» 

Теперь для примера комментиру-
ем некоторые имена, слова и поня-
тия связанные с Туром: венника Тур 
Хайердал, Турбек, Турйигит – приня-
то от названия Арабстанской горой 
Тур и относятся к парням великанам, 
гигантам, могучего, сильного; Турк-
бай, Туркара – сильный, могучий, спо-
собный парень. Итальянский физик 
и химик Авогадро родился в городе  
Турин и 1820 году стал профессором 
математики Туринского университета 
и т.д.

На Украине о человеке с твердым 
характером говорят: «У него нату-
ра як у тура». Всем известны слова: 
«турнуть», «вытурить» 

В курсе физики есть такие поня-
тии: «турбулент» (вихрь, селевой по-
ток, разрушающий); «турбина» (мо-
гучая ударная сила) и т.д.

Однако, некоторые связывают 
этноним «Турк», с волком изобра-
женном на флаге туркоязычных го-
сударств. Из истории известно, что 
по мифологическим понятиям Турки 
считали волка божественным спаса-
телем (хранителем). Поэтому на фла-
ге хокана Великого турка была изоб-
ражена голова волка. По сведению  
К. Махмудова (крупного специалиста 
в истории, лауреата Международной 
премии имени М. Кошгари) изображе-
ние на государственных флагах и гер-
бах туркоязычных народов начиная с 
хунской империи до Туркистанского 
мухтариата и великого Амира Темура 
менялись более десяти раза (по цвет-
ному изображению и другим различ-

ным знакам птиц, зверей, элементов 
природы). Например, Ханском перио-
де (1500-500 гг. до нашей эры) на фла-
ге изображен крокодил, созданный в 
четвертом веке нашей эры Баламиром 
Ханских государств, на флаге изобра-
жена орел с развернутыми крыльями, 
на флаге хазарского хана изображено 
пять звезд и птица с плоской тюбетей-
кой во рту, у аварского ханства в Ев-
ропе на флаге изображен человек со 
стрелой в седле коня сидящей головой 
назад и т.д.

На основе свидетельств К. Мах-
мудова по изображению на флагах 
турецких народов волка, крокодила, 
орла и т.д. можно прийти к выводу, 
что они не имеют отношении этно-
нима «турк», а, именно волк имеет 
смысл спасение, защита, хранение и 
не имеет органической связи с назва-
нием «Турк». Поэтому однозначно 
можно сказать, что этноним «Турк» 
принят из образа конкретного «Тур» 
и имеет яркое смысловое значение, 
то есть сверхгармоничен с могучей 
и необычайной силой Тура. С другой 
стороны, органична связь со сверхин-
формационной мифологией, то есть, с 
верховным богом Зевса (виде Тура) и 
могучего быка (тура) державшего на 
рогах Земной шар. Также сверхвели-
чествена связь с идеологией всех тур-
коязычных народов и племен: спра-
ведливость; беспричастность; правда.

В заключение можно отметить, 
что вышеназванные триаду сверх-
гормоничность + сверхинформаци-
онность + сверхвеличественность 
(С+С+С) можно отнести по существу 
к этнониму «Турк» 

Ожидается, что предлагаемая дис-
куссия, вызовет интерес и внимание 
не только среди узких специалистов 
и туркоязычных народов, но и педа-
гогических работников системы не-
прерывного образования, также ши-
рокого круга читателей независимо от 
возраста, специальности и националь-
ности.    

Авторы искренне выражают 
благодарность любым оппонентам, 
проявляющим беспристрастность и 
глубокое понимания сути дискуссий. 
Поэтому каждый читатель, опираясь 
на свое мнение, может свободно вы-
сказать собственную точку зрения по 
данной дискуссии. 
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