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Borrowed ethnographisms in Turkic languages XI–XII centuries 

Brought to study borrowing the vocabulary used in the ethnographic Turkic peo-
ples XI–XII centuries. The study determined that, in the XI–XII century ethnographic 
lexicon Turks used loanwords come from Sogdian, Tibetan, Chinese, Indian lan-
guages in antiquity. So, some of the words used by the Turkic peoples in XI–XII 
century related to food, food, beverages, textiles, medicines names, beliefs moved in 
Turkic languages from other languages. These borrowings are considered ethno-
graphisms Turkic languages in the initial stages. Thus, the period of transition in 
their language accounts for the early period of the XI century. In general, the study 
widely studied have fallen from Sogdian, Tocharian, hotenskogo languages loan-
words in written records associated with shamanism and Buddhism. It is noted that in 
terms of area language in which the word was born, prefers the word assimilation of 
the language is close maternal and functioning relatively far the language with the 
language closer to him mediator includes a new vocabulary word. From this perspec-
tive, if a language of the Eastern Turks found borrowing from Chinese, Indian, Sog-
dian, Khorezm languages, in subsequent periods in languages tribes living west of the 
Oghuz, Kipchak meet Arab–Persian borrowing. 
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Запозичені етнографізми в тюркських мовах XI–XII століть 

Залучено до дослідження запозичення які використовуються в 
етнографічній лексиці тюрских народів XI–XII століть. У дослідженні 
визначається, що, в XI–XII столітті в етнографічній лексиці тюрків викори-
стовувалися запозичені слова які прийшли з согдийської, тибетської, 
китайської, індійської мов в давнину. Так, деякі слова використовувані тюрксь-
кими народами в XI–XII столітті пов’язані з продуктами харчування, їжею, 
напоями, тканинами, назвами ліків, віруваннями перейшли в тюркські мови з 
інших мов. Ці етнографізми вважаються запозиченнями тюрских мов на по-
чаткових етапах. Так, період їх переходу в мову припадає на ранній період 
XI століття. В цілому, в дослідженні широко досліджуються запозичені слова 
в письмових пам’ятках пов’язаних з шаманизмом і буддизмом що перейшли з 
согдийської, тохарської, хотенської мов. Відзначається, що з точки зору ареалу 
мови, в якому народилося слово, воліє засвоєння слова з близької мови саме 
материнської, а відносно далеко функціонуюча мова за допомогою більш 
близької йому мови посередника включає в свій словниковий запас нове слово. З 
цієї точки зору якщо в мові східних тюрків зустрічаються запозичення з 
китайської, індійської, согдіанської, хорезмської мов, то в наступні періоди в 
мовах племенах Огуз, кипчаків, які проживають західніше, зустрічаються 
арабо–фарсідскі запозичення. 

Ключові слова: тюркськи мови, етнографія, тюркськи народи. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ 
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Одной из важных характеристик современной эпохи является кризис тра-
диционных ценностей, который проявляется, в частности, в утрате общест-
вом единства в понимании ценностей, а также в определённом их смещении. 
Процессы коренных изменений традиционных ценностей и норм свидетельст-
вуют о существенных культурных сдвигах в обществе. Эти сдвиги во многом 
связаны со сдвигом от материалистических (где на первом месте выступают 
вопросы экономической и физической безопасности) к постматериальным 
ценностям (превалирование вопросов самовыражения и качества жизни). 

Ключевые слова: модернизация, традиционные ценности, материальные 
ценности, постматериальные ценности, качества жизни. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

Сегодня Азербайджан, говоря словами Аренда 
Лейпхарта, напоминает “многосоставное общество”, 
фрагментированный социум, который находится между 
двумя полюсами – модернизацией и традиционностью. 
В этом контексте вопросы укрепления национальной 
самобытности и гармоничного слияния с современными 
социокультурными процессами в мире занимают особое 
место в обсуждении процессов модернизации в азер-
байджанском гуманитарном дискурсе. 

Культура и сознание могут завоевать успех в случае 
их направленности в сторону активизации и развития 
человеческого потенциала, материального и морального 
благосостояния, духовного и интеллектуального здоро-
вья народа. В этом процессе важную роль должны сыг-
рать носители личной сознательности и, как отмечает 
С. Лурье, они должны иметь возможность влиять на 
ценностные ориентации других членов общества [2, 
с. 14]. Они должны определить, какие традиционные 
ценности имеют ведущее значение для азербайджанцев, 
и какое из них может иметь определяющее значение для 
эффективного слияния с либеральной культурой. Зада-
чей же интеллигенции является выбор и пропаганда 
принципов и ценностей, которые могут являться наиме-
нее конфликтогенными, помочь разрешению актуаль-
ных социальных, экономических и других проблем. 
Перепроверка ценностей возможна только на основе 
конфликта ценностей и интересов, и определения даль-
нейших перспектив развития. 

В современном Азербайджане в связи с модерниза-
цией основой реформ можно считать желание принять 
большинством граждан западных ценностей в полити-
ческой жизни, в деловых отношениях, образовании и в 
других сферах. Однако все это является внешними сто-
ронами западной жизни, что может привести к непра-
вильному пониманию сущности модернизации. Отсюда 
надо стараться, чтобы либеральные реформы привели к 
либерализации не только экономического и политиче-
ского, но и общественного сознания. В то же время на-
до стараться, чтобы индивидуальная свобода не привела 
к нигилистическому отношению к обществу, праву и 
моральным основам [3, с. 44–45]. 

Ценности – это базовые аттитюды человека, конст-
руирующие идентичность. Их можно разделить на ин-
дивидуальные, которые интегрируют поведение и пе-
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реживания отдельного человека, придают им целост-
ность, и на групповые, которые функционируют как 
правила социального взаимодействия, определяющие 
поведение в общении двух и более людей и придающие 
единство взаимным действиям этих людей. Ценности 
создают идентичность индивида или группы [4, с. 59]. 

Одной из важных характеристик современной эпохи 
является кризис традиционных ценностей, который 
проявляется, в частности, в утрате обществом единства 
в понимании ценностей, а также в определённом их 
смещении. За последние годы произошло резкое изме-
нение и социальных норм: то, что считалось совершен-
но неприемлемым в азербайджанском обществе не-
сколько десятков лет тому назад, воспринимается сего-
дня в порядке вещей. Такие процессы свидетельствуют 
о существенных культурных сдвигах. Эти сдвиги во 
многом связаны со сдвигом от материалистических (где 
на первом месте выступают вопросы экономической и 
физической безопасности) к постматериальным ценно-
стям (превалирование вопросов самовыражения и каче-
ства жизни). 

Следует отметить, что социокультурные изменения 
касаются всех сторон и сфер общественной жизни. Так, 
межличностные отношения приобретают форму “чис-
той связи” (Э. Гидденс), стремительно высвобождаясь 
от таких внешних факторов, как кланово–
патриархальные, экономические и т.д. Как отмечает 
Роберт Патнэм, “сильные” межличностные связи (типа 
семейно–родственных и интимно–дружеских) менее 
важны, чем “слабые” связи (типа знакомства или член-
ства во вторичных группах), которые, в свою очередь, 
сплачивают общину и интенсифицируют коллективное 
действие [5, с. 175]. 

Достаточно сильные семейно–родственные отноше-
ния – причина отсутствия широкого, обобщенного со-
циального доверия за пределами семьи. Важной осо-
бенностью “чистой связи” выступают такие качества, 
как самодостаточность, взаимная лояльность, доверие и 
преданность индивидов. Сегодня жизнь превратилась 
также в цепь бесконечных кризисов (например, матери-
ально–финансовых, социальных, межличностных и 
т.д.), которые становятся нормой общественной жизни. 
В результате возникает всеобщий “климат неопреде-
ленности”, который не может не повлиять на идентич-
ность субъекта [6, с. 18]. 

Э. Гидденс, обращая внимание на эту проблему, в 
своей книге “Современность и самоидентичность” вы-
деляет ряд дилемм самоидентичности в условиях глоба-
лизации и предлагает концепцию самоактуализации 
личности [7, с. 187–201]. Гидденс говорит о двух типах 
человека: 1) традиционалистском человеке, который 
конструирует самоидентичность на основе общеприня-
тых характеристик, “действующих как фильтр, через 
который различные социальные окружающие реагиру-
ют на него или интерпретируют его” и 2) адаптивном 
человеке, который, интериоризируя предложенные об-
ществом культурные образцы, старается умело вписать-
ся в окружающую среду, стать таким, как все другие [7, 
с. 190]. 

По мнению Гидденса, Ю. Бэка и других исследова-
телей, сегодня самореализация человека часто осущест-
вляется посредством рынка, который представляет соб-
ственные стили жизни: успешно сформированный 

имидж выступает показателем благополучного потреб-
ления. Отсюда получается, что потребление само по 
себе заменяет самовыражение, а имидж – человеческую 
сущность. Как считает Гидденс, в условиях глобализа-
ции исключительную роль в демонстрировании образа 
жизни для подражания играют также СМИ. Однако та-
кое навязывание имиджа сталкивается с сопротивлени-
ем со стороны индивида, стремящегося к индивидуали-
зации. Вместе с тем у человека, стремящегося к чрез-
мерному отличию от других, нет шансов на развитие 
самоидентичности, т.к. его идентичность представляет 
собой жесткую унифицированную маску. Отсюда инди-
виду нельзя отклоняться от общепринятых форм по-
требления. 

Чувство собственной уникальности и личный жиз-
ненный опыт также имеют болезненные стороны. В 
таких условиях и создается стратегия поведения инди-
вида, его “самоактуализация в рефлексивно упорядо-
ченной среде”. Далее, в политической области изменя-
ется отношение к политической власти: авторитарный, 
административно–командный стиль управления все 
больше теряет уважение в обществе, а вместе этого, 
хотя и медленно, но уверенно усиливается акцент на 
участии и самовыражении. Эта тенденция способствует 
развитию демократии в направлении большей партици-
паторности, ориентированности на конкретные пробле-
мы [8, с. 29–32]. 

В экономической области экзистенциальная безо-
пасность привела к усилению акцента на субъективном 
благополучии и качестве жизни, становящихся для мно-
гих более высокими приоритетами, чем экономический 
рост. Стержневые цели модернизации и экономическо-
го роста, хотя по–прежнему остаются в ценностном 
смысле положительными, но их относительная значи-
мость снижается. Сегодня развивающийся в стране фак-
тически номенклатурный капитализм привел к поляри-
зации общества – росту пропасти между богатыми и 
бедными, усилению социальной напряженности. Те 
меры, которые предпринимаются государством в дан-
ном направлении по её снижению не дают, да и не мо-
гут дать свои плоды: чиновники сами являются распо-
рядителями и главными потребителями благ, которые 
подлежат распределению в обществе. 

Слабое развитие среднего класса, банковский “кре-
дитный бум” (обратной стороной чего является увели-
чение долгов и продолжительная зависимость от бан-
ков), большой разрыв в отношениях между потреби-
тельскими товарами и реальной зарплатой граждан и 
т.д. ясно демонстрируют, что социальное государство, 
или государство всеобщего благоденствия для Азербай-
джана – это все еще мечта. Отсюда важным делом вы-
ступает  создание в стране равного социально–
экономического и политико–культурного условий для 
самоактуализации всех граждан [9, с. 44–55]. 

В области сексуального поведения, репродуктивно-
сти и семьи имеет место продолжающаяся длительная 
тенденция отхода от тех жестких норм, которые в про-
шлом представляли собой функциональную необходи-
мость. В последнее время некоторые из функций семьи 
утратили свое прежнее значение. Сегодня, хотя семей-
ные отношения все еще важны, это уже не те отноше-
ния, в которых решается вопрос жизни и смерти. 
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Сексуальное поведение в модернизирующемся 
Азербайджане также потерпело существенное измене-
ние. Доказательством тому служит увеличение числа 
разводов: за последние годы, согласно статистике, раз-
водом в стране заканчивается каждый десятый брак, что 
для Азербайджана вообще является сравнительно 
большим показателем. Уменьшение количества детей в 
семьях до одного или двух детей, роста количества за-
ключаемых гражданских браков или “гостевых браков” 
и т.д. все шире распространяется в обществе. Например, 
причины малого количества детей в азербайджанской 
семье социологи объясняют следующими причинами: 
1) процессы урбанизации, и как следствие этого умень-
шение разницы между городом и провинцией; 
2) финансовые трудности и дороговизна медицинских 
услуг; 3) мировой процесс роста цен и как следствие 
этого, рост расходов на поддержание необходимого 
уровня жизни; 4) желание молодых пар выглядеть со-
временными [10] и т.д. 

Естественно, все эти и другие причины вытекают из 
тех необратимых процессов, которые сегодня происхо-
дят в азербайджанском обществе. Семья испытывает 
сильное влияние современных СМИ, социальных сетей, 
новых экономических отношений и т.д. 

В области высших ценностной, коим мы относим 
национальную идею, религиозные нормы и т.д. также 
произошли серьезные изменения. Реальные националь-
ные ценности могут быть представлены только дея-
тельностью самого человека, направленной на утвер-
ждение во всех сферах человеческой активности и об-
щих национальных духовных принципов. Как часть 
общечеловеческих ценностей, национальные ценности 
выступают мерой развития самой нации, хранительни-
цей положительного опыта в форме ценностей и реко-
мендаций человеческого поведения, являются само-
стоятельным фактором жизни индивида и этноса. От ее 
уровня зависит реальное функционирование общест-
венных отношений. Специфика национальных ценно-
стей определяется в первую очередь их способностью 
выполнять роль нормативного оценивания обществен-
ного сознания и соответствующих идеологических об-
щественных отношений. Каждое проявление нацио-
нальных ценностей несет в себе нормативность, харак-
теризующую культуру как нации в целом, так и отдель-
ной личности. 

Национальная идея – главный детерминант выжива-
ния нации, потребность и гарантия сохранения своеоб-
разия народа и его специфического развития. Понятие 
“национальная идея” в научных трудах определяется 
как цель и смысл бытия данного этноса – народа, нации 
в настоящем и будущем, с учетом прошлого историче-
ского опыта и опыта других народов. 

Национальная идея, как стратегия выживания, про-
цветания и развития в настоящем и будущем, объединя-
ет народ независимо от личных убеждений и идеологий 
различных группировок – партий и движений, легитим-
ность которых определяется соответствием их деятель-
ности целям нации, сформулированным в национальной 
идее, выражающей волю большей части народа – ти-
тульной нации. Нация не может существовать длитель-
ное время без национальной идеи – лишенная такого 
ориентира интеллектуальная элита и власть неизбежно 
заведут народ в тупик. Такой идеей современного Азер-

байджана выступает идеология азербайджанства, вы-
званная объединять всю нацию на основе их граждан-
ской принадлежности. 

Неоконсервативная идеологическая система – идео-
логия азербайджанства определяет приоритеты нацио-
нального развития, постижение и оценку сегодняшнего 
и завтрашнего дня. Эта идея, составляя симбиоз тради-
ций и новаторства, характеризует сущность азербай-
джанской культуры. Однако тут существуют и пробле-
мы. Так, идеология азербайджанства, выдвинутая для 
участия Азербайджана в глобализации на самом деле 
далека от того, чтобы считаться национальной идеоло-
гией и на её месте пока что существуют имитируемые 
международные и еще разработанные где–то и пред-
ставленные для обсуждения стандарты. На самом деле 
концептуальные основы азербайджанства еще не разра-
ботаны основательно. Эта идеология пока недостаточно 
отражает кругозор и интересы этнических и религиоз-
ных меньшинств страны. 

По мнению исследователя А. Исмаилова, с одной 
стороны наблюдаются попытки привести азербайджан-
скую реальность в соответствие с этой идеей, а с другой 
– превращение этой идеи в шаблон, свободной от со-
держания и структуры [11]. Выход же из положения 
заключается в согласовании демократических преобра-
зований с культурно–историческим наследием азербай-
джанского народа и превращении их в результат кон-
кретных социально–культурных условий. В то же время 
среди важнейших условий можно назвать согласование 
культурных традиций с либеральными ценностями, 
достижение успехов в строительстве гражданского об-
щества и демократизации. 

В религиозном отношении многие нормы претерпе-
ли изменения. Сегодня относительно религии в Азер-
байджане можно говорить как положительного, так и 
негативного. Положительными являются отход от атеи-
стической пропаганды вместе с сохранением светских 
основ государственности, возрождение интереса к рели-
гии, как основам духовных  ценностей народа. Кроме 
того следует отметить, что исламские ценности имеют 
большой потенциал для приведения в порядок горизон-
тальных отношений в обществе, преодоления авторита-
ризма, оставшегося в наследство от советской идеоло-
гии, патриотического воспитания молодого поколения, 
объединения всех народов, проживающих в стране, соз-
дания религиозной терпимости и межконфессионально-
го консенсуса. В то же время в сложившихся условиях 
приобретает большую актуальность преодоление му-
сульманами остатков традиционного сознания, получе-
ние равной возможности для участия в политической и 
экономической жизни. 

В культурно–цивилизационном контексте азербай-
джанцы считают себя частью исламской цивилизации, 
опирающегося на мусульманский комплекс ценностей. 
Несмотря на то, что Азербайджан вовлечен в процесс 
“исламского возрождения” со времени получения неза-
висимости, этот процесс подчинен задачам националь-
ного и государственного строительства. Такой симбиоз, 
несмотря на всю свою противоречивость, не создает 
серьезных проблем. Несмотря на нежелательность мас-
сового конфессионально–культурного фундаментализ-
ма для Азербайджана, в случае неправильного курса 
государственной политики нельзя отрицать и напря-
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женного сценария развития событий. Сегодня Азербай-
джан выступает образцом толерантности, мультикуль-
турализма и самодостаточности. Однако культура и 
сознание могут завоевать успех в случае их направлен-
ности в сторону активизации и развития человеческого 
потенциала, материального и морального благосостоя-
ния, духовного и интеллектуального здоровья народа. 

Таким образом, традиционные ценности в Азербай-
джане переживают глубокую трансформацию, что свя-
зано с переходом от материалистических к постмате-
риалистическим ценностям в общемировом масштабе. 
Только правильная политика азербайджанского госу-
дарства и адекватная поддержка гражданского общества 
реформ способна привести к бесконфликтному укреп-
лению и дальнейшему развитию новых ценностей. 
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Traditional values and modernization process in the Azerbaijani 
society 

One of the important characteristics of modernity is the crisis of traditional val-
ues, which is manifested, in particular, with the loss of society the unity in under-
standing of values, and in particular their displacement. Process of fundamental 
change of traditional values and norms indicate significant cultural shifts in society. 
These changes are largely due to a shift from materialist (where in the first place are 
the issues of economic and physical security) to post–materialist values (prevalence 
of expression issues and quality of life). 

Keywords: modernization, traditional values, wealth, post–materialist values, 
quality of life. 
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Традиційні цінності і процес модернізації в азербайджанському 
суспільстві 

Однією з важливих характеристик сучасної епохи є криза традиційних 
цінностей, яка проявляється, зокрема, у втраті суспільством єдності в розу-
мінні цінностей, а також у певному їх зміщенні. Процеси корінних змін 
традиційних цінностей і норм свідчать про істотні культурні зрушення в 
суспільстві. Ці зрушення багато в чому пов’язані із зсувом від 
матеріалістичних (де на першому місці виступають питання економічної та 
фізичної безпеки) до постматеріальним цінностям (превалювання питань 
самовираження і якості життя). 

Ключові слова: модернізація, традиційні цінності, матеріальні цінності, 
постматеріальні цінності, якості життя. 
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РОЛЬ ПОЭЗИИ ВАГИФА САМЕДОГЛУ  
В СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Рассматриваются главные поэтические и эстетические явления поэзии 
Вагифа Самедоглу. Проблема в основном раскрывается с точки зрения индиви-
дуального стиля поэта и типологически анализируется в контексте поэзии 60–
х годов ХХ века. 

Ключевые слова: “шестидесятники”, самовыражение, творческий соци-
ум, неординарный поэтический стиль, ассоциативно–художественный уклон. 

(стаття друкується мовою оригіналу) 

Литературное творчество шестидесятых годов 
ХХ века имеет своеобразное значение в насыщенной 
антологии Азербайджанской литературы. 

Начиная именно с этого периода подрастающее ли-
тературное поколение в отечественной и, можно ска-
зать, во всей советской литературе отличалось модер-
нистскими взглядами на жизнь, новыми способами вы-
ражения и поэтическими формами. В отношении эсте-
тической сущности художественного произведения и 
как новая литературная волна творчество “шестидесят-
ников” не раз привлекалось к исследованию. Такой ин-
терес, в первую очередь, связано с тем, что именно по-
стоянно пульсирующая современность, свободное, от-
даленное от всего канонического мышления, ориги-
нальная образность в этих произведениях сыграла 
большую роль в дальнейшем формировании современ-
ного искусства. Российский литературовед, культуролог 
М. Н. Эпштейн, анализируя развитие языка и мысли 
данного периода, пишет: “В конце 50–х – начале  
60–х годов преобладали слова: “искренность”, “откры-


