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телей, лингвистов и других. Именно на огромных степных просторах Евразии, 
а не где-нибудь в других частях мира происходило великое переселение народов с 
Востока на Запад, сложился конгломерат языков и народов, установилась связь 
двух цивилизаций - кочевой и оседло-земледельческой, круто изменившее расо-эт-
нический облик Евразии и оказавшие сильное влияние  на дальнейший ход мировой 
истории. 
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«В I тысячелетии до н.э. обширные территории Ев-
разии в основном населяли многочисленные кочевые 
племена: саков, киммерийцев, скифов, которые в ос-
новной части, относились к тюркоязычной культуре»

В данной статье под понятием «Евразия» подраз-
умевается не совокупность Европы и Азии, а именно 
Срединный материк как особый географический и 
исторический мир. Этот мир должен быть отделяем 
как от Европы, так и от Азии. Географически этот мир 
может быть определен как система великих низмен-
ностей-равнин (Беломорско-кавказской, Западноси-
бирской Туркестанской). По меткому определению 
одного из создателей учения евразийства и русского 
Георгия  Владимировича Вернадского  (1887-1973), 
этот мир должен быть отделяем как от Европы, так и 
от Азии. Географически в часть Евразии входят терри-
тории с  разными природно-климатическими зонами:

а) от Южных Карпат (лесная зона) до Восточного 
Туркестана и Монголии (степная зона);

б) от Северного Ледовитого океана (безлесная 
тундра) до Алтайских гор, степей Казахстана (зона 
безлесных пустынь)  земледельческих зон (Ферган-
ская долина, Хорезмская область).

Среди этих вышеперечисленных природно-кли-
матических зон только безлесная тундра  не имеет 
какого-либо значения в истории развития кочевых 
и оседлых народов Евразии. На этом огромном про-
странстве в эпоху бронзы (XVII-IX вв. до н. э) домини-
рующим культурами среди племен были андроновская 
(Южный Урал и Южная Сибирь), срубная (бассейны 
рек Днепра и Волги) и чустская  (Ферганская долина и 
Хорезмская область) культуры. На примере этих куль-
тур четко вырисовывается влияние природно-клима-
тических зон на условия быта и хозяйственного укла-
да жизни племен в местах их обитания.

Главным источником средств существования пле-
мен андроновской и срубной культур было скотовод-
ство, так как они имели большие и возможности для 
ведения кочевого хозяйства, этому благоприятство-
вали огромные степные пространства, поймы полно-
водных больших и малых рек, обилие всевозможной 
дичи в лесных зонах, что обеспечивало возможность, 
перекочевки этих племен. Мягкий, умеренный кли-
мат и плодородная почва Ферганской долины и Хо-
резма оказали существенное влияние на быт и заня-
тия племен чустской культуры, которых мы знаем как 
племена, занимавшихся поливным земледелием и 
ведших оседлый образ жизни. Из этого следует то, что 
вышеназванные племена отличались друг от друга в 
области материальной и духовной культуры. [2] В ре-
зультате освоения человеком аридной зоны Евразии 
была выработана особая стратегия природопользова-
ния и хозяйственно-культурной адаптации – кочевое 
скотоводческое хозяйство в степных и пустынных ре-
гионах и поливное оседло-земледельческое хозяйство 
речных долин и оазисов, предгорных и низкогорных 
районах.

Кочевое скотоводство на протяжении почти трех 
тысячелетий оставалось главной формой жизнедея-
тельности и способом существования населения на 
территории степной и пустынной зон Центральной 
Азии. Земледелие здесь всегда играло вспомогатель-
ную и второстепенную роль.

Но в речных долинах и оазисах издревле развива-
лось поливное земледельческое хозяйство с широко 
разветвленной сетью ирригационных сооружений. В 
этих районах были развиты города и городской образ 
жизни, развивались письменность и культура. Хозяй-
ственно-культурная эволюция в жизни кочевников и 
земледельцев в степях и плодородных долинах Евра-
зии происходит в III-II тыс. до н.э.

Созданный в этих зонах тип скотоводческого и 
скотоводческо-земледельческого хозяйства и куль-
туры никогда не знал полного разрыва с традицией 
и предшествующих эпох, хотя под воздействием до-
стижений в материальной культуре (например, воз-
никновение бронзолитейного, а позднее железоде-
лательного производства) или изменения природных 
условий (большая или меньшая увлажненность кли-
мата) повседневная жизнь незаметно менялась. Про-
цесс изменения в хозяйстве неизбежно завершался 
изменениями в формах быта, а затем и в обществен-
ном устройстве населения степени, его идеологии и 
культуре. [3]

Из вышесказанного можно констатировать, что 
огромное влияние на цивилизацию, идентичность 
и менталитете племен оказывает окружающая сре-
да обитания, т.е. природно-климатические условия и 
ландшафт местности. Таким образом, культурное раз-
нообразие в определенной степени объясняется адап-
тацией групп людей в разных условиях географической 
среды – в разных ландшафтах образуются разные эт-
носы и разные культурные традиции. По этому поводу 
«отец истории», древнегреческой историк Геродот (V 
в. до н. э.) написал в своей знаменитой «истории», что 
«племена ведут образ жизни, какой им указала приро-
да страны, что ход событий подчиняется природным 
условиям». Прошедшие двадцать пять столетий дока-
зали истинности этого геродотовского положения. 

Города и оазисы евразийских племен были важ-
ными связующими пунктами трансконтинентальной 
торговой магистрали – великого шелкового пути, свя-
зующего страны и народы Востока и Запада. Именно 
на этом пути соприкасались кочевые и оседлые циви-
лизации. Последние века да нашей эры и первые века 
нашей эры положили начало процессу интеграции 
различных племен, обитающих в самом центре евроа-
зиатского материка. Когда мы говорим о евразийской 
цивилизации, мы подразумеваем под ней сложную 
структуру, так как в ней выделяется условные подси-
стемы: славяно-сибирская, транскавказская, южноа-
зиатская. В данной статье, говоря о евразийской циви-
лизации, мы имеем в виду те территории, на которых 
жили различные племена и народы (скифы, тюрки, 
литовцы и др.).

Первоначально в истории Евразии большую роль 
играли области пустынь и степей, которые в значи-
тельной мере обусловливали направления движений 
кочевых племен  с востока на запад. В отличие от на-
ших дней, в прежние времена лесная и степная зона 
была областью охотников, степная – скотоводов. Ско-
товодческое хозяйство играло главенствующую роль в 
общей экономике Евразии. Кочевые народы, занимав-
шиеся главным образом скотоводством, занимали го-
сподствующее положение в Евразии до образования 
сильного централизованного русского государства.
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Когда мы пытаемся анализировать историю про-
шлых обществ вообще и историю развития цивили-
зованных процессов огромно ареала под названиям 
Евразия в частности с социологических позиций, при-
меняя методы социологии истории или исторической 
социологии, акцентируя наше внимание на сумме со-
циальных связей. Термином «социальная связь» обо-
значается вся совокупность факторов, обуславлива-
ющих совместную деятельность людей в конкретных 
условиях места и времени во имя достижения кон-
кретных целей. Эти связи индивидов друг с другом, 
а также их связи с явлениям и процессами окружаю-
щего мира, складывающееся в ходе их практической 
деятельности, в свою очередь влияют на формирова-
ние  и изменение установок, ценностей, менталитета 
индивидов, групп, народа. Исходя из этого, мы долж-
ны делать вывод о том, что определяющим фактором, 
обусловливающим цивилизационную идентичность 
племен и народов, живущих в каком – либо ареале 
мира, является не религия. Определяющим фактором 
цивилизационной идентичности, какой – либо груп-
пы племен и народов являются их социальные связи 
друг с другом, их отношения с окружающей природ-
ной средой, ландшафтом, почти одинаковая хозяй-
ственная деятельность и вытекающая отсюда иден-
тичность их материально-хозяйственной культуры.

История степей Евразии является по своей сути 
историей (за исключением финно-угорских, сармат-
ских племен и отчасти южного крыла племен восточ-
ных славян)  тюрко-монгольских племен, начиная с 
III по XV вв.н.э. Эти племена прошли огромный путь с 
востока на запад на своих низкорослых, неприхотли-
вых и выносливых конях, соперничая друг с другом за 
обладание лучшими пастбищами.

«Внутренняя история степей является историей 
тюрко-монгольских  орд, которые соперничали друг 
с другом за обладание лучшими пастбищами, бороз-
дили эти степи для того, чтобы удовлетворить нужды 
своих стад и табунов.

Это были бесконечные перегоны скота, изме-
нение маршрутов которых порой требовало веков в 
огромнейших просторах, которые природа создала 
для их деятельности, и к которым все было приспо-
соблено, включая физическое развитие и образ жиз-
ни.  История, написанная представителями оседлых 
народов, раскрывает немного из того, что касается 
нескончаемых передвижений между желтой рекой и 
Будапештом».[4]

Таким образом, в своей книге «Начертание рус-
ской истории», вышедший в 1927 году, Георгий Вер-
надский изложил свое видение на истории складыва-
ния и формирования евразийства, в котле которого 
на протяжении двадцати столетий столкнулись раз-
личные типы цивилизаций (кочевая и оседлая), кон-
фессии (христианство, ислам, буддизм, иудаизм), пле-
мена и народы (скифы, сарматы, хазары, согдийцы, 
тюрки, аланы, авары, славяне, монголы, кидане). Су-
щественно изменился в ходе исторического развития 
лик Евразии с этнической стороны». [5]

Человечества в своей истории прошло 5 обще-
ственно-экономических формации. Из этого следу-
ет то, что изначально народы мира прошли ступень 
кочевой жизни в своем развитии. Здесь поневоле 

возникает вопрос: «какие народы и в какие периоды 
перешли на оседлый образ жизни?». Переход к осед-
лости у разных народов протекал в разных периодах в 
смысле от зависимости проживаниях их в разных ге-
ографо-климатических условиях, общественного раз-
вития.  В социальном отношении кочевник чувствует  
себя в своей среде  более свободен и равноправнее в 
отличии у городского жителя. 

Социальное неравенство существует в любом об-
ществе в различных формах. Номады, живущие па-
триархальными родовыми отношениями, отличались 
определенными равноправием и равными условиями 
жизни. Материальные проблемы всегда разрешались 
близкими родственниками сообща, о чем наиболее 
ярко свидетельствуют сохранившиеся традиции и 
обычаи. А понятие «социальное неравенство» поя-
вилось после XVI в., когда кочевая цивилизация, по-
теряв пассионарные силы, стала характеризоваться 
энтропийными процессами. Такие изменения в эво-
люционном развитии усиливались междоусобными 
войнами за обладание властью между кровнород-
ственными кочевниками. Отличительной сущностью 
номадов Азии было отсутствие частной собственно-
сти и классического рабовладения. Даже сегодня ни в 
одной азиатской стране не существует классической 
собственности, а она носит характер родовой, клано-
вой, ассоциативной, общенародной и т.д.

Как известно, кочевой образ жизни является экс-
тремальным по многим объективным и субъектив-
ным причинам, и поэтому номады, выбирая наиболее 
оптимальные варианты условий существования, жили 
патриархальными родами общинами-айылами, пере-
селяясь с места на место сообща. В основном форма 
зимовок, летнего выпасного времени и места рассе-
ления исходила из учета близости источников, бла-
гоприятных пастбищ и удобных выпасов. Поэтому у 
них существовали в зависимости от пастбищ летние 
и зимние столицы государственных формирований 
кочевников, о чем свидетельствуют многие историче-
ские факты и явления. [6]

В настоящее время с точки зрения этнической 
сферы Евразия представляет собой конгломерат 
(котел) различных языковых групп (славянская, 
тюркская, монгольская, финно-угорская, иранская и 
др.), рас (европеоидная, монголоидная) и конфессий 
(христианство, ислам, буддизм, иудаизм). В этой свя-
зи мы должны остановиться на одном немаловажном 
и существенном факте: в последние годы время от 
времени от некоторых «урапатриотов» бывших союз-
ных республик часто приходится слышать, что рух-
нувшее на наших глазах огромное государство  СССР 
– это закономерный распад последней из колониаль-
ных империй прошлого. По этой логике Россию нуж-
но считать метрополией, а все национальные респу-
блики – колониями. Но тогда, как всякая метрополия, 
Россия должна была бы обладать гораздо более высо-
ким уровнем благосостояния населения, активно раз-
виваться за счет реализации колониальных ресурсов. 
На практике в СССР было как раз наоборот: за счет 
обескровливания российских регионов, отправки в 
республики сотен тысяч россиян и материальных ре-
сурсов шло строительство на местах промышленных 
объектов, транспортных и энергосетей, образователь-
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ных учреждений и т.д. Местная республиканская эли-
та получала высшее образование в России, в каждом 
российском вузе существовало внеконкурсная квота 
для поступающих из республик. Уровень благососто-
яния в России, особенно в российских деревнях, часто 
значительно уступал благосостоянию населения ряда 
республик. Тем самым, в западноевропейском смыс-
ле, Россия никогда не была империей (здесь важно 
подчеркнуть то, что в бывшем СССР не существовали 
напряженные отношения между центром [Москвой] и 
союзными и автономными республиками, касающие-
ся их прав и свобод в отличие от сегодняшних напря-
женных отношении между центральными властями 
Китая и автономными районами его национальных 
окраин).

Все эти моменты нужно учитывать при форма-
лизации сегодняшних интеграционных тенденций 
на постсоветском пространстве. Только объединение 
с учетом баланса интересов суверенитета партнеров 
и равного экономического и другого вклада каждого 
государства – участника в развитие и функционирова-
ние общеевразийского сотрудничества обеспечит вы-
живание и дееспособность евразийского сообщества. 
По этому поводу не раз писали в своих научных тру-
дах о концепции евразийства выдающийся русский 
историк, географ и этнограф Л.Н. Гумилев и извест-
ный русский географ и геополитик П.Н.Савицкий.

По Гумилеву, именно пассионарные толчки опре-
делили ритмы Евразии, доминацию тех или иных сил 
в разные периоды истории, а вместе с тем сложный 
процесс формирования единого целого – Евразии. [7]. 
О социально-политических, экономических и гене-
тических связях народов евразийского пространства 
П.Н. Савицкий писал в 60-х гг. ХХ в.: «Русь органиче-
ски усвоила ту часть монголов, которая в XII-ХIV вв. 
попала на запад от Мугоджар: переход на русскую 
службу татаро-монгольских мурз и князей с их дру-
жинниками и слугами в XIV и в последующих веках. 
Как известно, великорусское дворянство, сыгравшие 
огромную роль в создании великого Русского госу-
дарства, на 30, 40 и даже более процентов состояло из 
потомков этих мурз, князей и слуг». Народы Евразии 

связаны общностью исторической судьбы. Поэто-
му центробежные тенденции, различные «панизмы» 
(пантюркизм, панславизм) выделяют народ по от-
дельно взятому признаку, игнорируя при этом общ-
ность и переплетенность по множеству других. «От-
торжение одного народа из евразийского единства, 
- писал известный русский ученый евразиец Н.С. Тру-
бецкой (1890-1938) – может быть произведено только 
путем искусственного насилия над природой и долж-
но привести к страданиям».

Цена, заплаченная евразийскими народами в 90-е 
годы ХХ в. за победу, одержанную центробежными 
силами, полностью подтверждает опасение и предви-
дение ученого. Ярким доказательством этого предви-
дения являются возникшие негативные процессы (со-
циальная нестабильность в обществе, межэтнические 
конфликты, падение жизненного уровня населения и 
т.п.) в государствах постсоветского пространства. На 
сегодняшний день наглядным фактором близкого по 
духу, менталитету, мировоззрению и культуре являет-
ся постсоветское пространство, где образовались эко-
номические, политические и военные объединения 
бывших республик Советского Союза – СНГ, ЕврАзЭС, 
ОДКБ и другие региональные организации, отвеча-
ющие национальным, социально-экономическим и 
культурным интересам стран СНГ.
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