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КОД СЛОВА

О.О. Сулейменов, У.М. Бахтикиреева, М.М. Джусупов, О.И. Валентинова, 
С.В. Дихтяр, М.Э. Дубровина, О.А. Валикова, Г.М. Исмаилов

Настоящее обсуждение состоялось 3—6 декабря 2017 года в Карловых Варах. Его иници-

атором стал фонд «Культура» во главе с О.О. Сулейменовым, известным поэтом и признанным 

мыслителем современности. Участниками полилога выступили ученые из РУДН (д.ф.н., проф. 

Бахтикиреева У.М., д.ф.н., проф. Валентинова О.И., директор ИГБиТ Дихтяр С.В., PhD Ва-

ликова О.А.), Узбекского государственного университета мировых языков (д.ф.н., проф. Джу-

супов М., к.ф.н., старший научный сотрудник Исмаилов Г.М.), Восточного института Санкт-

Петербургского государственного университета (к.ф.н., доц. Дубровина М.Э.). Центральной 

темой обсуждения стала концепция О.О. Сулейменова о новом подходе к этимологии как 

науке. На примере нескольких временных срезов автор реконструирует маршруты передви-

жения, фонетических модификаций (в некоторых случаях — трансформаций) и ресеманти-

зации слов, приводя иллюстрации и аргументы из собственных многолетних исследований и 

наблюдений.

1. ВВЕДЕНИЕ

В истории лингвистических учений неоднократно менялись научно-исследо-

вательские парадигмы. Сравнительно-исторический метод, давший лингвистике 

большую, чем когда-либо, доказательную базу, постепенно сменился структура-

листским направлением, сосредоточенным на внутренней жизни языка как зам-

кнутой и самодостаточной системы. На рубеже XX—XXI веков Человек был про-

возглашен альфой и омегой исследовательского интереса; в науке наступила веха 

антропоцентризма. Лингвистика начала изучать язык в его тесном взаимодействии 

с внутренним и внешним бытием человека, его биологией, социологией, культу-

рой. Изменился подход к Слову. Из комплекса архисем, дифференциальных и 

потенциальных сем оно по праву стало рассматриваться как свидетель человече-

ской истории со всеми ее коллизиями. «По названиям местностей, рек, гор, остро-

вов можно проследить и маршруты передвижения языков по материкам и океанам. 

Если мы научимся читать Слово. Поэтому вырастает роль этимологии» [1. С. 6].

Данная дискуссия, состоявшаяся в Карловых Варах в период с 3 по 6 декабря 

2017 года, представляет широкому читателю новый взгляд на этимологию как 

науку о происхождении слова. Автор этой концепции — знаменитый поэт, ис-

следователь и общественный деятель Олжас Омарович Сулейменов, впервые в 

языкознании предложивший рассматривать слово в его генетической связи с гра-

фическим знаком-первоиероглифом. 

По ходу беседы читатель уяснит для себя несколько важных тезисов, в том 

числе:

 — любая письменность в истории человечества зарождалась как знаковая си-

стема, в первую очередь выражающая религиозную идеологию;
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 — древнейшие религии (муническая и солярная) были «запечатлены» в про-

тоиероглифах, спустя тысячелетия породивших символические и рисованные 

иероглифы и — впоследствии — образную письменность;

 — до наступления первого постписьменного периода первописьмо играло 

языкообразующую роль в жизни человека;

 — все языки вышли из диалектов единого языка «малого человечества», про-

межуточной прародиной которого стало Древнее Средиземноморье.

Более полувека О.О. Сулейменов посвятил исследованию этой онтологически 

значимой проблемы (подробнее см. [1—4]). Результатом многолетней работы 

стала возможность реконструкции базовых правил первой грамматики древней-

ших диалектов. Наш полилог — попытка пригласить к обсуждению читателей 

разных стран, потому что реализация масштабного проекта «Универсальный эти-

мологический словарь “1000 и 1 слово”» возможна лишь при совместных усили-

ях народов, объединенных общей целью: проникнуть вглубь палимпсеста эпох, 

узнать о своем прошлом, расширив тем самым диапазон восприятия настоящего. 

Представленный Вашему вниманию текст является расшифровкой стенограм-

мы. Видеоматериалы дискуссии будут доступны на нашем сайте. 

2. ОБСУЖДЕНИЕ

В.Г. Толмачев, вице-президент фонда «Культура»:
От имени фонда «Культура» мы рады приветствовать всех участников нашей 

дискуссии в Карловых Варах. Обсуждение, которое состоится сегодня между участ-

никами встречи, имеет важное социальное, научное и культурное значение. Ол-

жас Омарович расскажет о том, как происходил поиск нового этимологического 

метода — метода, который позволил бы ученому пойти дальше фонетических 

совпадений в корневых морфемах в словах разных языков и глубже, чем позво-

ляет «поверхностная этимология». После основного выступления Олжаса Ома-

ровича ожидаются развернутые комментарии наших участников; далее состоит-

ся общее обсуждение. Олжас Омарович, Вам слово.

О.О. Сулейменов: 
Я начинал сразу с Шумера, потом искал тюрков в древнеегипетских словарях, 

в древнекитайском языке. Иногда находил. Но все это было несерьезно — мне 

уже казалось так и самому, потому что академики убеждали меня, что это случай-

ные лексические совпадения, не более того. Тогда я затеял проект. Я решил узнать 

об изначальном происхождении человека и, будучи представителем Казахстана 

в ЮНЕСКО в течение 12 лет, я занимался этой темой — выхода человека из Аф-

рики и его расселения по планете. Этот проект я предложил назвать «Великие 

миграции в доистории и в ранней истории». В «доистории» — значит до Шумера 

(IV тыс. до н.э.), тогда условно начинается наша история — с первых письменных 

памятников.

Вид Homo sapiens зарождается примерно 100 000 лет назад в экваториальной 

зоне Восточной Африки (Кения, Мозамбик). Об этом свидетельствуют данные 

археологов и палеоантропологов. Когда я добился реализации этого проекта, в 

2008 году мы провели первую международную научную конференцию в Париже, по 
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итогам которой издали первый сборник. На этой конференции были даны пред-

варительные сведения о выходе человека из Африки (приблизительный истори-

ческий период) и его предположительных маршрутах и средствах передвижения. 

Homo sapiens — почему я говорю именно об этом виде? Потому, что Homo erectus 

существовал на Земле более 2 млн лет и вышел из Африки намного раньше.

Комментарий редакции. Биологический род Homo зародился в Восточной Африке 

примерно 2,5 млн лет назад как ответвление более древнего рода Australopithecus. 

2 млн лет назад часть из них покинула Восточную Африку и расселилась в Северной 

Африке, Европе и Азии. Человеческие популяции развивались сообразно ареалу сво-

его обитания. В Европе и Азии закрепился Homo neanderthalensis; в тропическом кли-

мате острова Ява осел Homo soloensis; в Азии долгое время (примерно 1,5 млн лет) жил 

Homo еrectus. Африка дала жизнь еще нескольким видам людей, в том числе Homo 

rudolfensis, Homo ergaster и Homo sapiens. Одна из новейших археологических находок 

при раскопках Денисовой пещеры в 2010 году позволила ученым говорить о существо-

вании еще одного вида, который условно назвали Homo denisova. Подробнее о про-

исхождении человека читайте в [5].

Примерно 45 тыс. лет назад человек оказался в Австралии. Были элементарные 

«плавсредства». Размышляя, мы пришли к выводу, что штормы могли выносить 

людей к новым берегам на обычных бревнах — одного, другого, третьего; выжи-

вающих выбрасывало на какой-либо остров, где они приживались, и появлялась 

новая разновидность первичного этноса. То есть не было экспедиций, была исто-

рическая случайность, из-за которой расходились первичные языки и культуры.

Комментарий редакции. Существует теория, что 45 тыс. лет назад сапиенсы с Ин-

донезийских островов освоили технику базового судостроения, что помогло им до-

браться до Австралии и закрепиться там. Доказательства этой гипотезы косвенны, но 

все же убедительны. После расселения по Австралии сапиенсы сумели колонизировать 

океанические острова, находящиеся в сотнях километров от суши. Имеются и дока-

зательства налаженной морской торговли между островами [6].

Вторая конференция прошла в 2011 году в Нью-Йорке. Ее тема — «Заселение 

Америки». Мы прослушали устоявшиеся мнения исследователей о том, что пле-

мена из Юго-Восточной Азии добирались до Камчатки, а оттуда до Аляски. Кол-

леги считали, что люди сначала заселили Северную Америку, потом дошли до 

Центральной и спустились в Южную. Но каким образом можно сопоставить куль-

туры америндов Севера и Юга? На Севере обитали охотники и рыболовы, жившие 

в вигвамах. И вдруг, пройдя в Южную Америку, они начинают возводить милли-

онные города, как это делали майя. Причем со ступенчатыми пирамидами, как 

в Шумере. То есть они мгновенно — в историческом масштабе — дошли от виг-

вама до ступенчатых пирамид? Нет. Следует искать и другой маршрут заселения 

Южной Америки. Северный подходит лишь для северных индейцев.

В 2013 году мы провели третью конференцию в Сеуле. Все эти конференции 

проходили на базе крупных университетов. В Америке это был Колумбийский 

университет, в Сеуле — университет Ханьянг. Там я высказал предположение: 

возможно, некоторые племена пошли в Америку напрямую через океан из Юго-

Восточной Азии. Пошли те, кто знали культуру Древней Передней Азии. 
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Четвертая конференция прошла в Испании, в Гранаде — «Заселение Европы». 

Все эти конференции были «примерочными», они обозначали направления об-

щей темы, пробные маршруты. Мы узнали, что и Европа пережила несколько 

«потоков» заселения. 

В 2015 году в Иерусалиме прошла пятая конференция — «Заселение Древней 

Передней Азии». Шестую конференцию наметили в Турции, но она была отме-

нена в силу политических факторов. В декабре 2016 года в Париже состоялась 
конференция «Заселение Малой Азии». В августе этого же года прошла мировая 

конференция гуманитарных наук в Брюсселе. Однако она носила исключитель-

но абстрактный характер. Не обозначила ни одной новой конкретной темы, что, 

на мой взгляд, могло свидетельствовать об общем упадке гуманитарной научной 

мысли в нашем зацифровавшемся мире. 

Что я вынес из этих конференций как автор идеи и постоянный участник? 

Гипотезу, которая объясняет многие наши заблуждения, накопившиеся в истории 

и лингвистике. Я, думаю, определил одну из промежуточных прародин челове-

чества — регион, откуда большая часть этносов с наработанной сообща культурой 

однажды двинулась на Восток. Это было Древнее Средиземноморье.

Когда в среднем палеолите к Средиземноморью из Африки подошли племена 

вида Homo sapiens, это были уже десятки этносов лунопоклонников.

Комментарий редакции. О том, что с древнейших времен религия «вела» человече-

ство вперед, свидетельствуют многие памятники, в том числе монументальный ком-

плекс Гебекли-тепе, возраст которого превышает 9 тыс. лет. Помимо тотемических 

изображений на стенах сооружения присутствуют абстрактные символы. Некоторые 

исследователи полагают, что именно возведение культовых сооружений определило 

будущую аграрную революцию: это требовало длительного времени и скооперирован-

ного труда тысяч людей, которые нуждались в пополнении запасов пищи. Возобнов-

ляемым пищевым ресурсом смогла стать пшеница [7]. Религия, таким образом, опре-

деляла сам жизненный уклад коллектива, а потому предположение О.О. Сулеймено-

ва о том, что первые иероглифы наполнялись сакральным содержанием, более чем 

убедительно.

Лунопоклонничество зародилось на экваторе; солнце еще не почитали там — 

оно было слишком жарким, знойным, напоминало больше Дьявола, нежели Бога. 

Когда племена подошли к северным берегам Средиземноморья, они начали ува-

жать теплое светило. И там возникли тайные храмы — палеолитические пещеры, 

в которых скрывались приверженцы новой веры. Они, конечно, преследовались 

лунопоклонниками, и их отношения, борьба отражены на стенах этих тайных 

пещер. Мы видим, как рождаются знаки борьбы с луной : ее зачеркивали, на 

нее накладывали знак копья  . Как в письме появились зачеркивания? Это, 

думаю, знак оружия (копья, стрелы), символизирующий уничтожение предмета, 

который изображен, — зачеркнутая луна. Первая форма изображения Бога — лу-

на-лодочка; такой она предстает человеку только на экваторе. Древние племена 

стали почитать Быка как земного представителя Луны: его рога своей формой 

напоминали ночное светило. Бык «назвал» Луну — она не могла назвать себя сама. 

Быка, в свою очередь, жрецы первых двух племен называли, вслушиваясь в его 

самоназвание: в одном — «Муун», в другом — «Буун». Эти два первых племени 
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усвоили название Быка и присвоили имя знаку Луны — муун, буун. И каждое пле-

мя отстаивало свою форму имени тысячелетиями. 

В Древнем Средиземноморье собрались почитатели Луны, некоторые из них 

уже становилась солнцепоклонниками. Убивая Луну — убивая Быка — люди при-

знавали Солнце. Эта традиция до сих пор сохранилась в Испании. Убийство 

Быка — это отказ от лунопоклонничества, признание Солнца. Тавромахия роди-

лась там и там доживает свои последние годы. Поразительно, но коррида суще-

ствует уже 50 тыс. лет. Шпага должна пройти строго между рогами Быка прямо в 

сердце. Все эти знаки сохранились, воплощаясь в обряде. Отрицанием Луны, 

«пронзенной Луной», стал знак Солнца. Сначала  , а затем  . Следую-

щие поколения жрецов не знали этой логики и гадали: это «солнце с лучом не 

похоже на небесное Солнце». И нашли гениальный выход, начав изображать не 

копье в Луне, а рану от копья — красную точку. Круг с красной точкой в Древнем 

Средиземноморье станет самым распространенным символом Солнца . В пись-

ме точка почернела — это видно уже в египетском письме  Ra — «Бог Солнца». 

Все толкования этого знака, сохранившиеся в словарях, говорят о том, что когда-

то точка была красной. Я убедился в этом на примерах из древнесемитских, гер-

манских, славянских. Только японцы сохранили ее первичный цвет — красное 

пятно в центре белого флага.

В III тысячелетии до н.э. при толковании красной точки в круге  жрецы 

пришли к выводу, что она не что иное, как «солнышко в чреве луны». Луна пере-

стала быть врагом, трансформируясь в образ матери Солнца. 

И некоторые племена пошли на Восток на поиски родины Солнца — туда, где 

Луна рождает маленькое Красное Солнце. Одни племена дошли до Индии, оста-

новившись там, считая, что именно здесь восходило Солнце. Другие пошли даль-

ше, иногда останавливаясь на века. Следующие поколения продолжали идти на 

Восток, потому что вера не угасала. Китайцы дошли до Тихого океана (а вместе 

с ними и японцы, корейцы, малайцы, индонезийцы, часть тюрок — огузы). Там 

они и остановились, вероятно, поняв, что это и есть край земли, хотя горизонт 

не приблизился. В те времена люди не представляли, что Земля — это шар. Но 

майя, инки и другие продолжили свое странствие — искать родину Солнца за 

океаном. Возможно, они, достигнув берега Утреннего континента, продолжили 

путь, пересекли и Америку в поисках края земли. Они успели принести в Амери-

ку культуру Древней Передней Азии, Индии, Древнего Египта, Шумера, Вави-

лона — даже лексику. Когда нынешние восточные народы появились на послед-

них местах обитания? Об этом можно судить, датируя первые памятники культу-

ры Homo sapiens на пути от Средиземноморья до Тихого океана. Индийские 

памятники — III тыс. до н.э., Китая — II тыс. до н.э. Более ранних памятников у 

океана не обнаружено.

Теперь я понимаю, почему слова оказываются «мигрирующими», — объясне-

ние этимологии древнекитайских слов я нахожу, например, в германских источ-

никах. В определенный исторический период лексический фонд был общим в 

силу общности промежуточной прародины — Средиземноморья. Сейчас я из-

лагаю лишь общую схему, которая подтверждает, что мы вправе рассматривать 
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лексические и грамматические совпадения разных языков — западных и восточ-

ных — не как поздние заимствования, а как самые ранние. 

Слово живет не 2 тыс. лет, как считают наши академики. Недавно 

ушел из жизни Вяч.Вс. Иванов, с которым я имел небольшой диспут 

в 1964 году. Когда я показал ему свои первые шумерские штудии, он 

ответил, что это невозможно. Шумер — 6 тыс. лет назад, а тюркские 

языки возникли лишь 1,5 тыс. лет назад. Более 2 тыс. лет слово не 

живет. Поэтому шумерский иероглиф tu («родить») — иероглиф ро-

жающей женщины и тюрко-кипчакское tu — «роди», «родись» — это, 

по мнению специалистов, случайные совпадения. Не верю этому мне-

нию достаточно долго. На протяжении 12 лет работая в Париже, я приходил к 

Эйфелевой башне. Убежден, что Эйфель был знаком с опубликованным в конце 

XIX века изображениями шумерских иероглифов, где он увидел идеальную ар-

хитектурную модель под названием «ту». Tour по-французски значит «башня» 

(p почти не произносится). Я думаю, этот знак увидел не только Эйфель, но и 

древние семиты, которые воздвигали свой город — Вавилон — вокруг строящей-

ся Вавилонской башни. Косой крестик — Бог входит в пирамидальные врата. 

«Вавилон» («Бабили») — это «Врата Бога». Башня не сохранилась. Описание не-

достроенной башни не сохранилось. Но ее название «Врата Бога» позволяет пред-

положить ее форму. Ее форма олицетворяет рожающую женщину. Ее руки высо-

ко подняты: она держится за ветвь; ноги разведены в стороны, она рожает — tu. 

Так Майя родила Будду в тропическом лесу, держась за сук дерева. Когда я был 

геологом, на берегу Каспийского моря наш отряд задержался около чабанской 

стоянки, и я стал свидетелем того, как рожала женщина. Она так же держалась 

руками за аркан, протянутый под куполом юрты. Ее держали за ноги и кричали: 

«Ту!» А ведь это 1957 год. Слово, как и письменный знак, живет десятки тысяч 

лет. Когда мы поверим в данную возможность, можно будет составить словарь 

долгоживущих слов. Ведь даже славянское слово «Бог», возможно, восходит к 

одному из древнейших названий Луны и Быка, о котором мы говорили. А про-

тивоположное — НЕ бог, «небо». Опрокинутый Бог становился небом (  bog; 

 ne bog > nebo(g). Сравните: Спаси бог! > Спасибо!). И таких примеров набра-

лось множество. «Наш Бог бег», — говорил Маяковский. Готов предложить ре-

дактуру — «Бык». Но все рядом. 

Лингвистам не хватает этого большого базового знания о происхождении че-

ловека, его расселения по Земле. Это знание надо пытаться восполнить. Думаю, 

РУДН может стать в этом смысле пионером. Данную конференцию будем считать 

выездной сессией РУДН. 

Итак, во 2 тыс. до н.э. у океана появились китайские иероглифы. Раньше их 

не было, как и других памятников культуры в этом регионе. Это письмо было 

принесено с Запада. Совпадение форм, значений и названий с западными пись-

менами уже доказуемо. В Южной Америке появление памятников культуры от-

носится к началу н.э. Мы выдвигаем версию, что человек пошел на Восток из 

Средиземноморья в IV—III тыс. до н.э. Важно обозначить данную гипотезу, что-

бы в дальнейшем подтвердить ее или опровергнуть множеством исследований 

археологов, антропологов, культурологов, лингвистов. Когда я вывел для себя 
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закон развития (опираясь на данные словарей) носового согласного Н в плавное 

Л и Р (НЛР), который объясняет массу сходств в словарях, прояснилось многое. 

В древнесемитском «шамал» — «север». Это же слово с арабами пришло к тюркам, 

трансформировавшись в «самал» — «прохлада». В арамейском «север» — «самар». 

Теперь понятно, что «Самарканд» — большой северный город. Вот почему боль-

шой русский город на севере — это Самара. Древнейшую форму «шаман» — «се-

вер» унесли с собой из промежуточной прародины майя, унесли за Тихий океан. 

Вот что такое лингвистика и закон НЛР. И таких примеров тысячи в мировых 

языках. И они многое доказывают: кроме прочего — распространение этносов, 

взаимодействие культур. Мы начинаем догадываться, какое значение в ранней 

истории имели арамейцы: «Кент» — это «маленький город», «Кант» — «большой». 

Шымкент, Ташкент — были маленькие городки. Самарканд, Коканд, Сарканд — 

большие. Но идем дальше: kent — kelt — kert (керт — «городок» в армянском язы-

ке). Вот что такое великие миграции народов, культур, слов, о чем можно судить 

и по схемам фонетического развития согласных Н—Л—Р.

Мы приступаем к периоду обобщений, которому предшествовал длительный 

период накопления знаний и закономерностей. Пришла пора выходить на боль-

шое понимание взаимозависимости истории языков, письменности, культур, 

религий. Мы привыкли рассматривать лишь верхний пласт истории — с I тыс. 

н.э., заглядывая в латынь и древнегреческий. В XIX веке приоткрылись древне-

семитские источники III—II тыс. до н.э., но и они малопонятны без тех пластов, 

которые мы осмысливаем сейчас, т.е. без фундамента, способного пояснить и 

высветить верхние слои истории. В «самой верхней истории» мы знаем лишь одну 

миграцию, названную Великим переселением народов. Во II—III вв. н.э. прои-

зошли «подвижки» племен в Евразии. Кто-то ушел в Европу, кто-то в Иран. В Ев-

ропе появились гунны. Отчего это все произошло?

Мы будем рассматривать ту программу, которая и вызвала эти перемены в 

верхнем пласте истории — Великий шелковый путь.

Китайцы, дошедшие до Тихого океана, принесли шелк из Древней Передней 

Азии, как и грамматику, цифры, иероглифическую письменность. Они ушли до 

возникновения буквенного письма, которое возникло в конце II тыс. до н.э. Они 

нуждались в возобновлении контактов с Западом. Через Евразию с приручением 

лошади, верблюда в первые века I тыс. н.э. пошли караваны с шелком, фарфором, 

порохом, бумагой. Так как путь пролегал через заселенные территории, где кара-

ваны грабились, императоры вынуждены были нанять тюрков, обитавших в Мон-

голии, которые согласились сопровождать торговые караваны. Тюрки в итоге так 

увлеклись этим делом, что стали вычищать маршруты, освобождать путь шелку 

от аборигенов, чтобы дорога для караванов стала предельно спокойной. Они вы-

тесняли местное население и расселялись по освободившимся территориям сами. 

Это было выгоднее, чем воевать с Китаем, воздвигшим против них Китайскую 

стену. Не так ли происходило Великое переселение народов? Вероятно, один из 

китайских императоров — и документы, подтверждающие это, необходимо най-

ти, в том числе договоры, контракты — нанял тюрок на службу, отдавая им деся-

тину с каравана. Образовалось несколько маршрутов. Один из них уже сейчас 
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можно по словарям прорисовать. Тюрки доводили караваны до Черного моря. 

В Крыму эстафета передавалась германцам. Там, думаю, образовалась «китайская 

территория» — Го ту («Го» — «государство», «ту» — «земля», «государственная 

земля»). Это, вероятно, была перевалочная база с конюшнями, складами, казар-

мами. Тюки погружали на корабли, и караван отбывал по Черному морю в сто-

рону Балкан — там, вероятно, был приемный пункт, где товары принимали так-

же готы-германцы и везли их сухопутными путями до Андалузии. Так в историю 

попадают готы — истготы в Крыму и вестготы в Европе. Не так ли возник самый 

древний германский этноним — готы? Древние германцы, обитавшие и служив-

шие на важных пунктах Великого шелкового пути, — Го Ту.

В готском языке сохранено самое точное название китайского товара. До сих 

пор этимологи пытаются понять, с чем связаны несколько западных названий 

шелка. И есть ли среди них исходное? В первую очередь этимологам нужно было 

бы вспомнить, что шелк производился в Китае. Изучить китайские словари. Уви-

деть, что в них есть Si — «шелк» и Sidi — «шелковый». Сделанный из шелка товар 

называли Sidi. Готы сохраняют наименование Sidi, но переносят его не на изделия 

из шелка, а на материал. В Андалузии, где готы выгружают свой товар, испанцы 

называют его уже sede. Испанцы везут шелк морем во Флоренцию, и в итальян-

ском языке, основанном на флорентийском диалекте, «шелк» звучит как sedа. 

Шелк впервые пришел в Италию кружным путем — морем из Андалузии. В Рим 

шелк пришел другим путем и от других посредников, именовавших себя serik. 

Это, по-видимому, были тюрки, сопровождавшие караваны по другому маршру-

ту. Римляне назвали шелк «серикус», как и самих китайцев. А что означает «серик» 

в тюркских языках? «Сопровождающий», «напарник», «ординарец», «охрана». 

Войска сопровождения и назвали «серик». Этот термин стал в попутных лекси-

конах основанием для слов со значением «войско», «армия» (сирик, черик, щерик, 

сара). Маршруты слов способны рассказать о маршрутах народов. Латинский 

термин «серикус», как убеждены западные этимологи, стал основой английского 

слова silk. Но, на наш взгляд, происхождение слова объясняется иначе. Тюрки 

разложили слово «сиди» и заменили суффикс прилагательного на собственный 

(-лик): силик. Именно этот вариант дошел до Англии в форме слова silk. Все это 

необходимо тщательно прописать. Многое объяснится, и прежние заблуждения 

науки прояснятся. Мы инициируем данный проект ради общей гуманитарной 

истины; если же при этом возрастет значение тюркского языка (ср.: в древне-

тюркском: silik kyz — «красавица», буквально «шелковая девушка»; в казахском 

žibek — «шелк», и эпическую красавицу назвал народ Kyz Žibek; далее silik > sirik > 

serik…), языкознанию убытка от этого не будет.

М.М. Джусупов:
Прежде всего хочу сказать большое спасибо за организацию конференции в 

этом прекрасном месте Европы. Представленные темы удивительно актуальны. 

Шелковый путь, по которому везли драгоценные товары, всегда сопровождался 

письмом. Когда в XIX веке европейские ученые расшифровали древнеиндийский 

язык, обнаружив его сходство с западноевропейскими, в частности, германскими 
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и романскими языками, появился исторический метод языкознания; это стало 

величайшей вехой в истории лингвистики, которая отделилась в самостоятельную 

науку. Не менее значительным открытием может стать и сходство, обнаруженное 

Вами между тюркскими языками и шумерским. К сожалению, стереотипы мыш-

ления и идеологические подходы во многом определяют принятие или непри-

нятие той или иной концепции. Концепция Олжаса Омаровича имеет право на 

жизнь. Теперь по поводу сегодняшнего выступления.

По поводу сходства географически удаленных друг от друга языков, например, 

индейских и тюркских: исследования в этой области ведутся. Написана книга 

Ахмедова. В этом русле работают наши азербайджанские коллеги. Слово живет 

более, чем 2 тысячи лет. Возьмем слово «курт» («башкурт» — «главный волк») — 

слово, которое дошло до нас, несмотря на появление синонимов. Иной вопрос — 

сохранение или утрата семантического объема слова или его фонетические транс-

формации. Например, слово «шамал» («самал»), обозначающее север и — вместе 

с тем — ветер, вместе с которым приходили холода. Или слово «кант», прежде 

несущее значение «большой город», а на уровне синхронии синонимически тож-

дественное слову «кент» — «городок», «маленький город». У слова «серик» в со-

временном казахском языке есть синонимы «жолдас», «жолаушы» («спутник», 

«товарищ»). Серик — «сопровождающий», сери — «витязь, воин». Корень сер-. 

В всех тюркских языках корень всегда имеет значение. Если внутренняя форма 

корня не эксплицируется, значит, слово заимствовано. Интересно происхождение 

слова «жан», структурного элемента таких слов, как «Азербайджан» и прочих. Во 

всех современных тюркских словарях происхождение объясняется персидским 

«душа», «дух», «живой», «обладающий жизнью». Возникает вопрос о связи этого 

слова с китайским «жень» — «человек». Китайское «жень» и заимствованное тюр-

ками из персидского «жан» — фонетические модификации одного и того же сло-

ва? Какова тогда траектория его перемещения — из китайских языков в иранские, 

а оттуда — в тюркские, или наоборот?

Я согласен с Вами и по поводу закона чередования НЛР. Мы ведь говорим 

Албания и Алмания; переход звука в иное качество доказан состоянием современ-

ного казахского и узбекского языков. Я считаю, что нужно теперь искать и пере-

крестные маршруты других слов. Думается, что нужно будет издать словарь, где 

Ваши изыскания были бы объединены.

О.И. Валентинова:
Мы сталкиваемся сейчас с феноменом в истории науки. Всегда, когда появ-

ляется личность, которая пытается преодолеть разрыв между науками, возника-

ет скандал. Прецеденты, связанные с преодолением этого разрыва, были в исто-

рии науки. Можно вспомнить личность Л.Н. Гумилёва, Г.П. Мельникова. То, что 

делает Олжас Омарович, тоже связано с преодолением разрыва в науках есте-

ственных и гуманитарных и между различными отраслями гуманитарных наук. 

Я хотела бы привести здесь уникальную работу Стивена Толмэна «Человеческое 

понимание». Он исследует историю развития естественных наук, где можно экс-

периментально подтвердить свою гипотезу. Но даже там появление нового стал-
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кивается с мощнейшим сопротивлением окружения. Квантовую теорию агрес-

сивнее всего воспринял Эйнштейн, который «только что» пережил неприятие 

своей собственной теории относительности. То, что было предложено нам для 

обсуждения Олжасом Омаровичем, должно решаться серьезным научно-иссле-

довательским институтом, потому что речь идет не только о том, чтобы создать 

сравнительную палеоархеологию, палеографию, палеолингвистику, но и о том, 

чтобы результаты этого сравнения привести в соответствие с теми знаниями, что 

уже накоплены наукой, и сократить разрыв. Мы абсолютизируем условность, за-

бывая о том, что она когда-то была принята для удобства анализа. Разделив син-

тетическое знание на отдельные науки, мы подошли к такой ситуации в познании, 

когда стремление синтезировать информацию встречает сопротивление. Как че-

ловек традиционной исследовательской мысли, я пользуюсь логическим мыш-

лением. Но мы знаем, что существует мышление образное, и оно работает тогда, 

когда бессильно мышление логическое. Образ помогает преодолеть то, что недо-

ступно логическому мышлению. Есть мистическое прозрение, есть святые, ко-

торые воспринимают информацию, недоступную другим людям. Но есть и особый 

тип мышления, синтетический, сочетающий поэтическое, интуитивное и логи-

ческое. Это то, что делал В. Хлебников (не облекая, правда, слова в научную 

форму) и то, что делает сейчас Олжас Омарович. Эти интуитивные связи дают 

пищу для логической науки. Это сложнейшая работа. Существование системы 

гипотез должно быть, мы должны смотреть, какая из гипотез, имеющая право на 

существование, требует дальнейшего подтверждения и аргументации. У нас ведь 

нет даже сравнительного атласа миграции человечества, чтобы видеть, какие ми-

грационные пути опираются на данные археологии, какие находятся на стадии 

гипотетических и какова при этом доказательная база. Должна вестись колос-

сальная работа учеными разных специализаций. Что касается той протопробле-

мы, с которой Вы начали свое выступление. Для человека с абстрактным мыш-

лением знак условен. Для него условно и произвольно и соотношение знака и 

значения. В конце концов, всегда может быть создан контекст, где любому про-

извольному знаку может быть подобрано соответствующее значение. Но совер-

шенно очевидно, что чем исторически, хронологически отдаленнее эпоха, тем 

безусловнее и сакральнее будет связь между акустическим и графическим, между 

значением, поведенческими знаками и т.д. Эту связь надо восстанавливать. Ко-

нечно, поначалу она будет гипотетической. Но, на мой взгляд, неслучайно ото-

браны обозначения животных и актуализирована их связь со светилами. Олжас 

Омарович, Вы относите их к новокаменному веку? Ведь в древнекаменном веке 

были живописные наскальные изображения. У В. Микушевича, поэта и пере-

водчика, есть интересные наблюдения по этому поводу. Он говорит о том, что 

живописные наскальные изображения животного (например, быка) возникают 

тогда, когда человек не ощущает разрыва между собой и животным (как продол-

жением себя) до такой степени, что просит его согласия на добровольное жерт-

воприношение и прощения за то, что животное было убито. В новокаменном веке 

идет схематическое изображение животного, и в финикийском алфавите изо-

бражение быка «достраивается» по первой букве алеф.
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О.О. Сулейменов:
В древнекаменном веке быка тоже изображали через деталь — рога. Этому по-

мог месяц на небе экватора.

О.И. Валентинова:
Вы считаете, что уже тогда была подобная схематизация?

О.О. Сулейменов:
Месяц увиделся, как золотые рога черного небесного быка.

О.И. Валентинова: 
Тогда эта связь становится еще более органичной.

О.О. Сулейменов: 
Изначально я полагал, что первично натуралистическое. Теперь я считаю, что 

путь человеческого восприятия шел и от символического к жизнеподобному.

О.И. Валентинова: 
Здесь важно правильно идентифицировать время, и к такой работе нужно при-

влечь специалистов. Сегодня устанавливают хронологию изображения — симво-

лического, натуралистического и других. Работают и химики, и многие другие 

эксперты.

О.О. Сулейменов: 
В пещере древнекаменного века в Средиземноморье изобразили «убийство 

Луны»   . Это же замечательно. Круг, пораженный копьем, — образ, данный 

трижды, как клятва: «Убивая Луну, признаю Солнце!». Это ближе к новокамен-

ному веку.

М.Э. Дубровина: 
С чем Вы связываете тот факт, что поклонение Луне появилось раньше, чем 

солнцепоклонничество?

О.О. Сулейменов:
Прежде всего с климатом. Люди жили тогда на Экваторе, где прохладное ноч-

ное светило почиталось Богом. На Экваторе можно жить только ночью. Это спо-

койствие, свет, прохлада. А Солнце — это раскаленный Дьявол, Демон, а не Бог. 

Знак Луны (  ) был первичнее знака Солнца (   ) — это несомненно.

О.И. Валентинова:
Любое исследование, которое связано с доказательством неслучайности, долж-

но в науке развиваться и закрепляться. Нужно менять точки отсчета. 

О.О. Сулейменов:
Исследователь сложных графем и звуковых сочетаний должен быть готов от-

личать случайные комбинации от неслучайных, грамматических. Например, эти-
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мология слова «шелк». Си — это шелк. Сиди — шелковый. Появляется тюркский 

вариант прилагательного silik > sirik. Название товара переходит на отряды со-

провождения. Шелк — армия сопровождения шелка — армия — войско. По этой 

линии уже можно строить историю взаимоотношения тюрков, монголов, гер-

манцев, славян, прибалтов. Такова схема. 

Самое главное — в истории слов сохраняется история этносов, взаимоотно-

шения народов, маршруты их переселений, сам характер их отношений.

О.И. Валентинова: 
Можно реплику? Меня всегда восхищала судьба словаря Фасмера. Ведь пере-

вод его на русский язык лучше, чем исходный словарь. При переводе в каждую 

статью добавляли все гипотезы, существующие в науке в то время. Как можно 

представить лексикографически то, что Вы делаете? Если бы словарная статья 

давала возможность посмотреть на ход мысли автора и сравнить его с другими 

предположениями, научная информативность такого издания дала бы возмож-

ность сравнения, сопоставления, обсуждения; это было бы очень востребовано. 

О.О. Сулейменов: 
За эти десятилетия я изучил множество этимологических словарей. Все они 

касаются поверхности истории слова. Ни один этимологический словарь не на-

шел, к сожалению, истоков слова. Этимологический словарь должен быть связан 

с образным письмом, с письменным обозначением слова. С появлением алфа-

вита эпоха словотворчества прекратилась. «1001 слово» — это не этимологический 

словарь какого-то национального языка. Это — универсальный словарь, объяс-

няющий генезис слов, созданных до появления буквенных систем в Древнем Сре-

диземноморье и ближайших к нему регионах. Я согласен, что начальные статьи 

нашего словаря «1001 слово» необходимо публиковать в сравнительном режиме. 

Предлагаю в завершение нашей беседы новеллу «Утро этимологии» (она будет 

дана в Приложении), где приведу 2-3 примера определения генезиса слов, сопо-

ставляя их с предположениями Макса Фасмера.

О.И. Валентинова: 
Маковский ищет содержание слова в том числе в букве. У него много иссле-

дований по этому поводу.

О.О. Сулейменов: 
Матерь слова — это, конечно, протоиероглиф. Чистое изображение предмета 

без фонетических добавок и утяжелений. Название первого иероглифа становит-

ся словом после того, как образ толкуется. Это словарь будущего, когда все пись-

менные знаки будут восстановлены. Этимологии, с которыми мы имеем дело, 

касаются лишь фонетических вариаций и семантических угадываний первофор-

мы слова. Мы стоим у истоков настоящей этимологии. Фасмер замечательный, 

но о происхождении европейских названий шелка у него не прочесть. Как не 

прочесть об этом ни у кого другого. Только у нас — новых этимологов. 
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У.М. Бахтикиреева: 
Дорогие коллеги, я хотела бы остановиться вот на чем. Мы присутствуем на 

удивительном мероприятии. Рядом с нами находится человек, которого можно 

назвать Вселенной. Вы гений, гениальный человек, чаляби — человек чувствен-

ного ума. Вот эта книга — первое издание «Аз и Я», и я верю, что это издание 

дойдет до моих внуков, и они будут читать ее, как настольную книгу. Прошло 

42 года, а некоторые ее места продолжают оставаться для меня загадкой. Несмо-

тря на то, что тип научной рациональности изменился (а сейчас принято говорить 

о постнеклассическом типе знания; о том, что в качестве метода можно привле-

кать и интуицию, и догадку; о том, что единичное нельзя отбрасывать, а локаль-

ная истина каждого очень значима; что все мы «контекстуально обусловлены»), 

мир увеличивается в численном отношении, соответственно, увеличивается и 

число исследователей, ученых и истин, и мы зачастую друг друга не слышим. Мы 

живем в эпоху перехода, который не можем осмыслить изнутри и посмотреть на 

него извне. Происходит мощный парадигмальный сдвиг в сознании человечества, 

который мы пока не можем осмыслить. Что делать? Я согласна с тем, что говорят 

философы. Когда человечество перешло на письменное осмысление окружающей 

действительности, этот процесс сопровождался чудовищной деградацией обще-

ственной памяти. С другой стороны, сейчас мы до сих пор не понимаем, что де-

лать с нанобиоинфокогнитивной революцией. Интеллектуалы понимают, что без 

данных, наработанных гуманитаристикой, эта революция способна уничтожить 

человека как вид. Меняется онтология, меняются гносеологические основания 

науки. Мы говорим о смене эпистемологической позиции исследователей, о том, 

что мы можем оставаться пристрастными (как говорит глава Московской психо-

лингвистической школы Е.Ф. Тарасов), что исследователь в рамках постнеклас-

сической рациональности не может не быть пристрастным. 

Сейчас много говорят о трансдисциплинарном подходе как о наиболее кон-

структивном, так как он предполагает исследование комплексных проблем на 

нескольких уровнях. Принцип такой организации знания основан на взаимодей-

ствии дисциплин, и связанный с этим типом постнеклассической рациональ-

ности постулат гласит, что знания неотделимы от субъекта. Если субъект генери-

рует, развивает, транслирует знания, то он исходит из собственного опыта. Но 

насколько субъект — исследователь, лингвист, гуманитарий — готов это понять, 

осмыслить и донести до своего адресата? Несмотря на все трудности, с которыми 

мы сталкиваемся в образовательном процессе в высших учебных заведениях, мы 

должны транслировать это знание. У меня тоже возникает «журавлиный косяк 

вопросительных знаков». Много вопросов о том, КАК это сделать. Мы стараем-

ся в аудитории увлекать своих студентов. В последние 10—15 лет много говорим 

о трансдисциплинарном подходе, а в «Аз и Я» это было сказано 42 года назад. 

Нехватка знаний не означает, что не следует и пытаться идти дальше. 

То, что Вы говорили о великих миграциях, о глобализации, десять лет назад 

говорил ректор университета ООН Ганс ван Гинкель, называя эти процессы так 

же, как Вы. Он так же приходит к выводу, что гунны дошли до Европы, что куль-

туры не «приходят готовыми», а находятся в вечном процессе взаимодействия и 
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синтеза. Глобализация не является приметой нашего времени. И гунны — глоба-

лизация, и Великий шелковый путь — глобализация. Я заканчиваю свое высту-

пление тем, что на страницах «Вестника» мы сделаем это обсуждение серьезной 

дискуссионной площадкой. Думаю, необходима серия статей, которая бы обри-

совывала Вашу концепцию, ее нужно популяризировать. Вы — ризома. 

Передаю Вам привет от руководства нашего университета и лично от 

Н.С. Кирабаева. В рамках проекта его службы мы попытаемся еще раз осмыслить 

Ваш подход к науке, создать контест-площадку в нашем журнале. К сожалению, 

не смог приехать М.А. Рыбаков. Осмысление творческого и научного наследия 

Олжаса Омаровича мы начинали с С.Ю. Преображенским. Надеюсь, мы сможем 

выработать алгоритм для дальнейшей работы. 

О.О. Сулейменов:
Это может стать хорошим проектом для РУДН. Вяч.Вс. Иванов — последний 

из представителей старой школы индоевропеистики, которая уже перестает су-

ществовать. Изжила себя. Ничего нового не породила. А то старое, что пытается 

развивать, не имеет смысла.

Я долго думал над тем, как на Апеннинах появились латины в VII веке до н.э. 

Что этому предшествовало? В Малой Азии случилась засуха. Корабли разведчи-

ков отправились во все стороны света с миссией найти землю, где нет засухи. В те 

времена они назывались еще хеттами. Некоторые отряды дошли до Северной 

Индии в начале I тыс. до н.э. Они пришли туда со своей верой в Бога-отца (Deūs 

Piter). Они насаждали эту веру, для чего был создан язык — санскрит. Многие 

слова латинского языка и санскрита совпадают, отсюда возникла индоевропей-

ская теория. От берегов Средиземного моря туда, в Индию, прибыли предки ла-

тинян, принесшие своего Бога. Diavus-pitar — Бог-отец. В одном случае слово 

«Бог» прочитывается как Deūs, в другом, самом древнем — Ju (сохранилось в 

легендарном Ю-питер — «Бог-отец»). Еще без показателя мужского рода -us. Ког-

да шло насаждение иных ценностей вместе со словами, санскрит стал языком 

индийских священных книг. Я задался вопросом, откуда произошло слово «сан-

скрит»? Этимологизацию этого термина можно было провести очень давно. Оно 

происходит от латинского “san scriptum” («священное писание»). Миссионерами 

религии Deūs Piter (Diavus-pitar), по-видимому, были проитальянцы (хетты). Толь-

ко итальянец произнесет латинское sanct scriptum > sanscritto. Спросите любого 

школьника на улицах Рима. 

С.В. Дихтяр: 
Я хотела бы вернуться к выступлению Олжаса Омаровича и привести несколь-

ко примеров. Очень интересной мне показалась этимологизация слова «шелк». 

Впервые представлена версия, благодаря которой можно восстановить два марш-

рута перемещения товаров вместо общепринятого одного. Аналогична ситуация 

с другим товаром — чаем. Исходная точка его распространения — также Китай. 

Мы имеем две «ветки» распространения товара по миру и, как следствие, два 

варианта произношения его номинации («ча» и «ти»). Название «Великий шел-
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ковый путь» (1877 г.). В IV веке уже встречается название «Большой путь торгов-

ли шелком», в том числе и слово serikum. Мне кажется интересным проследить 

эти пути и сверить уже открытые маршруты. 

Когда я была в Индонезии, я обнаружила, что узоры на местной ткани — тнун 

и кат — повторяют знаменитые абровые узоры Ферганской долины. В Эквадоре, 

в Музее экватора, я увидела ту же ткань с тем же названием — тнун и кат. Эквадор, 

Индонезия, Средняя Азия. Меня поразила эта траектория, близкая тому, о чем 

Вы сегодня рассказывали. Еще один пример связан с культом Быка. Индонезия, 

остров Суматра, где до сих пор на части острова сохранился матриархат. Там есть 

народ минангкабау. Крыши домов этого народа сделаны в форме рогов буйвола. 

В этих домах живут до сих пор.

О.О. Сулейменов: 
Это не рога, это луна. Знак Бога.

С.В. Дихтяр:
А сейчас несколько слов о том, как реализуется проект «Шелковый путь» в 

области туризма. Мы понимаем Великий шелковый путь как передвижение лю-

дей, товаров, идей с территории современного Китая в Европу. Его условные 

исторические границы — II в. до н.э. — XV в. н.э., протяженность — около 12 тыс. 

км. Аналогов этому явлению в мире нет. В 1994 году Всемирная туристская орга-

низация обратилась к наследию Великого шелкового пути. Отправной точкой 

стал Самарканд, где была подписана Самаркандская декларация о поддержке 

проекта «Великий шелковый путь». В настоящее время он объединяет 33 госу-

дарства, включая Китай, Среднюю Азию, Европу. Выделяется морской путь. Стра-

ны объединяют свои усилия, чтобы использовать наследие этой великой трассы. 

Что могут сделать специалисты нашего направления для обозначенной сегодня 

проблемы? Туризм междисциплинарен. Историки, археологи и другие специали-

сты работают сообща. В 2017 году при поддержке Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества начат большой образовательный и научно-иссле-

довательский проект, участие в котором принимают семь государств СНГ: Арме-

ния, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Россия. 

Мы пытаемся объединить исследователей для решения вопросов культурно-исто-

рического наследия Великого шелкового пути. В октябре на базе РУДН мы про-

вели большой симпозиум, где все команды представили результаты своей работы. 

Мы планируем продолжать этот проект. Что должно стать следующим шагом? 

Хотя мы не рассматривали собственно языковое наследие, нематериальное ду-

ховное наследие все же входит в круг наших исследовательских интересов. Воз-

можно, на следующем этапе мы сможем сместить акценты. Результаты, получен-

ные объединенными усилиями студентов разных стран, позволят нам продвигать 

проект в дальнейшем и в это направлении. 

О.О. Сулейменов: 
Можно разработать несколько маршрутов Великого шелкового пути, основы-

ваясь на представленных лингвистических данных о распространении названия 



Suleimenov O.O. et al. RUDN Journal of Language Education and Translingual Practices, 

2018, 15 (1), 128—165

143POLYLOGUE

шелка. Например, «готский маршрут» от Крыма до Андалузии. Из Андалузии — 

морем — до Флоренции. Второй маршрут — «силик» — приведет к Британским 

островам. Этот маршрут пролегал через Северную Европу до Британии. Оттуда 

он распространялся в Восточную Европу, превращаясь в «шелк». «Силик» по-

степенно превращается в «серик» и доходит до Рима (sericus), что на латинском 

означает и «шелк», и «китаец». 

С.В. Дихтяр: 
Интересно, что Великий шелковый путь проходил и через территорию России. 

Вы уже упомянули Крым, но есть еще и Дагестан, Ингушетия. 

О.О. Сулейменов:
Думаю, это уже был морской путь, проходивший через Малую Азию; seric транс-

формировался в черик, челик — армию сопровождения. Из Малой Азии судно с 

шелком могло дойти и до Рима. Необходимо найти, где это слово сохранилось 

по пути в Рим. Невероятный масштаб. Мощь империй — Восточной и Римской… 

Их взаимодействие, давшее толчок последующим великим переселениям. 

В XV веке начались обратные процессы — завоевание Востока, поиски морских 

путей в Китай и Индию, колонизация…

М.Э. Дубровина: 
Я тюрколог, занимающийся тюркскими языками. Все это время я думаю над 

тем, насколько значима в истории сила личности. Любая наука консервативна; 

мысли, отличной от традиционной, очень сложно пробиться наружу. Более 20 лет 

изучая тюркологию, я сталкиваюсь с вопросами, ответов на которые наука не пред-

лагает. Нельзя заниматься наукой — как и любой областью человеческой деятель-

ности — в отрыве от исторического контекста. Сегодня встал вопрос о необходи-

мости рассматривать доисторическую эпоху в развитии человечества (то есть глуб-

же, чем за 5 тыс. лет существования письменной культуры). Не всегда 

археологические находки дают объяснение многим фактам. Теперь я понимаю, 

почему китайская письменность возникает позже шумерской (XIII в. до н.э.). Я ис-

хожу из теории моногенеза письма: письмо возникло в одном географическом 

секторе и впоследствии распространилось по миру (в отличие от теории полиге-

неза). Эта концепция хорошо накладывается на Вашу гипотезу о Средиземно морье 

как промежуточной прародине человека. Можно хронологически восстановить 

«продвижение» иероглифической письменности на Восток. На очень многие во-

просы лингвистики мы могли бы ответить, руководствуясь этим пониманием. 

Ученые спорят о разрозненных идеях, не имея перед собой целостной картины. 

95 процентов людей мыслит стандартно. Оставшиеся пять — нестандартны. Не-

стандартный взгляд на известные вещи нам и следует продвигать. Вы убедили меня 

как человека извне, а это тоже очень важно: посмотреть, насколько концепция 

доступна. Мы должны ее материально оформить и сделать доступной для обще-

ственности. Идея продвигается единомышленниками. Несмотря на то, что я про-

фессионально никогда не касалась этимологии, я поддерживаю Вашу концепцию 

глобально. Этот подход логичен и, в отличие от многих существующих, не надуман. 
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Слово может попасть в иной язык и культуру самыми разными путями. Не-

обходимо об этом писать и поддержать эту идею. Спасибо организаторам за воз-

можность приобщения к ней.

О.А. Валикова: 
Присоединяясь к словам, сказанным Маргаритой Эмильевной, отмечу, что 

нам следует вооружиться принципом “Ignoramus”, с которого началась эпоха 

великих географических открытий. Если мы вспомним, как выглядели карты до 

XV века, мы увидим, что мир на них изображался как познанный. Если участки 

Terra Incognita и существовали, графически они всегда заполнялись различными 

условными элементами (в том числе мифическими), чтобы создавалась иллюзия 

познанности. В XV веке появляются лакунарные карты; все пространство вокруг 

признается неизведанным, и это становится импульсом к дальнейшему познанию 

мира. Сегодня таких пятен по-прежнему множество. Расшатывается само наше 

понимание теории глоттогенеза. Мы привыкли полагать, что праиндоевропеи-

стика делит языки на ностратические и афразийские, которые гетерогенны по 

системе, структуре, типу. Однако если посмотреть на проблему с позиции пред-

ложенного Вами подхода, картина будет представляться иначе. Предположим, 

что человеческий вид (а именно Sаpiens, потому что существовало как минимум 

шесть видов человека, и только Sapiens выжил в процессе биологической эволю-

ции) зародился 100—140 тыс. лет назад. 70 тысяч лет назад произошла первая 

когнитивная революция, результатом которой — по разным причинам, одной из 

которых биологи называют историческую случайность, — у Homo sapiens разви-

ваются центры Брока и Вернике, и он обретает способность говорить и делиться 

своим знанием с себе подобными. Язык начинает развиваться (существует теория 

«Там лев у реки» — по Н.Ю. Харари, когда сородичей нужно было предупреждать 

об опасности, и теория сплетен, согласно которой язык служил инструментом 

укрепления внутрисоциальных связей). Ученые полагают, что человек выжил 

благодаря своей способности воображать то, чего нет, и верить в это в том числе 

и благодаря языку. Об этом свидетельствуют многие артефакты культуры, в част-

ности найденные «химерические» статуэтки (такие, как человек-лев). Попытка 

установить корреляцию между божеством и знаком очень органична. Человек 

был способен воспринимать целое через часть и наоборот, то есть мыслить мето-

нимически. Приведенные Вами примеры того, как лунопоклонничество смени-

лось солнцепоклонничеством в контексте новых климатических обстоятельств, 

демонстрирует, как может наполняться новым содержанием уже существующая 

форма знака и как реализуется принцип отрицания и принцип отрицания отри-

цания. Все, что было сказано, представляет собой сюжетную схему, но развора-

чивалась она на протяжении 68 тыс. лет — до того периода, когда произошла 

аграрная революция и человеческие коллективы начали оседать на более-менее 

стабильных территориях. Аграрная революция была связана с освоением земле-

делия. Если принять за точку отсчета предположение, что язык зародился у еди-

ного первичного этноса, который впоследствии мигрировал и разрастался, то мы 

придем к выводу, что у человечества и единая языковая первооснова. Тогда и на 

теорию транскультурации можно будет посмотреть с новой стороны и подойти к 



Suleimenov O.O. et al. RUDN Journal of Language Education and Translingual Practices, 

2018, 15 (1), 128—165

145POLYLOGUE

ней более аргументированно. А это важно не только с точки зрения объективации 

исторической истины, но и с точки зрения нашего нынешнего жизнеположе-

ния — «здесь и сейчас». У нас очень гетерогенное по своему составу сообщество, 

которое пытается, с одной стороны, доказать свою автохтнонность, «которая была 

всегда», а с другой — интегрироваться в глобальный социум. Теория транскуль-

турации помогает нам понять, что мы едины и в процессе исторического (в том 

числе языкового) контактирования обретали свойства, которые нельзя назвать 

просто химерическими. Очень интересно будет посмотреть, как слова реагиро-

вали на различные исторические обстоятельства, а вместе с ними видоизменялись 

и способы когниции. Мы ведь заимствуем не только слово, но и всю его палимп-

сестную природу (и даже дериватологическую модель). И здесь ожидаются самые 

интересные результаты.

У.М. Бахтикиреева: 
«Нет в науке проблем неразрешимых, но есть неразрешенные» (О.О. Сулей-

менов). 

Г.И. Исмаилов: 
Ваша этимология охватывает древние пласты человеческой культуры. Вы ис-

следуете истоки человеческого языка через понятие предмета и его обозначение 

в графике и в языке; каким слово дошло до сегодняшнего дня, в каком фонети-

ческом варианте? Современные этимологические словари не дают нам этой ин-

формации, так как написаны в другой методологии. У них другие задачи и цели. 

Теперь необходимо подготовить этимологическую часть отдельно. Возможно, 

следует подготовить учебное пособие для широкой аудитории. Введением к та-

кому пособию может служить «Код слова», дающий обширную информацию, 

несмотря на свой малый объем.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О.О. Сулейменов: 
Для меня важно, чтобы ваши студенты поняли, с чего начиналось искусство 

Словотворения. Жрецы — первая интеллигенция — создавали первые слова. Че-

ловек пришел в мир с одним — уже утраченным — звукосочетанием, как и все 

другие млекопитающие. Но он отличался от братьев по природе своей способно-

стью подражать; он называл их по именам, которыми они сами себя называли. 

Первый этап создания человеческого языка — звукоподражательный. Когда че-

ловек назвал всех звучащих животных, развил свой речевой аппарат, научился 

мычать, шипеть, блеять, лаять — тогда он начал называть и немые предметы. 

А как назвать их иначе, кроме как по подобию? Так он рога быка сравнил с ме-

сяцем и назвал месяц бычьим именем. Начался этап знакоподражания. Этот пе-

риод языкотворения оказался самым протяженным; он дошел до буквенного 

письма. Это совершенно необходимо знать всем лингвистам. На этой базе и воз-

можно развитие филологии. Студенты должны с самого начала понимать, как 

появлялся язык. Одна из первых баз создания языка — Древнее Средиземноморье. 
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Знаки, возникшие там, древнее шумерских. Знаки Солнца, принесенные в Шу-

мер предками тюрок, возникли в другом месте. Из этого же региона вышла куль-

тура майя, в которой сохранилось название луны — U. Потом мы находим это 

свидетельство в латинском алфавите (V в. до н.э.). В Древней Передней Азии 

сохранился северный вариант начертания месяца, что говорит о пришельцах с 

более северных широт. На знаках луны (южной и северной) выстраиваются впо-

следствии знаки солнца, которые, возникнув на северных берегах Средиземного 

моря, дошли до Тихого океана и дальше — до Южной Америки. 

Все эти вопросы могут быть решены только совместными усилиями. 

WORD CODE

O.O. Suleimenov, U.M. Bakhtikireeva, M.M. Dzhusupov, O.I. Valentinova, 
S.V. Dikhtyar, M.E. Dubrovina, O.A. Valikova, G.M. Ismailov 

This discussion took place on December 3—6, 2017 in Karlovy Vary. Its initiator was the foundation 

“Culture”, headed by O.O. Suleimenov, a well-known poet and authoritative thinker of our modernity. 

Participants of the Polylogue were scientists from the Peoples’ Friendship University of Russia (Doctor 

in Philology, Professor Bakhtikireyeva U.M., Doctor in Philology, Professor Valentinova O.I., Director 

of the Institute of Hospitality and Tourism Dikhtyar S.V., PhD in Philology Valikova O.A.), Uzbek 

State University of World Languages (Doctor in Philology, Professor Dzhusupov M., Ph.D., Senior 

Researcher Ismailov G.M.), Eastern Institute of St. Petersburg State University (PhD in Turkology 

Dubrovina M.E.). The central theme of the discussion was the concept of O.O. Suleimenov about a 

new approach to etymology as a science. On the example of several time slices, the author reconstructs 

the routes of movement, phonetic modifications (in some cases — transformations) and word 

resemantization, citing illustrations and arguments from his own researches and observations.

1. INTRODUCTION

Scientific-research paradigms have changed many times in the history of linguistic 

doctrines. The comparative-historical method, which gave to linguistics more than ever, 

the evidence base, was gradually replaced by a structuralistical direction, focused on the 

inner life of language as a closed and self-sufficient system. At the turn of XXI century 

Man was proclaimed as the A and W of research interest; In science, an anthropocentrism 

element has come. Linguistics began to study the language in its close interaction with 

the inner and outer being of Human, his biology, sociology, culture. The approach to the 

Word has changed. From the complex of archi-, differential and potential semes, it 

rightfully began to be regarded as a witness of human history with all its collisions. “Routes 

of the movement of languages along the continents and oceans can be traced by the names 

of places, rivers, mountains and islands. If we learn to read the Word. Therefore, the role 

of etymology grows” [1. P. 6].

This discussion, held in Karlovy Vary from December 3 to 6, 2017, presents a broader 

reader with a new view of etymology as the science of the origin of the word. The author 
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of this concept is the famous poet, researcher and public figure Olzhas Omarovich 

Suleimenov, who, for the first time in linguistics, proposed to consider the word in its 

genetic connection with the graphic sign — the first character. 

In the course of reading the Reader will understand several important theses, including:

 — any writing in the history of mankind was born as a sign system, primarily expressing 

religious ideology;

 — the most ancient religions (munic and solar) were “imprinted” in protohieroglyph, 

which after millennia gave rise to symbolic and painted hieroglyphs and, subsequently, 

figurative writing;

 — before the first post-written period, the first written language played a linguistic 

role in a human life;

 — all the languages become of the dialects of the single language of the Lesser World, 

the intermediate ancestral home of which was the ancient Mediterranean.

Suleimenov O.O. has devoted to the study of this ontologically significant problem 

for more than half a century (for more details, see [1—4]). The result of years of work 

was the possibility of reconstruction of the basic rules of the first grammar of the ancient 

dialects. Our Polylogue is an attempt to invite the readers of the different countries to 

this discussion, because the implementation of the large-scale project “Universal 

etymological dictionary ‘1000 and 1 word’” is possible only with the joint efforts of 

peoples, united by a common purpose: to penetrate deep into the rescript of the epochs, 

to learn about our history, expanding thus the range of perception of the present. 

The text presented for your attention is a transcript. Video discussion materials will 

be available on the our website. 

2. DISCUSSION

V.G. Tolmachev, Vice-President of the “Culture” Foundation:

On behalf of the Foundation “Culture” we are welcome all the participants of our 

discussion in Karlovy Vary. The discussion that today will take place between the 

participants of the meeting has an important social, scientific and cultural implication. 

Olzhas Suleimenov will tell you about the search of a new etymological method — the 

method that would allow a scientist to go beyond the phonetic coincidences in the root 

morphemes in words of different languages and deeper than “surface etymology” allows. 

After the main speech of Mr. Suleimenov, the detailed comments of our participants are 

expected; then a general discussion will take place. Olzhas, You have the floor!

O.O. Suleimenov: 
I started immediately with Sumer, I was looking for Sumer in the ancient Egyptian 

dictionaries, in the ancient Chinese. I was looking for Turcisms. Sometimes I found it. 

But all of these things was not serious — I thought so myself, because all the sorts of 

academics convinced me, that these are lexical coincidences and nothing more. Then I 

started the project. I decided to learn about the origin of a man and, being a representative 

of Kazakhstan in UNESCO for 12 years, I was engaged in this problem — the exodus of 

a man from Africa and diffusion on the planet. I propose to name this project “Great 

Migration in the Prehistory and in the Early History”. “Prehistory” means before the 
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Sumer (4000 BC), then our history begins conditionally — from the first written 

monuments. 

Homo Sapiens originates approximately 100,000 years ago in the equatorial zone of 

East Africa (Kenya, Mozambique). This is evidenced by the archaeologists and 

paleoanthropologists. When I achieved this project, in 2008 we held the first scientific 

conference in Paris, following which the first collection was published. At this Conference, 

preliminary information was provided on the man’s exodus from Africa (the approximate 

historical period) and his alleged routes and means of travel. Homo Sapiens — why am 

I talking about this species? — because Homo Erectus exist on the Earth for 2 million 

years and become from Africa much earlier.

Editor’s comment. The type genus Homo originated in the East Africa about 2.5 million 

years ago as a branch of the more ancient genus Australopithecus. 2 million years ago some of 

them left East Africa and settled in North Africa, Europe and Asia. Human populations 

developed in accordance with the geographic range of their habitat. Homo neanderthalensis 

settled in Europe and Asia; Homo soloensis settled in the tropical climate of the Java island; 

Homo erectus lived in Asia for a long time (about 1.5 million years). Africa open doors for 

several other species, including Homo rudolfensis, Homo ergaster and Homo sapiens. One of 

the newest archaeological finds during the excavations of the Denisova Cave in 2010 allowed 

scientists to talk about the existence of another species, which was conditionally called Homo 

denisova. Read more about the anthropogenesis here: [5].

Approximately 45 thousand years ago, a man come to Australia — probably, afloat. 

There were primitive “floatages”. Discussing, we came to the conclusion that storms 

could leaved people to the new shores on the ordinary logs — one, the other, the third; 

survivors washed ashore on any island where they took root, and a new kind of a primary 

ethnos appeared. That is, there were no expeditions, there was only a historical accident, 

because of which primary languages and cultures expanded.

Editor’s comment. There is a theory that 45,000 years ago, sapiens from the Indonesian 

islands mastered the technique of the basic shipbuilding, which helped them to get to Australia 

and gain a foothold there. Evidence for this hypothesis is indirect, but still compelling. After 

settling in Australia, Sapiens managed to colonize the oceanic islands, located hundreds of 

miles from land. There are also evidences of established maritime trade between the islands 

[6].

The second conference was held in 2011 in America. It was called “America’s 

settlement”. We listened to the established opinions of researchers that humanity from 

the Southeast Asia reached Kamchatka, and from there, along the Bering Strait to Alaska. 

There were no other versions. Even then we began to argue. Colleagues believed that 

people first settled in North America, then reached Central and descended to South. But 

how can we compare their cultures? Hunters and fishermen, who lived in the teepee, 

dwell the North. And suddenly, descended to South America, they begin to build cities 

with a multimillion population, as it Maya done? Moreover, with the step-pyramids, as 

in Sumer? So, they instantly — on a historical scale — progressed from the teepee to the 

step-pyramids? No. We should look for another route. North is suitable only for the 

northern Indians.

In 2013, we held a third Conference in Seoul. All these conferences took place on the 

basis of megaversities. In America, it was Columbia University, in Seoul — Hanyang 
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University. There I suggested: perhaps some tribes went to America directly from the 

South-East Asia. Went those who knew the culture of ancient Western Asia. 

The fourth Conference was held in Spain, in Granada. All these conferences were 

“trial”, they denoted the theme of the problem, the first title. So we learned that Europe 

has also experienced several “streams” of population. In 2015, the fifth conference was 

held in Jerusalem — “Settlement of Ancient and Western Asia”. The sixth conference 

was scheduled in Turkey, but it was canceled because of political factors. In December 

2016 in Paris the Conference “Settlement of Asia Minor” was held. In August of the same 

year, the world conference of the humanities in Brussels was held. However, it was only 

theoretical. Seventh Conference is still in the plans. What did I take from these Conferences 

as the author of this idea and the first participant?.. My hypothesis explains all my 

misconceptions at the beginning of the research journey. I have identified one of the 

“points” of the intermediate ancestral home of mankind, one of the possible areas of 

human settlement. It was the ancient Mediterranean.

When tribes of Homo Sapiens approached the Mediterranean, there were already 

dozens of ethnoses — moon worshipers.

Editor’s comment. Many monuments, including the monumental complex G bekli-tepe, 

whose age exceeds 9 thousand years, suggest that religion “led” humanity forward down the 

ages. There are abstract symbols on the walls of the construction in addition to the totemic images. 

Some researchers believe that it was the erection of religious buildings that determined the 

future agrarian revolution. it required a long time and a cooperative labor of thousands of 

people who needed replenishment of food supplies. Wheat could become a renewable food 

resource [7]. Thus, religion defined the lifestyle of the collective, and therefore Mr. Suleimenov’s 

assumption that the first hieroglyphs were filled with sacred content is more than convincing.

Moon-admiring originated at the Equator; the Sun was not revered there — it was too 

hot, sultry, it reminded more the Devil than God. When the tribes approached the northern 

latitudes, they began to respect the warm luminary. And there secret temples have arisen — 

Palaeolithic caves, in which the neophytes of the new faith hid. They were persecuted by 

moon-worshipers, and their relationship and struggle are reflected on the walls of these 

secret caves. We see how the signs of the struggle against the moon are born:  it was 

crossed out, a spear was placed on it  . Where did the strikethrough appear? It’s a 

sign of weapons, spears, arrows, symbolizing the destruction of the object, which is 

depicted — like a strikeout moon. The first form of the image of God is the moon-boat; 

this it appears to man only at the equator. This is the first form of the image of God. The 

ancient tribes honored the Bull as the earthly representative of the Moon: his horns 

resembled the Orb of Night in its form. And the Bull “named” the Moon — she could 

not name herself. The Bull, in turn, people called on the basis of his self-designation: 

“Moon”, “Buun”. These two tribes adopted the name of the Bull and appropriated the 

name of the Moon sign — moon, buun. In the ancient Mediterranean, the Moon 

worshipers gathered, some of whom were already sun worshipers. Killing the Moon — 

killing the Bull — people recognized the Sun. (This tradition is still preserved in Spain. 

Murder of the Bull is a rejection of Moon admiring, recognition of the Sun. Tauromachy 

was born there and there lives its last years. It’s amazing, but the bullfight exists already 

50 thousand years. The sword must pass between the Bull horns right in the heart. All 

these signs were preserved in live condition.) The sign of the Sun became the negation 
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of the Moon, it became the “stricken Moon”   — and then  . The next 

generation of priests didn’t know this logic (what does it mean — the sun with the ray?). 

They found an ingenious way, starting to portray not a spear, but a wound from a spear — 

red dot. Circle with a red dot is the most common sign of the Sun . In writing, the dot 

turned black — it can be seen already in the Egyptian writing. All the interpretations of 

this sign indicate that the point was once red . Only the Japanese retained its initial 

color.

In the third millennium BC, when interpreting the red dot, the priests came to the 

conclusion that this dot is nothing else but the sun in the womb of the moon. The Moon 

ceased to be an enemy, transforming into the image of the Sun’s Mother. Some tribes 

went to the East in search of the Motherland of the Sun — where the Moon gives birth 

to a small Red Sun. Some tribes reached India, Iran, staying there and believing that the 

Sun rose here. Others went on, sometimes staying for centuries. Next generations 

continued their way, because faith was not faded. In the 2000 BC, the Chinese reached 

the Pacific (and with them the Japanese, the Koreans and part of the Turks — Oguzes). 

There they remained, realizing that there was no ends of the earth: the horizon is not 

approaching. In those days, people did not realize that the Earth was round. But the 

Mayans, the Incas, and others continued their journey. Perhaps they crossed America in 

search of the end of the earth; they managed to bring to America the culture of ancient 

Asia, India, Egypt, Sumer, Babylon — even vocabulary. 

Now I understand why words turn out to be “migratory” — I find the explanation of 

the etymology of ancient Chinese words, for example, in German sources. In a certain 

historical period, the lexical fund was common because of the commonness of the 

intermediate ancestral home, the Mediterranean. Now I present only the general scheme, 

which confirms that we are entitled to consider the lexical and grammatical coincidences 

of the different languages — Western and Eastern — not as late borrowings, but as the 

earliest. The word lives not 2 thousand years, as our academicians consider. Recently Mr. 

Ivanov, with whom I had a small debate in 1964, passed away. When I showed him my 

first Sumerian studies, he replied that it was impossible. Sumer existed 6 thousand years 

ago, and Turkic languages arose only 1,5 thousand years ago. The word does not live more 

than two thousand years. Therefore, the Turkism “tu”, the hieroglyph of a birthing mother 

and the name “tu” — “give birth to” — is, in experts’ opinion, an accidental coincidences. 

I believed this opinion long enough. For 12 years I came to the Eiffel Tower. I am convinced 

that Eifel was familiar with the published project of Sumerian hieroglyphs, where he saw 

the ideal architectural model called “tu”.

And “Tu” means “tower” in French. I think this sign was seen not only by the Eifel, 

but also by the ancient Semites who erected Babylon and the Tower of Babel. “Babylon” 

is “Hardwar”. The tower did not survive, only its description reached us. Its 

shape represents the birthing mother. Her hands are up, she clings the twig; 

her legs apart, she is in labor. So Maya gave birth to Buddha in the rainforest, 

holding on to the twig. When I was a geologist, our detachment stayed near 

the shepherds’ encampment on the shore of the Caspian Sea, and I witnessed 

how woman gave birth. She also kept her hands on the noose, stretched under 

the dome of the yurt. She was held at her feet and shouted: “Tu!”. It was in 

1957. The word, like the written sign, lives tens of thousands of years. When 
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we start to develop this theory, it would be possible to compile a dictionary of long-lived 

words. Indeed, even the word “God” goes back to one of the oldest names of the Moon, 

we were talking about. And the opposite word is NOT God, “the heaven”. Overturned 

God became heaven. And we had a lot of such examples. “Our God is a bull”, said 

Mayakovsky. But everything is close. Linguists lacked this great basic knowledge about 

the origin of man, his settling on the Earth. And we try to make up this knowledge. I 

think that the Peoples’ Friendship University of Russia can become a pioneer in this 

sense. This conference is a visiting session of Peoples’ Friendship University of Russia. 

All this is ancient migration, to history and early history. Why do I believe that Man 

did not reach the Pacific Ocean and did not cross it before 2000 BC? 2000 BC Chinese 

characters appears. Before, they did not exist, as there were no other cultural monuments 

in this region. In South America, the appearance of cultural monuments refers to the 

beginning of the Common Era. In India — 3000 BC We set our leads that man went to 

the East from the Mediterranean in the 3000 BC. It is important to outline this hypothesis 

in order to further confirm it with a variety of studies of archaeologists, anthropologists, 

culturologists, linguists. When I deduced the law of development (relying on the 

dictionaries data) of the nasal consonant “N” in the smooth “L” and “R” (NLR), which 

explains a lot of similarities in dictionaries, much has been cleared up. In the language 

of the ancient Maya there is the word “shaman”, that means “north”. In the ancient 

Semitic “shamal” — is the “north”. The Sumerians had a word that the Maya took for 

the Pacific Ocean. The same word came to the Turks with the Arabs, transformed into a 

“samal”. In Aramaic, the word “north” is “samar”. Now it is clear why “Samarkand” is 

a big northern city. That’s why the big Russian city in the north is Samara. That is, what 

is linguistics and the law of NLR. And there are thousands of such examples in the world 

languages. And they prove a lot: expansion of ethnic groups, interaction of cultures. We 

begin to guess how important the Aramaic people were. “Kent” is a small city, “Kant” 

is a big one. Samarkand, Kokand, Sarkand. Shymkent, Tashkent. Now we go on: Kent — 

Celt (name of the tribe) — Kert (a small town in Armenian). That’s what the great 

migration of peoples, cultures, words. 

We start the period of generalization, which was preceded by a period of accumulation 

of knowledge and regularities. It’s time to go on a great understanding of the history of 

languages, cultures, and writing. A Man considers only the upper layer of History — from 

1000 AD, looking into Latin and Ancient Greek. In the 19th century, the ancient Semitic 

sources were slightly opened, but they are also incomprehensible without the layer that 

we are touching now — without a foundation, that can explain and illuminate the upper 

layers of history. After the great migrations of the prehistory in the “upper story” we know 

only one “great” one. In the 2-3 centuries AD, there were “shifts” of tribes in Eurasia. 

Someone went to Europe, someone to Iran. Europe suffered: there were Huns. Why did 

this happen?

We will consider the basis that caused changes in the upper layer of history — the Silk 

Road.

The Chinese, who reached the Pacific Ocean, brought silk from the ancient Western 

Asia, as well as grammar and writing. They needed contacts with the West. Caravans with 

silk, porcelain and gunpowder went through Eurasia. As the route passed through 

populated areas, where the caravans were plundered, merchants had to turn to the Turks 
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who lived in Mongolia, who agreed to accompany these caravans. They began not only 

to accompany the caravans, but also purge the routes so that the trajectory of the caravans 

remained calm. The Turks drove out the local population and settled on the territories 

themselves. It was more profitable than make war with China, which raised the Chinese 

wall against them. Probably, one of the Chinese Emperors — and documents confirming 

this, incl. contracts, — hired the Turks for service, giving them tithes from the caravan. 

Several routes were formed. The Turks brought caravans to the Black Sea. In the Crimea, 

the relay was handed over to the Germans. In the Crimea, there was a “Chinese territory” — 

Go tu (“Go” — “state”, “tu” — “land”, “state land”). It was a staging area with stables, 

warehouses, barracks. The bales were loaded to the ships, and the caravan departed along 

the Black Sea towards the Balkans — there was probably a reception point, where the 

goods were taken by the Germans and carried them by land to Andalusia. Thus, the 

Goths — the East Goths in the Crimea and the West Goths in Europe — left mark in 

history. 

Gothic saved the most exact name of the Chinese product. Etymologist are still trying 

to understand what is associated with the western name of silk. First of all, it is necessary 

to understand where silk was manufactured: in China. Learn Chinese dictionaries. To 

see that they have the name “Si” — “silk” and “Sidi” — “silk”. Made of silk goods called 

“Sidi”, but not “Si”. Goths keep the name “Sidi”, but transfer it to SILK. The Spaniards 

called its sede. The Spaniards take silk to Florence, and in Italian, based on the Florentine 

dialect, “silk” sounds like “seder”. Silk came to Italy by a “roundabout way”. In Rome, 

silk came with another way and from other mediators who called themselves as “serik”. 

These are the Turks, who accompanied caravans along the overland route. The Romans 

called silk as “sericus”. And what does “serik” mean in Turkic languages? Accompany, 

partner, orderly, guard. Accompany troops were called “serik”. This word became the 

basis for words meaning “army” (cherikh, serik, cherik, sherik, yany cherik). That’s what 

the History means through the history of words. Routes of words are able to tell about 

the routes of peoples. The word “sericus”, as many experts are convinced, became the 

basis of the word silk. But, in our opinion, the origin of the word has a different way. The 

Turks expanded the word SIDI (seeing the root and suffix) and replaced the suffix with 

its own (-lik). SiLIK. It was version, that reached England in the form of “silk”. All of 

this must be prescribed. Much will be explained, and the former errors of science will 

clear up. We initiate this project for the simple truth; If, however, the significance of the 

Turkic language increases, there will be no loss of this.

M. Dzhusupov:
First of all, I want be thankful so much for organizing the Conference in this beautiful 

place in Europe. Presented themes are surprisingly relevant. Silk Road, which transported 

precious goods, was always accompanied by writing. When European scholars deciphered 

the ancient Indian language in the 19th century, finding its similarity to Western European, 

in particular Germanic and Romance languages, a historical method of linguistics 

appeared. It was the greatest milestone in the history of linguistics, which separated into 

an independent science. A similar discovery found between Turkic and Sumerian, can 

also be a great one. Unfortunately, stereotypes of thinking and ideological approaches 

largely determine the acceptance or non-acceptance of a particular concept. As pointed 
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out at the last Supreme Council, the concept of Mr. Suleimenov had the right to life. 

Now, regarding today’s speech.

As for the similarity of languages that are geographically remote from each other — 

for example, Indian and Turkic: studies in this area are ongoing. Akhmedov’s book is 

written. Our Azerbaijani colleagues work in the same vein. The word lives more than 2 

thousand years. Let’s take the word “kurt” (“bashkurt” — “the main wolf”), a word that 

came to us despite the appearance of synonyms. Another problem is the preservation or 

loss of the semantic volume of a word or its phonetic transformation. For example, the 

word “shamal” (“samal”), denoting at once the north and the wind, with which came 

the cold. Or the word “kant”, which used to mean “big city”, but synonymously 

synonymous with the word “kent” — “town”, “small town”. 

The word “serik” in the modern Kazakh language has synonyms “zholdas”, “zholausy” 

(“companion”, “comrade”). Serik — “accompanying”, “seri” — a knight, a warrior. 

The root is “ser”. The root always matters in Turkic languages. If the inner form of the 

root is not explicated, then the word is borrowed. It is interesting to know the origin of 

the word “jan”, the structural element of such words as “Azerbaijan” and others. In all 

modern Turkic dictionaries, the origin is explained by the Persian “soul”, “spirit”, “alive”, 

“possessive of life”. The question arises about the relationship of this word with the 

Chinese “zhen” — “man”. Chinese word “zhen” and borrowed by the Turks from the 

Persian “jan” are they phonetic modifications of the same word? And what, then, is the 

trajectory of its movement-from Chinese to Iranian, and thence to Turkic, or, vice versa?

I agree with you and about the law of alternation of NLR. We pronounce Albania and 

Almania; the transition of sound to a different quality is proved by the state of modern 

Kazakh and Uzbek languages. I believe that now we need to look for a cross-routes of 

other words. It seems that it will be necessary to publish the Dictionary, where your 

research would be combined.

O.I. Valentinova:
Now we are faced with a phenomenon in the history of science. Always, when a person 

appears that is trying to bridge the gap between the sciences, a scandal arises. The 

precedents connected with overcoming this gap were already in the history of science. 

We can recall such personalities as Lev Gumilev, George Melnikov. What the author does 

is also connected with bridging the gap in the natural and humanitarian sciences and 

between the various branches of the humanities. I would like to cite as an example the 

unique work of Stephen Toulmin — “Human understanding”. He explores the history 

of the development of natural sciences, where you can experimentally confirm your 

hypothesis. But even there the appearance of the new is confronted with the most powerful 

resistance of the environment. Quantum theory was most aggressively adopted by Einstein, 

who “just” experienced an aversion to his own relativity theory. What was proposed to 

us for discussion should be decided by a serious research institute, because it is not just 

about creating comparative paleoarcheology, paleography, paleolinguistics, but also to 

bring the results of this comparison into line with that knowledge , which is already 

accumulated by science, and bridge the gap. We absolutize convention, forgetting that it 

was once adopted for the convenience of analysis. Having divided synthetic knowledge 

into separate sciences, we approached such a situation in cognition, when the desire to 

synthesize information meets resistance. As a man of traditional research thought, I use 
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logical thinking. But we know that there is a visual thinking, and it works when logical 

thinking is weak. The image helps to overcome what is not available to logical thinking. 

There is a mystical insight, there are saints who perceive information that is inaccessible 

to other people. But there is also a special type of thinking, synthetic, combining poetic, 

intuitive and logical. This is what Mr. Khlebnikov did (just not clothe his words in scientific 

form) and what Mr. Suleimenov is doing now. These intuitive connections provide the 

stuff for logical science. This is an incredibly difficult job. The existence of a system of 

assumptions is necessary, we must evaluate which of the hypotheses having the right to 

exist requires further confirmation and argumentation. We don’t even have a comparative 

atlas of the migration of mankind in order to see which migration routes are based on 

the data of archeology, which are at the hypothetical stage and what is the evidence base. 

There must be an enormous job by the scientists of different specializations. 

As for the proto-problem with which You began your speech. For a person with abstract 

thinking, the sign is conventional. For him, the relationship between the sign and the 

value is also conventional and arbitrary. At long last, a context can always be created, 

where any arbitrary sign can be matched with a corresponding value. It stands to reason 

that the more historically, the more chronologically the epoch is distant, the more 

unconditional and sacred will be the connection between acoustic and graphic, between 

the meaning, behavioral signs, etc. This connection needs to be restored. Of course, at 

first it will be hypothetical. But, in my opinion, it is not accidental that the designations 

of animals are selected and their connection with the luminaries is actualized. O.O., do 

you refer them to the New Stone Age (Neolithic)? After all, in the Early Stone Age there 

were picturesque petroglyphs. Vladimir Mikushevich, the poet and translator, has 

interesting notices on this matter. He says that picturesque petroglyphs of an animal (for 

example, a bull) arise when he does not feel a rupture between himself and the animal 

(as an extension of himself) to such an extent that he asks his consent to a voluntary 

sacrifice and forgiveness for the fact that the animal was killed. In the Neolithic there is 

a schematic representation of the animal, and in the Tyrian alphabet the image of the 

bull is “completed” according to the first letter of Aleph.

O.O. Suleimenov:
In the Early Stone Age, the bull was also depicted through a detail: “horns”.

O.I. Valentinova:
Do you think that even then there was such a schematization?

O.O. Suleimenov:
Certainly.

O.I. Valentinova: 
Then this connection becomes even more organic.

O.O. Suleimenov:
Initially, I believed that it was primarily naturalistic. Now I believe that the journey of 

human perception went from symbolic to lifelike.
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O.I. Valentinova: 
It is important to identify the time correctly, and such work needs to attract specialists. 

Today the chronology of the image is established — symbolic, naturalistic and others. 

Chemists and many other experts work.

O.O. Suleimenov: 
In the Early Stone Age, the “killing of the Moon” was depicted. That’s great. Circle 

struck by a spear is an image given three times   . I recognize the Sun as a refusal 

from the Moon. It’s closer to the Neolithic.

M.E. Dubrovina: 
How do you explain the fact that the moon worshipers were the first?

O.O. Suleimenov:
With the climate. They lived then in the area where the cool star was worshiped by 

God. At the Equator, you can live only at night. This calmness, light, coolness. The Sun 

is the red-hot Devil, the Demon, but not God. 

O.I. Valentinova:
Any study that is connected with the proof of definiteness, should be developed and 

consolidated in science. It is necessary to change the starting point. 

O.O. Suleimenov:
The etymology of the word silk. Si is silk. Sidi is made of silk. Silik is a Turkic version 

of the adjective. Silk — army of support of silk — army — troops. On this line, it is already 

possible to build a history of the relationship of the Turks, Mongols, Germans, Slavs, 

Balts. This is the scheme. Sidi, Seda, Seder.

The most important thing is that the history of words confirms the history of ethnic 

groups, the mutual relations of peoples, the routes of their migrations, the nature of their 

relations.

O.I. Valentinova: 
May I comment? I was always fascinated by the fate of the Vasmer’s dictionary. After 

all, its translation into Russian is even better than the original dictionary. When translated, 

every article was supplemented by all the hypotheses that existed in science at that time. 

How can we imagine what you are doing lexicographically? If the dictionary article 

provided an opportunity to look at the author’s thinking and compare it with other 

assumptions, the scientific informative nature of such a publication would give the 

possibility of comparison, discussion; this would be in demand. 

O.O. Suleimenov: 
I’ve learned a lot of etymological dictionaries during these decades. They touch the 

surface of the history of the word. Unfortunately, no ET has found the origins of the word. 

ET should be associated with a figurative writing, with a written word designation. 

Alphabetic writing did not give the nature and content of the word.
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O.I. Valentinova: 
Mayakovsky is looking for the content of the word, including the letter. He has a lot 

of studies on this point.

O.O. Suleimenov: 
The mother of the word is, of course, a proto-hieroglyph. A pure image of an object 

without phonetic additions and weightings. The name of the first hieroglyph becomes a 

word after the image is interpreted. This is the dictionary of the future, when all written 

signs will be restored. The etymologies with which we are dealing, relate only to phonetic 

variations and semantic guesses of the initial form of the word. We are stand at the origins 

of this etymology. Vasmer is wonderful, but he didn’t write about the origin of silk. When 

the Chinese call an object, that is unfamiliar to themselves, they add the determinative 

“zhen”, pointing to the fact that it is a person in front of them, and not another form of 

life. “Mukhamedzhen”, “Lukashen”. The Turks and the Slavs — “Mukhametzhan”, 

“Lukashenko”. Much depended on writing: hence the Armenian “Yan”.

What is the origin of the Chinese “Zhen”? I believe that from the ancient sign “gen”. 

All this originated not in China, but in the ancient Mediterranean. Only in 2000 BC this 

sign was in China. Imitating this sign, the Chinese began to bow, holding two hands in 

front of oneself: thus the Chinese bow was formed, the ritual of recognizing one’s own. 

The settlement of Albans originated on the border with China, on the western shore 

of the Caspian Sea. This is the former territory of Azerbaijan. All these are the routes of 

the great Silk Road. And an Albanian in Chinese is Azebaijeni. That is the origin of the 

word Azerbaijan. You just need to follow the movement of words. 

U.M. Bakhtikireeva: 
Dear colleagues, I would like to focused on that we are present at the amazing event. 

We are with a man who can be called the Universe. This is a rare intellectual and human 

chance. We are proud of this and will carry it through our lives. You are a genius, brilliant 

man, Chialabi — a man of the sense-mind. This book is the first edition of “Az i Ya”, and 

I believe that this edition will reach my grandchildren, and they will read it as a handbook. 

42 years have passed, and some of its places still remain an enigma for me. Despite the 

fact that the type of scientific rationality has changed (and now it is customary to talk 

about the post-nonclassical type of knowledge, that intuition and guess can be involved 

as a method, that the individual can not be discarded, and the local truth of everyone is 

very significant, and that all of us are contextually conditioned), the world increases in 

numerical terms, accordingly, the number of researchers, scientists and truths also 

increases, and we often do not hear each other. 

We live in the era of transition, which we can not comprehend from the inside and 

look at it from the outside. There is a powerful paradigm shift in the consciousness of 

humanity, which we can not understand yet. What shall we do? I agree with what 

philosophers say. When humanity switched to written comprehension of the surrounding 

reality, this process was accompanied by a monstrous degradation of the social memory. 

On the other hand, now we still don’t understand what to do with the nanobioinfocognitive 

revolution. Intellectuals understand that without the data, developed by the humanities, 
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this revolution can destroy a person as a species. The ontology changes, the epistemological 

foundations of science also changes. We are talking about a change in the epistemological 

position of researchers, that we can remain partial (as the head of the Moscow 

psycholinguistic school Eugene Tarasov says), that the researcher within the framework 

of post-non-classical rationality can not help but be biased. Always, when we meets, when 

I read your writings, I understand how I am an amateur. I have never been in Libraries 

in which you were; I did not read as much literature as you read. Against all the odds, the 

degree does not reflect much. The impending pluralism of post-non-classical rationality 

keeps us from professional amateurism, and I do not feel ready myself to talk about 

etymology. I have a slightly different direction. But it’s surprisingly fascinating. When at 

the Conference in 2008 you gave our students a task about “monshak” (“beads”), we 

collected a lot of material. But the process did not go any further: probably, we don’t have 

enough creative thinking, the further intellectual sweep. I think, and the student has 

changed. The younger generation, which now comes to the higher school, has a qualitatively 

different from our thinking. We can’t always meet their requirements — or they to ours. 

I would like to refresh an excerpt from the book “Az i Ya” (p. 192), “The Right to 

Make a Mistake”. I always knew it is Mr. Ivanov, although you do not mention his name.

Now much is said about the transdisciplinary approach as the most constructive, 

because it involves the study of complex problems at several levels. The principle of such 

organization of knowledge is based on the interaction of disciplines, and the postulate 

related to this type of post-nonclassical rationality says that knowledge is inseparable 

from the subject. If the subject generates, develops, translates scholastic attainments, 

then the subject proceeds from his own experience. But how much the subject (the 

researcher, the linguist, the humanist) is ready to understand this, to comprehend and 

inform? Despite all the difficulties that we face in the higher educational process, we 

must broadcast this knowledge. I also have a “crane jamb of question marks”. 

There are a lot of questions about HOW to do it. We try to engage our students still in 

the classroom. In the last 10—15 years we have talked a lot about the transdisciplinary 

approach, and in the “Az i Ya” it was said 42 years ago. Lack of knowledge does not mean 

that you should not try and go further. I give you kind regards from the leadership of our 

University and personally from Kiribaev Nur Serikovich. As a part of his project, we will 

try to rethink your approach to science, create a contest site in our mag. Unfortunately, 

Mr. Rybakov could not come, and on June 22, Sergei Y. Preobrazhensky died, together 

with whom we began to comprehend the creative and scientific heritage of O.O. I hope 

we can develop an algorithm for the further work. 

What you said about the great migrations and globalization, the same was said by the 

rector of the UN University Hans van Ginkel ten years ago, calling these processes just 

like you. He also concludes that the Huns reached Europe, that cultures is not “come 

ready”, but are in the eternal process of interaction and synthesis. Globalization is not a 

sign of our time. And the Huns is globalization, and the Great Silk Road is also globalization. 

I conclude my speech by saying that we will make this discussion as a serious forum on 

the pages of the Bulletin. I think we need a series of articles that outline your concept, 

which we need to popularize. You are rhizome. We are proud and happy that we are side 

by side and are trying to discuss today.
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O.O. Suleimenov:
It can be a good project for the PFUR. Mr. Ivanov is the last of the representatives of 

the old school of Indo-Europeanism, which already ceases to exist.

I thought for a long time about how Latin appeared in the Apennines in the 7th century 

BC. What preceded it? There was a drought in Asia Minor. Ships of scouts went to all the 

directions with the mission to find a land where there is no drought. In those days they 

were called the Hittites. Some groups reached Northern India in the early 1st Millennium 

BC. They came there with their faith in God-the-Father (Deus Piter). They planted this 

faith, for which the Sanskrit language was created. Many Latin words are similar to 

Sanskrit, hence the theory that the Europeans become of India. It was vice versa. The 

ancestors of the Latins, who brought their God, came there from the shores of the 

Mediterranean Sea. In one case this combination reads as Deus, in another Jus — Jupiter. 

But this is not a Sanskrit word, it’s a Latin one. When there was a planting of other values 

together with words, Sanskrit became the language of the Holy Writ. I was wondering 

where the word “Sanskrit” came from. This is the Italian pronunciation of “san scriptum” 

(“Holy Writ”). Latin is one of the Old Italian derivatives. 

Ancestors perceived the letter as a hieroglyph and interpreted it figuratively. What 

could the Turks see in the sign gov, kov? Kop. Sign of sets. Hence the Russians “save — 

kopit’”, “buy — kupit’”, “collect — sovokupit’” and so on. Writing directly affects the 

language. 

O.I. Valentinova:

This is a valuable comment, able to fill lacunarity in the interpretations of the Tyrian 

alphabet. It is a pity that there is no paleography in the classical education.

O.O. Suleimenov:
The reconstruction of the ethnonym “Goths” in the plot about the Silk Road is 

especially important. We believe that it is directly connected with the Great Silk Road 

and Chinese dictionary, the Chinese policy of “receiving stations”. All of Eurasia was a 

chain of transitional points, and we should remember it.

S.V. Dikhtyar: 
I would like to begin with Olzhas Omarovich’s speech and give some examples. The 

etymologization of the word “silk” seemed very interesting to me. For the first time was 

introduced version, thanks to which it is possible to restore two routes of moving goods 

instead of the generally accepted one. With tea, is a similar situation. The starting point 

of its expansion is also China. We have two “branches” of goods expansion around the 

world and, as a consequence, two variants of the pronunciation of its nomination (“cha” 

and “tea”). The name of the Great Silk Road (1877). In the 4th century the name “Great 

way of silk trade” already exists, including the word serikum. It seems to me interesting 

to follow these ways and verify the routes already opened. 

When I was in Indonesia, I found that the patterns on the local cloth — tnun and 

kat — repeat the famous abro designs of the Fergana Valley. In Ecuador, in the Museum 

of Equator, I saw the same cloth with the same name — tnun and kat. Ecuador, Indonesia, 

Central Asia. I was amazed by this trajectory, close to what you talked about today. Another 
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example is associated with the cult of the Bull. Indonesia, Sumatra, island, in part of 

which there is still matriarchy. There are Minangkabau people there. The roofs of the 

houses of this people are made in the form of buffalo horns. They still live in these houses.

O.O. Suleimenov:
It’s not horns, it’s the Moon. The sign of God.

S.V. Dikhtyar: 
And now a few words about how the Silk Road project is being implemented in the 

field of tourism. We understand GSR as the movement of people, goods, ideas from the 

territory of modern China to Europe. Its conventional historical borders are the 2nd 

century BC — 15 century AD, the length is about 12000 km. There are no analogues to 

this phenomenon in the world. In 1994, the World Tourism Organization appealed to the 

legacy of the GSR. The starting point was Samarkand, where the Samarkand Declaration 

on the support of the GSR project was signed. At present, it unites 33 states, including 

China, Central Asia, Europe. There is also a sea route. Countries join their efforts to use 

the legacy of this great route. What can our experts do for the problem identified today? 

Tourism is interdisciplinary. Historians, archaeologists and other specialists work together. 

In 2017, with the assistance of The Intergovernmental Foundation for Educational, 

Scientific and Cultural Cooperation, was launched a large educational and research 

project, involving seven CIS countries: Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Uzbekistan, Tajikistan and Russia. 

We are trying to unite researchers to address the issues of cultural and historical heritage 

of the GSR. In October we held great Symposium hosted by PFUR, where all the teams 

presented the results of their work. We plan to continue this project. What should be the 

next step? Although we did not considered the actual linguistic heritage, the intangible 

spiritual heritage is still a part of our research interests. Perhaps at the next stage we will 

be able to shift the focus. The results obtained by the combined efforts of students from 

the different countries will allow us to advance the project further and in this direction. 

O.O. Suleimenov: 
It is possible to develop several routes of the GSR, based on the linguistic data on the 

expansion of the name of silk. For example, the “Gothic route” from the Crimea to 

Andalusia. From Andalusia — by sea — to Florence. The second route — “silik” — will 

lead to the British Isles. This route ran through Northern Europe to Britain. From there 

it expanded to Eastern Europe, turning into “silk”. “Silik” gradually turns into a “serik” 

and comes to Rome (sericus) — which means “silk” and “Chinese” in Latin. 

S.V. Dikhtyar: 
It is interesting that the GSR passed through the territory of Russia. You have already 

mentioned the Crimea, but there is also Dagestan, Ingushetia. 

O.O. Suleimenov: 
I think it was already a sea route passing through Asia Minor; “serik” was transformed 

into a cherik or chelik is a support army. A vessel with silk from Asia Minor could reach 
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Rome. It is necessary to find where this word was saved on the way to Rome. Incredible 

scale. The power of empires — Eastern and Roman... Their interaction, which gave 

impetus to the great migrations. In the 15th century, reverse processes began — the 

conquest of the East, the search for sea routes to China and India, colonization...

M.E. Dubrovina: 
Being here is a big commotion for me. I’m a Turkologist who studies Turkic languages. 

All this time I think about how important is the strength of the individual in history. Any 

science is conservative; for thought, which is different from the traditional, it is very 

difficult to break out. Studying Turkology for more than 20 years, I come across the 

questions, answers to which science does not offer. It is impossible to pursue science in 

isolation from the historical context, like any field of human activity.

Today the question about the necessity to consider the prehistory in the development 

of mankind came up (that is, deeper than for 5 thousand years of the existence of written 

culture). Not always the archeological findings give an explanation to many facts. Now 

I understand why Chinese writing arose later than the Sumerian (13th century BC). I 

judge from the theory of monogenesis of writing: writing originated in the one geographical 

sector and subsequently expand throughout the world (in contrast to the theory of 

polygenesis). This concept is well superimposed on your hypothesis about the Mediterranean 

as an intermediate human ancestral home. We can chronologically restore the 

“advancement” of writing to the East. We could answer many questions of linguistics, 

guided by this understanding. Scientists argue about the disjointed ideas, not having a 

“clear overview”. 95 percent of people think standardly. The remaining five are non-

standard. We should popularize an unconventional view of certain things. You convinced 

me as an outsider, and it is also very important: to see how the concept is available. We 

must materialize it and make it public. The idea is popularized by like-minded people. 

Despite the fact that I have never set aside with etymology professionally, I globally support 

your concept. This approach is logical and, unlike many existing ones, is not contrived. 

The word can get into a different language and culture in a number of ways. It is 

necessary to write it about and support this idea. Thanks to the hosts for the opportunity 

to join it.

O.A. Valikova: 
Joining the words spoken by Margarita Emilievna, I would like to note that we should 

arm ourselves with the principle of “Ignoramus”, from which the Age of Discovery began. 

If we remember how the geographical maps looked before the 15th century, we will see 

that the world on them was depicted as known. If Terra Incognita sites existed in reality, 

graphically they were always filled with various conventional elements (including mythical 

ones) to create the illusion of cognition. In the 15th century lacunary maps appeared; all 

the space around is recognized as unexplored, and it becomes an impulse to the further 

knowledge of the world. There are a lot of such “clouds” today. Our understanding of the 

theory of glottogenesis begin to falter. We are used to believe that the Proto-Indo-European 

study divides languages into Nostratic and Afrasian languages, which are heterogeneous 

in system, structure, and type. 
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However, if we look at the problem from the position of the approach, proposed by 

you, the picture will be different. Suppose that the human species (namely Sapiens, 

because there were at least six species of man, and only Sapiens survived in the process 

of the biological evolution) originated 100—140 thousand years ago. 70 thousand years 

ago there was the first cognitive revolution, the result of which — for various reasons, one 

of which biologists namel a historical accident — the Broca’s and Wernicke’s center 

develop in Homo Sapiens, and he acquires the ability to speak and share his knowledge 

of his own kind. The language begins to develop (there is a theory “there is a lion near 

the river” according to Yuval Noah Harari, when relatives have to warn about the danger, 

and the theory of gossip, according to which language served as a tool to strengthen the 

internal social relations). Scientists believe that a man has survived due to his ability to 

imagine non-existence, and believe in this, including thanks to language. This is evidenced 

by the many artifacts of culture, including found “chimerical” figurines (such as 

Narasimha). 

The attempt to establish a correlation between the deity and the sign is very seamless. 

Man was able to perceive the whole through a part and vice versa, that is, to think 

metonymically. The examples you cited of how lunar worship changed to sun worship in 

the context of new climatic circumstances, demonstrates how the already existing form 

of the sign can be filled with the new content and how the principle of negation and the 

principle of “negation of negation” are realized. All that you say is a narrative scheme, 

but it took place for 68 thousand years — until the period when the agrarian revolution 

took place and the human collectives began to settle in the more or less stable areas. The 

agrarian revolution was connected with the development of agriculture. If we assume for 

the reference point the assumption that the language originated from a single primary 

ethnos, which subsequently migrated and expanded, we come to the conclusion that 

humanity has a single linguistic basis. Then the theory of transculturation can be viewed 

from a new angle and approach it more reasonably. And it is important not only from the 

point of view of objectifying historical truth, but also from the point of view of our present 

life situation “then and there”. We have a very heterogeneous community, which, on the 

one hand, tries to prove its autonomy, “which was always”, and with another one — to 

integrate into the global society. 

The theory of transculturation helps us to understand that we are at one and in the 

process of historical (including linguistic) contacting we have acquired properties that 

can not be called simply chimerical. It will be very interesting to see how the words reacted 

to various historical circumstances, and with them the ways of cognition were also 

modified. We borrow not only the word, but its entire rescript nature (and even the 

derivational model). And here the most interesting results are expected.

U.M. Bakhtikireeva: 
“There are no unsolvable problems in science, but there are unresolved” (O. Suleimenov). 

G. Ismailov:
Your etymology covers an ancient layers of the human culture. You will explore the 

origins of the human language through the concept of the subject and its designation in 
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graphics and in language; in what form did the word come to our days, in which phonetic 

variant? Modern etymological dictionaries do not give us this information, because they 

written in a different methodology. They have other tasks and goals. Now it is necessary 

to prepare the etymological part separately. Perhaps, it is necessary to prepare a manual 

for the wide audiences. An introduction to such guide can be the “Code of the word”, 

which provides extensive information despite its small volume.

3. SUMMARY

O.O. Suleimenov:
It is important for me that you understand what the art of the Word should begin with. 

It is in the middle of things. The priests — the first intellectuals — created the first words. 

A man came into the world with one — already lost — sound combination of two or three 

sounds. But he differed from his brothers in nature by his ability to imitate; he called 

them by the names that they called themselves. The first stage of the human language is 

onomatopoetic. When a man called all the sounding animals, developed his vocal 

apparatus, learned to mumble, hiss, bleat, bark — then he began to call the mute objects. 

And how to call them differently, except by the likeness? So he compared the bull with 

the Moon and named it with the bullish name. Thus began the stage of the sign imitation. 

This period was the longest; the man subsequently reached the alphabetic writing. It is 

absolutely necessary to know all the linguists. The development of philology is possible 

on this basis. Students should understand how the language appeared ab ovo. One of the 

first bases of the language is the Mediterranean. The signs that appeared there are ancient 

than Sumerian ones. The signs of the Sun, brought to Sumer by the ancestors of the 

Turks, arose in the another place. Maya’s culture came out of the same region, in this 

culture remain the name of the moon — U. Then we find these relics in Latin (5th century 

BC). In the Ancient and Western Asia the northern version of the moon inscription was 

remained. Subsequently, signs of the sun are built on the signs of the moon. As a result, 

the Maya were on the other side of the Pacific Ocean. 

All these issues can be solved only by joint efforts. 
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