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V. R. Feldman 

В совместной монографии Н. В. Абаева и Н. Г. Аюпова рас-

сматриваются процессы влияния архаических форм религии и 

тэнгрианства на этнокультурогенез тюрко-монгольских народов,  

на формирование «кочевой» цивилизации Центральной Азии и 

Саяно-Алтая, на их этноконфессиональные традиции, верования 

и культы, бытовую обрядность. В данном исследовании представ-

лены теоретические концепты и образы, притом вполне убеди-

тельные и обоснованные, традиционного общества тюрко-

монгольских народов Центральной Азии на стадии цивилизаци-

онного бытия в контексте тэнгрианской религиозно-мифологии-

ческой системной составляющей. 

                                                 
1 Фельдман Владимир Романович – кандидат политических наук, заведую-
щий кафедрой философии Тывинского государственного университета. 
 
Постоянный адрес статьи: http://www.tuva.asia/journal/issue_5/1447-
feldman.html 
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В первой части совместной монографии Н. В. Абаева и 

Н. Г. Аюпова особое внимание уделяется методологическим про-

блемам изучения тэнгрианства как открытого мировоззрения на-

родов Внутренней Азии, заложившего основы национально-

государственной религии и экологической культуры древних 

тюрков, а затем и монголов. Представляет интерес ряд тем в 

представленном авторами образе тэнгрианства, в частности его 

метафизическая составляющая.  

Метафизичность тэнгрианства в представлении авторов ис-

следования являет собой некое бытие супранатуральной духовно-

сти, обладающей колоссальной творческой энергией и возможно-

стью созидания качественной определенности настоящего, закла-

дывающей ростки потенциального будущего. Этот образ метафи-

зичности обладает известной привлекательностью, хотя и не мо-

жет быть принят в качестве истины в последней инстанции.  

Что касается методологической  основы исследования тэн-

грианской цивилизации, то авторы совместной монографии дос-

таточно корректно и убедительно обосновывают в качестве поня-

тийно-категориального аппарата теорию социальной самооргани-

зации. Действительно, любая цивилизация формируется как по-

лиэтническая культурная ценностность в процессе самоорганиза-

ции. Это относится и к её структурным составляющим и к иде-

альной содержательности.   

Социальная структура цивилизации возникает не стихийно, 

но складывается в некоторой процессуальности, суть которой са-

моорганизация. Это относится как к самим ценностям, так и к 

нормам и значениям (П. Сорокин), а также к системам индивиду-

альных и групповых отношений. Вполне убеждает вывод авторов, 
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что «тэнгрианская цивилизация» сформировалась как цивилиза-

ция традиционная, причем центрально-азиатская, но особый упор 

авторы делают на том культурно-историческом регионе Цен-

тральной Азии и Евразии, который они вслед за А. С. Железняко-

вым определяют как «Внутренняя Азия», представляющая собой, 

по мнению авторов, «колыбель» всей Евразийской кочевнической 

цивилизации.  

Н. В. Абаев и Н. Г. Аюпов представляют центрально-ази-

атскую цивилизационную традицию в ее полной содержательно-

сти, что имеет несомненное убедительное значение и научную 

ценность. Тэнгрианская цивилизация народов Центральной Азии 

в теоретическом осмыслении авторов исследования являет синтез 

материальной и духовной культуры, выходящей за пределы пер-

вобытности и, в некотором отношении, образуют достаточно 

сложную духовно-философскую реальность. То есть, иными сло-

вами, тэнгрианство не может рассматриваться как только бытие 

социальной группы сугубо мировоззренческого характера, но 

должно рассматриваться как идеальное основание интерэтниче-

ского цивилизационного образования. 

Мы полагаем, что актуальность и социально-практическое 

значение осуществленного авторами исследования заключается в 

его интенции антиэнтропийности, в особенности принимая во 

внимания некоторую хаотичность, которая бытийствует на со-

временном этапе развития геополитического пространства не 

только России, но и стран СНГ. Учитывая вышеизложенное, 

можно в целом оценить данную работу как первое в отечествен-

ной науке  социально-философское (цивилиологическое) и исто-

рико-культурологическое, религиоведческое исследование, в ко-
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тором тэнгрианская цивилизация представлена в столь полной и  

адекватной  форме, причем впервые достаточно убедительно обо-

сновано употребление самого термина «цивилизация» примени-

тельно к данной религиозно-философской системе, безоснова-

тельно смешиваемой в некоторых работах с первобытным ша-

манством.  


