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До принятия мировых религий - 
ислама, христианства и буддизма, 
тюрки (и монголы) имели древнюю 
оригинальную религию 
тенгрианство, о которой можно 
узнать из маньчжурских требников 
и китайских летописей, арабских, 
иранских источников, фрагментов 
сохраненных древнетюркских 
рунических и согдоязычных 
памятников VI-X вв. На каменных 
плитах в районе Верхнего Енисея 
сохранились высеченные древним 
художником изображения 
священнослужителей в длинных 
одеждах с жезлами в руках. 
Рисунки алтаря со стоящей на нем 
чашей, очень похожей на потир, 
изображают элементы 
религиозного обряда.



Тенгрианство - религия, основанная на вере в Создателя, 
предположительно возникла в конце II - начале I тыс. до н.э., но не 
позднее V-III вв. до н.э. Его сближают с хуннуским ченли («небо»), 
существуют и более широкие параллели с китайским Тянь, шумерским 
Дингир, «небо». Полного согласия среди ученых в понимании сущности 
тенгрианства пока не сложилось. 
Часть исследователей пришли к выводу, что это вероучение приняло 
форму законченной концепции с онтологией (учение о едином 
божестве), космологией (концепция трех миров с возможностями 
взаимного общения), мифологией и демонологией (различение духов-
предков от духов природы) к XII-XIII вв. В то же время в одном из древних 
рукописных источников сообщается, что к 165 г. до н.э. тюрки уже 
обладали полностью сложившейся религией с развитым каноном, во 
многом близким буддийскому, завещанному индийским царем 
Канишкой, от которого берет начало ветвь буддизма, получившая 
самостоятельное развитие и оформившаяся как тенгрианство. 
Часть исследователей настаивает на том, что системного письменного 
изложения теологической доктрины тенгрианство не оформило и имело 
небольшой по количеству священный реквизит, благодаря простоте и 
ясности которого просуществовало несколько тысяч лет в устойчивых 
формах религиозного ритуала и практики. В то же время другая часть 
исследователей заявляют о наличии главной священной книги тенгриан 
- «Псалтырь» (тюрк. - «венец алтаря»), содержащей тенгрианский канон - 
обычаи, обряды и правила, по которым надлежало обращаться к Богу



Культ Тенгри - это культ Голубого неба - небесного Духа-
хозяина, Вечного неба, местом постоянного обитания 
которого было видимое небо. Кипчаки называли его Тенгри, 
татары - Тэнгри, алтайцы - Тенгри, Тенгери, турки - Танри, 
якуты - Тангара, кумыки - Тэнгири, балкаро-карачаевцы -
Тейри, монголы - Тэнгер, чуваши - Тура; но речь всегда шла 
об одном - о мужском неперсонифицированном 
божественном начале, о Боге-Отце. Тенгри-хан мыслился как 
Бог поистине космических масштабов, как единый 
благодетельный, всезнающий и правосудный. Он 
распоряжался судьбами человека, народа, государства. Он - 
творец мира, и Он сам есть мир. Ему подчинялось все в 
Мироздании, в том числе все небожители, духи и, конечно, 
люди. 

Выразительной особенностью тенгрианства являлось 
выделение трех зон Вселенной: небесной, земной и 
подземной, каждая из которых, в свою очередь, 
воспринималась как видимая и невидимая.



Древние тюрки считали, что Вселенной правят: Тенгри-хан - верховное 
божество; божества: Йер-суб, Умай, Эрлик, Земля, Вода, Огонь, Солнце, 
Луна, Звезды, Воздух, Облака, Ветер, Смерч, Гром и Молния, Дождь, 
Радуга. Тенгри-хан, иногда в купе с Йер (Землей) и другими духами (йорт 
иясе, су анасы и т.д.), вершил земные дела и, прежде всего, 
«распределял сроки жизни», однако рождением «сынов человеческих» 
ведала Умай - олицетворение женского земного начала, а их смертью - 
Эрлик, «дух подземного мира». Земля и Тенгри воспринимались как две 
стороны одного начала, не борющиеся друг с другом, а 
взаимопомогающие. Человек рождался и жил на земле. Земля - его 
среда обитания, после смерти она поглощала человека. Но Земля 
даровала человеку только материальную оболочку, а чтобы он созидал 
и этим отличался от других обитателей на Земле, Тенгри посылал на 
Землю к женщине, будущей матери, «кут», «сюр». Дыхание - «тын» как 
признак рождения ребенка, было началом периода пребывания 
человека на «лунно-солнечной земле» до самой смерти, пока оно не 
обрывалось - «тын бетте». Если «тын» являлся признаком всех живых 
существ, с «кутом», самой сутью жизни божественного происхождения, 
приходящего с Космоса, связывали жизненную силу человека от его 
зарождения до самой смерти. Вместе с «кутом» Тенгри даровал 
человеку «сагыш» («мын», «бэгер») и этим отличал его от всех живых 
существ. «Сюр» также даровался человеку вместе с кутом. Считалось, 
что в «сюр» заключен его внутренний психологический мир, который 
взрослел вместе с ним. 



Кроме того, Тенгри даровал человеку 
«кyнел», благодаря которому человек 
был способен предчувствовать многие 
события - «кунелем сизэ». После смерти, 
во время сожжения физического тела 
умершего, «кут», «тын», «сюр» - все 
одновременно испарялись в огне, и 
умерший «отлетал», переселяясь на 
Небо вместе с дымом погребального 
костра, где становился духом (духом 
предков). Древние тюрки верили, что 
смерти нет, есть устойчивый и 
последовательный круговорот жизни 
человека во Вселенной: рождаясь и 
умирая не по своей воле, люди 
приходили на Землю не зря и не 
временно. Смерти физического тела 
не боялись, понимая ее как 
естественное продолжение жизни, но 
в другом существовании. 
Благополучие в том мире определяли 
тем, как родственники исполняли обряды 
захоронения и жертвоприношения. Если 
они были исправны, дух предка 
покровительствовал роду.



Традиция почитания духов предков обязывала тюрков знать свою 
родословную до седьмого поколения, подвиги дедов и их позор. 
Каждый мужчина понимал, что и его поступки будут также оценивать 
семь поколений. Вера в Тенгри и в небожителей устремляла тюрков на 
достойные дела, к свершению подвигов и обязывала к нравственной 
чистоте. Ложь и предательство, отступление от клятвы 
воспринимались ими как оскорбление естества, следовательно, 
самого Божества. Признавая коллективную ответственность за род и 
племя, а также наличие наследственных признаков, тюрки не 
позволяли людям, причастным к предательству, жить и иметь 
потомков.  



Почитание предков у тюрков (и монголов) нашло выражение в их 
тотемическом отношении к Волку - предку Бозкурту, гаранту бессмертия 
тюркского народа, посланному Великим Тенгри, о чем символизирует 
небесно-синий цвет шерсти Бозкурта. Древние тюрки считали, что их 
предки спустились с Неба и с ними «небесный волк» - существо 
небесное, дух-предок, дух-покровитель. «Верования, связанные с 
Бозкуртом, в мифологических текстах тюрков делятся на три части: вера 
в Бозкурта как отца, основателя рода; вера в Бозкурта как вождя и вера в 
Бозкурта как спасителя. Предок-Бозкурт являлся не случайно в те 
исторические моменты, когда тюркский народ находился на грани 
вымирания, и всякий раз Он стоял у истоков его возрождения. Бозкурт - 
незаменимый воитель, вождь, выводивший тюрков на путь боевых 
побед в периоды, когда бурлила их национальная жизнь и совершались 
великие походы». «Золотая волчья голова красовалась на тюркских 
победоносных знаменах», вызывая страх перед ним у противника. 
Тюрки почитали волка как умного, самоотверженного, преданного другу, 
лидера среди зверей. Он смел и свободолюбив, не поддается 
дрессировке и этим отличается от служилых собак и подлых шакалов. 
Волк - санитар леса, когда Духу Неба и Земли становилось невмоготу и 
они нуждались в очищении, тогда среди тюрков рождались небесные 
люди и Бозкурты, которые своим поведением и примером направляли за 
собой тюркский мир.



Жертвоприношения Йер-суб (Великое божество, видимый мир в образе 
Родины) в период тюркских каганатов также носили 
общегосударственный характер. С принятием ислама или других религий 
общетюркские моления в государственном масштабе прекратились, 
получили преимущественное развитие местные родоплеменные 
моления. Обрядовая сторона моления Тенгри стала ослабевать, а затем 
постепенно исчезать.
Свою покорность Тенгри-хану степняки подчеркивали, используя 
древнейший символ, знак равностороннего креста - «аджи»: его наносили 
на лоб краской либо в виде татуировки. Он символизировал понятие рум 
- мир, откуда берет все начало и куда все возвращается.



В китайской летописи сказано: «Тюрки 
превыше всего чтут огонь, почитают 
воздух и воду, поют гимн земле, 
поклоняются же единственно тому, кто 
создал небо и землю, Свое почитание 
солнца они объясняли тем, что «Тенгри 
и его помощник Кун (Солнце) руководят 
созданным миром; лучи солнца - нити, 
посредством которых духи растений 
сообщаются с солнцем. Тюрки дважды в 
год приносили жертву солнцу - свету: 
осенью и в конце января, когда первые 
отблески солнца показывались на 
вершинах гор». Луна не являлась 
объектом поклонения. Ее почитание 
возникло значительно позже и входило 
лишь в число традиций, связанных, по-
видимому, с лунным календарем. Культ 
огня у тюрков, как и монголов, был 
связан с верой в его могущественную 
очистительную силу от зла, дарованную 
Тенгри. и называют его Богом (Тенгре)». 



Итак, тенгрианство, будучи оформленной религией, на протяжении многих 
веков через систему духовных кодов культивировало и социализировало 
определенные устойчивые этнические константы кочевых народов Степи, 
где сложился психологический тип «небесных людей»: свободолюбивый 
тюрк - бесстрашный воин, подвижный, темпераментный от природы, и 
владелица дома - женщина (мужу принадлежало только оружие). Во всех 
тюркских родах, племенах и ордах все они были объединены одной идеей 
Единства через «стремление к Вечному элю» - гаранту порядка в Степи, 
рожденной еще Мете-шаньюем во II веке до н.э. «При полной политической 
раздробленности идейное единство тюркских племен сохранялось; 
этническая традиция, она же сигнальная наследственность, не была 
нарушена, незабвенные деяния предков вдохновляли их на подвиг». В 
результате тюрки создали много десятков империй и ханств. Часто война 
уносила их из родных мест на тысячи километров. Рождаясь в одном краю, 
тюрок умирал чаще в другом. Его родиной была Степь.
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