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ЕДИНЕНИЕ 
С ПРИРОДОЙ 

В РЕЛИГИОЗНЫХ 
ВЕРОВАНИЯХ 

ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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Республика Казахстан, г. Алматы 
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*Хабижанова Г.Б., Серкенова С.С.

Духовная культура является продуктом длительного и мно- 
гообразного творчества всего человеческого сообщества. Она 
неотрывна от исторических корней и базируется на опыте 
жизнедеятельности народа. Превращение уникального опыта 
жизнетворения в духовную культурную форму со всеми при- 
сущими ей атрибутами -  это сложный и противоречивый ис- 
торический процесс, имеющий свои последовательные фазы 
генезиса, становления и развития.

Вне всякого сомнения, доминирующим фактором взаимоот- 
ношений природы и человека является духовное развитие 
общества. Экологические представлсния тюркских народов 
на!шли свое отражение в традиционной системе автохтоных 
верований и культов (культы Неба и Земли, культ гор, культы 
«хозяев местности» и др.). Именно поэтому можно говорить о 
том, что в данном регионе складывался особый тип отношения 
человека к природной среде, т.е. своеобразная экологическая 
культура.

Тюрки обожествляли все явления природы. В древнетюркс- 
ких ритуалах воспевались красота и всличие окружающего ми- 
ра. Люди в те времена были, как никогда впоследствии, близки 
к природе и ощущали себя ее гармоничной частью. Во времена 
язычества они поклонялись многочисленным божествам и ду- 
хам воздуха, воды, лесов и т.д. Сильны были тотемистические 
представления. Каждое племя или род имели своего животно- 
го-покровителя. Однако главным, наиболее почитаемым боже- 
ствбм являлся бог неба и создатель всего сущсго -  Тенгри [1, 
с. 98]. Исследователи сходятся во мнении, что начиная с У-ІІІ 
вв. до нашей эры у тюрков объектом поклонения был Тенгри. В 
мировой истории это одна из первых монотеистических рели- 
гий. В тенгриантсве была заложена идея единобожия.

По мнению известного французского исследователя рели- 
гий Жан-Поль Ру, задолго до новой эры у тюрков, живших тог- 
да на Алтае и Южной Сибири, объектом поклонения был «че- 
ловек-небо», «человек-солнце» -  Тенгри [1, с. 102]. Китайские 
историки также отмечают появление у них бога Тенгри, отно- 
сят его к У-ПІ вв. до нашей эры. Найденные наскальные кар- 
тины с рслигиозными сюжетами и изображениями культовых 
предметов подтверждают данные китайских историков. Тенгри
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Единение с природой  
в религиозных верованиях 

тю ркских народов 
Центральной Азии

Хабижанова Г.Б.,
Серкенова С.С.
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5егкепоуа 5.5.

І іп ііу  ш ііһ  паіиге іп Іһе геІі§іоив 
ЬеІіеЬ о і Іһе Тигкіс реоріек о^ 

СепігаІ Азіа

Хабижанова Г.Б., 
Серкенова С.С.

Орта Азиядағы түркі 
халықтарының діни сеніміндегі 

табиғатпен бірлігу

Эта статья рассказывает о взаимосвязи и единстве тюркских н«- ч 
родов Центральной Азии с природой в религиозных верованиях. Ука" З5 
зан тот факт, что древние тюрки обожествляли явления природій. 
Духовная культура тюркских народов Центральной Азии была изу- 
чена авторами на основе рассмотрения идеологии и религии, фоль- 
клора и мифологии. Были сделаны некоторые выводы о том, что беэ?.\:к 
изучения пласта экологических знаний народа невозможно поиять ? 
не только духовную, но и материальную, социальную жизнь прсяз- 
лых лет. Экологические традиции этих племен оказали в п о с л е д с т в ів г  Н; 
определяющее влияние на особенности культуры практически вс 
средневековых кочевых тюркских народов Евразийского простра-.- 
тва. Статья может привести исследователей данной проблемы к н о  
вым идеям и видениям.

Ключевые слова: Центральная Азия, тюркские народы, д ухо в н ж ' 
культура, природа, религиозные верования.

ТҺіб айісіе ІаІІ<5 аЬои{ Іһе геіаііопйһір апсі ипііу оЦһе Тигкіс реор - '  ' 
оі Сепітаі Ахіа үуіФ па(иге іп геІі§іои8 ЬеІіеГз. БресіЯесІ іһе Іасі Іһаі 
апсіепі Тигкз сІеіТіесІ паіигаі рһепотепа. 5рігііиаІ сиііиге оГ (һе Ти-> 
реоріев оі Сепігаі Авіа һауе Ьееп віисііесі оп Іһе Ьазіз о/1 сопзісіегаікж 
оС ісІеоІо§у апсі геІІ§іоп, ҒоІкІоге апсі туІһоІо§у. Оге^ зоте сопсІи5Іог'» . > 
аЬои! (һаі \үі(һоиі Іһе 5іис1у о^ іһе Ь гта ііо п  о( есоІо§ісаІ кпо\^Іес%е т  
іһе реоріе іб ітро55іЫе іо ипсіег^іапсі поі опіу 5рігііиаІ Ьиі аІ50 таіепй 
50сіаІ Іі^е о  ̂ іһе ра5і. ЕсоІо§ісаІ ІгасІіІіоп5 о( іһе5е ігіһе5 5иЬ5еяиРГ"** 
ехегіесі а сІесі5Іуе іпЯиепсе оп іһе сиііиге о/аітоя аІІ тесііеуаі потадкг,. 
Тигкіс реоріев о? іһе Еигавіап врасе. Тһе агіісіе та у  ІеасІ гевеагсһегі <Ж,'Щ 
іһІ5 ргоЫет іо пе\ү Іс1еа5 апсі у І5 Іо п 5.

Кеу №оггіІ5: СепігаІ А5Іа, Тигкіс реоріев, эрігііиаі сиііиге, паіиге -  
Іі§іои5 ЬеІіеЬ.

Бұл мақала Орта Азиядағы түркі халықтарының діни сеніч;~ , 
дегі табиғатпен байланысы туралы айтылады. Деректерге қараі^- 
да, ежелгі түріктер табиғат қүбылыстарын қүдірет санаган. СЛг'4 
Азиядағы түркі халықтарының рухани мәдениетін аңыз әдебиет ‘ 
идеологиясы Мен дініне қарагі негіздей аламыз. Бүл халықтарліь1- 
экологиялық қүбылыстарды түсінуін тек рухани жағынан емес, отх*»- ; 
ғасырдың материалдық, әлеуметтік омірін түсіну керектігі жайынл* 
бірнеше тужырымдар жасалынды. Ежелгі түркі халықтардың эколсн- 
гиялық дәстүрі орта ғасырларда омір сүрген барлық көшпелі тайга-; 
лардың мәдениетіне, рухани оміріне осер етіп, Еуразия кеңістігінд*0 
әлем өркениетінде ойып алардай із қалдырды. Бүл мақала осы мдсш,( 
лені зерттеушілерге жаңа ойлар мен, бастауларға алып келеді.

Түйін сөздер: Орта Азия, түркі халқы, рухани мәдениет, табиғгс/ 
діни сенім.

■;■
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Е ди н ени е с природой в религиозны х верованиях тю ркских народов Ц ентральной А зии

по прсдставлению тюрков -  это Нсбо (или Кос- 
мос), коюрый сотворил мир и распоряжается 
судьбами всего сотворенного им.

Древние тюрки обожествляли голубое небо и 
все, что на нем расположено, -  солнце, звезды, 
луну. Особо почиталась та сторона света, откуда 
восходило солнце -  восток. Небо, которому пок- 
лонялись тюрки, пе было материальным небом, 
а было неким духовным небом, которое прирав- 
нивали к Тенгри.

Позжс, с принятисм ислама, Тенгри сохра- 
нил значсние Бога. В этом и заключается одна из 
главных причин относительно безболезненного 
и нснасильственного принятия тюрками новой 
веры, так как для них Бог представлялся и как 
Тенгри -  духовное начало, и нематериалъная 
субстанция всего сугцего. Тюрки верили, что ду- 
ша смері гюго взлетит к Тенгри-Создателю.

Казахский философ М.С. Орынбеков об ос- 
новных атрибутах Тенгри писал следующее: 
«Связь между Тенгри как верховным божеством, 
олицетворявшем в себе мужское начало (Небо- 
Отец), и Жер-су можно рассматривать и как ана- 
логию мужского и женского начал, ибо именно 
с землей, с ее производительностыо (Земля-ма- 
тушка) были связаны надежды на плодородие, 
тучные пивы и стада, пасущиеся на них. Дока- 
затсльством эгому служит то, что именно с Жер- 
су были связаны древние праздники оживления 
весной (начало календарного года Наурыз), пло- 
дородия осенью, которые с незапамятных вре- 
мен существовали у тюрок...» [2, с. 196].

В собственно тюркской среде, универ- 
сальные основы тенгрианства сохранялись не 
только на уровне культурно-обрядовой жизни, 
они передавались изустно от поколения к поко- 
лснию. Тенгрианство сохранялось в народном 
эпосе, в творчестве народных сказителей, акы- 
нов, жырау, как память предков:

Однажды поклонялся Огуз каган в одном месте Тенгри.
Стало темно. С неба упал небесный луч.
Был он еветлее солнца и более блестящий, чем луна.
Направился к нему Огуз каган и увидел, что

посередине этого луча находится дева.
Она сидсла одна. Прекрасная была дева.
На голове ее была огненная, светящаяся родинка, 

подобная Полярной звезде.
Дева былатак красива: если смеется, Небесный 'Генгри 

смсется, если плачет Небесный 'Геигри плачет
[3, с. 22].

В древнетюркских источниках свои родныс 
места тюрки с гордостью называют «тюркские 
земли-воды». Византийский историк Фсофилакг

Симокатга писал о тторках, что «они воспсианх 
свою землю». Их маги обраіцаются к земле : 
просьбой «дать им силу» [4, с. 145].

Обряды и ритуалы сопровождали разныс с ть- 
дии жизненного цикла человека: от рождения л 
смерти. Обращаясь к божсствам, тюрки вернлк 
что заклинания могут вызвать дождь и по\Ч'--і 
вырастить хороший урожай, принести посчгл;*. 
над врагами, предотвратить болезни и отдалй"» 
смерть, изгнать злых духов. Цслый ряд праі - 
ков связывался со смсной времсн года, куль-.  ̂ - 
гілодородия. Всс многочисленные ритуальнк^ * * 
церемониальные игры, пляски сопровождалж*. 
музыкой.

Кульгура каждого народа -  это не только ч'л-| 
териальный быт, уклад, фольклорные песнн 
танцы, с чем обычно связывают процесс возрс-ж*' 
дсния этносов, а это еіце традиционное и д\ хс-г1-- 
ное мировоззрение, включающее в ссбя миф.-. . 
ироисхождении Вссленной, человека, всего - 
вого в этом мире.

Традиционные мировоззрения -  важная «.>> 
ласть народной духовной культуры. Они сж*; 
тавляют ее стержень. Без изучепия этого пла&~~& 
экологических знаний народа невозможно 
нять не только духовную, но и материалі.г'.-- 
социальную жизнь прошлых эпох. Поэтом> " 
вопрос является актуальным и в изучении ік * - 
рии тюрок и их предков. :

Культура, не опирающаяся на традицин. 
ряет свою национальную специфику. А если 
чезают особенности традиционной кулы 
исчезает и народ как этнос. Понятие «духовяа*. 
культура» включает в себя самые разные вісш} 
общественного сознания: искусство и мор^"=. 
право и политику, идеологию и религию. 
разование и просвещение, науку и литсраічг* 
нравы и обычаи, фольклор, мифологию, к-гыі > 
и т.д. Вместе с тем духовная культура не 
простая сумма тех или иных форм обществешж-і 
го сознания.

Своеобразяым и весьма интересным исі^%-^ 
ником для исторической интерпретации, как ч - 
вестно, является фольклор. В нем причудл 
огражаюгся быт и культура, социально-эк» •.=*>' 
мические, полигические воззрения создав- . 
его народа.

Мифы, возникшие в глубокой древносгс- ш • 
отражаюідие мировоззрение древнего человса.. 
были необходимой ступенью в процессе погміг- 
ния окружаюіцего мира. Это понимание жи із»; 
и смерти, времени, пространства, родословкь*;' 
предания, традиции, обряды и обычаи, бытоедаг, 
шие в прошлом у этих племен и народов.
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Например, понятие «Йер-суб» у тюрков име- 
ло два значения. Одно -  как великое божество, 
другое -  как видимый мир, в образе Родины. Бо- 
жество они представляли в образе полной, кра- 
сивой женщины, и оно покровительствовало Ро- 
дине, где жили тюрки. В ее подчинение входили 
природа и все живое на земле, кроме человека. 
Своя маленькая Земля-Вода была не просто ос- 
военным пространством, а когшей мцра в целом 
[5, с. 214]. Следовательно, для каждого родатюр- 
ков была своя земля -  середина мирд, центр Зем- 
ли, средоточие порядка, гармонии. Своя, родная 
земля -  понятие не только географическое: это 
пространство, воспринимаемое эмоционально, 
земля его рода, отцов, где он родился, вырос. 
Поэтому эту Землю-Воду, Родину не продавали, 
не отдавали, а защищали, за нее в бою погибали, 
так как изгнанному народу на чужбине не было 
никакого покровительства божеств. Таким об- 
разом, традиционное тюркское мировоззрёние 
считало, что смысл жизни заключается в сохра- 
нении природы и своего места в ней.

Важным элементом богатой культуры древ- 
них тюрков является древний календарь. Двенад- 
цагилетний цикл -  Мушел, по мнению многих 
ученых, возникший у тюркских народов в пери- 
од со IV по III тыс. до н.э., основан на астроно- 
мических знаниях двенадцатилетней солнечной 
активности, эклиптики Солнца в зодиакальных 
со і в с з д и я х  и двенадцатилетнего вращения Юпи- 
тера вокруг Солнца. Знания о природе и Космосе 
в мировоззрении облекались древними тюрками 
в мифическую художественно-образную форму. 
Олицетворение природы в результате абстраги- 
рования приводило к созданию единой космого- 
ннческой картины мира. Так, Небо делилось, по 
представлениям древних тюрков, на семь сфер 
небесных тел: Солнца, Луны и пяти планет: Са- 
турна, Юпитера, Марса, Венеры и Меркурия [6]. 
Ю. Баласагуни в «Кутадгу билиг» располагает 
их в следующем порядке: Сэкэнтир (Сатурн), 
Онай (Юпитер), Куруд (Марс), Куяш (Солнце), 
Сэвит (Венера), Арзу (Меркурий), Ялчик (Луна). 
Он говорит и о 12 зодиакальных знаках, их соот- 
ветствии временам года и первоэлементам: ог- 
ню, воде, воздуху и земле [7, с. 5].

Как считалось в древности, эти четыре пер- 
воэлемента, претендующие на роль субстрата 
всего сущего, играли особую роль в жизни чело- 
века, были знаками его неразрывной связи с при- 
родой. Большое значение исходным первоэле- 
ментам быгия отводится в Мушеле. Так каждый 
год назван именем животного и соответсгвует 
определенному первоэлеменгу:

• огонь -  1 году Мыши, 5 году Рыбы, 9 году 
Обезьяны;

• земля -  2 году Коровы, 6 году Змеи, 10 го- 
ду Курицы;

• воздух -  3 году Льва, 7 году Лошади, 11 
году Собаки;

• вода -  4 году Зайца, 8 году Барана, 12 году 
Свиньи.

Мушел, состоящий из двенадцати лет, назы- 
вался «сап мушел» (собственно Мушел), но для 
летоисчисления тюрки также пользовались 60- 
летним циклом -  «дәвир мушел» (эпохальный), 
180-летним циклом -  «өлкен мушел» (большой) 
и 2160-летним циклом -  «эсирлик мушел» (ве- 
ковой, вселенский год). Наряду с этим тюрки 
и сутки делили на 12 частей -  «чаг», каждая из 
которых носила имя животного, а «чаг», в свою 
очередь, делился на 8 частей -  «ғах», состав- 
ляющий 15 минут.

Такое летоисчисление с использованием 
Мушел можно видеть во всех памя гниках древ- 
нетюркской письменности, что говорит о су- 
ществовании у тюрков в древности календаря, 
основанного на долгих наблюдениях природы, 
небесных тел, животных, их повадок, циюшч- 
ности происходящего в природе, воздействия 
сил природы на человека, его жизнь.

Наряду с Мушел существовал и народный 
календарь древних тюрков, называемый «өтұш» 
(переход) или «Түғүш» (встреча), который свя- 
зан был с движением небесных тел: Землей, Лу- 
ной и созвездием Уркер. Календарь был пост- 
роен на основании вращения Луны вокруг Земли 
и вхождения в созвездие Уркер. Это говорит о 
больших знаниях древних тюрков в области 
астрономии, использовании их в своей жизни. 
Так, до сих пор у тюркских народов существуют 
понятия «олкен шилде» и «қичиқ шилде», свя- 
занные с погодой и созвездием Уркер. «Өлкен 
шилде» (шилде -  сорок) начинается 26 декабря 
и кончается 5 февраля, эти сорок дней являют- 
ся самым холодным периодом зимы. Эти сорок 
дней Плеяды находятся в зените ночного неба. 
«Қичиқ шилде» -  с 26 июня по 5 августа, этот 
период является самым жарким периодом лета. 
В это время созвездие Уркер не видно на ночном 
небе.

Выявленные и изученные исследователями 
археологические памятники древнетюркского 
времени в Центральной Азии образуют слож- 
ную экологическую обіцность. Экологические 
традиции этих племен оказали впоследствии 
определяющее влияние на особенности куль- 
гуры практически всех средневековых кочевых
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тюркских народов Евразийского пространства. 
По этому поводу Л.Н. Гумилев писал: «Обра- 
зование в VI в Велшсого тғоркского каганата... 
стало в какой-то мерс переломным моментом 
в истории человечества потому, что до сих пор 
срсдиземноморская и дальневосточные культу- 
ры были разобщены... В этой ситуации тюрки не 
только играли роль посредников, но и одновре- 
менно развивали собственную культуру, кОто- 
рую они считали возможным противопоставить 
культуре и Китая, и Ирана, и Византии, и Индии. 
Эта особснная степная культура имела древние 
традиции и глубокие корни» [8, с. 4].

Особенностью мировоззрения тюркских на- 
родов являются императивы «табигатга сығы- 
ныш» и «табиғатга табыныш» -  вера в природу 
и поклотісние природе. Традиционно любовь и 
уважение к природе были своего рода духовно- 
религиозным образованием, экологическим соз- 
нанием. Такому мировоззрению не свойственна 
была философия, определяющая человека как 
хозяина природы, философия преобразования, 
насилия над природой. Ей присуще было обо- 
жествление природы как универсума, источника 
всего живого и неживого.

Элементы религии природы, ее проявле.лие 
отражены в древнем эпосе тюркских народов 
«Огуз наме», который наименее подвержен ис- 
ламскому влиянию. Огуз хан, который считается 
мифологичееким предком тюрков, по преданию, 
зачат от лучей света и уже родился богатырем. 
«Из груди матери сын вкусил только молозиво 
и большс не пил молока. Мяса сырого, пищи, 
вина хотел. Через сорок дней он вырос, ходил и 
играл». Само слово «оғүз» значит «молозиво» -  
«оғүз сұті», тем самым народное предание под- 
черкиваст силу первых природных соков, даю- 
щих силу человеку, его связь с природой.

Почитание природы как начала жизни, как 
высшего божества отразилось и в том, что Огуз 
хан вступает в брак с Небесной Девой, спус- 
тившейся к нему в лучах света и -родившей ему 
трех старших сыновей -  Кун (солнце), Ай (лу- 
на) и Юлдуз (звезда). От второй жены -  земной 
красавицы, которую он находит в тени дерева, 
растущего на острове посреди озера, рождаются 
три младших сына -  Кок (небо), Таг (гора) и Де- 
низ (море). ІІІесть сыновей кагана впоследствии 
имеют по четыре сына. По словам Абулгази, они 
дают иачало 24 тюркским родам, из которых ск- 
ладываются тюркские народы [9].

При изучении любого явления, в том числе 
и взаимодействия этноса с природой, необходим 
исторический подход. Историческая рсконст-

рукция ранних этапов этногенеза представля- 
собой сложную проблему, так как из-за оте> к- 
твия каких-либо прямых параллслей судить п 
нем можно только на основе косвенных данных .

История западной нерационально потреби- 
тельекой цивилизации, характеризуется как ас- 
тория борьбы человека с враждебной ему прв- 
родой, как процесс ее приспособления к свои » 
нуждам. До недавних пор общественное мненг: 
полагало, что эта модель -  единственно вег- 
ная. Но в последнее время развиваются мыс.і*-. 
что существуют другие модели культурных ш- 
вилизаций, которые не хуже, а часто лучше 
некоторым параметрам, чем западная модедз» 
цивилизации. Каждая из ныне существуюшлк 
цивилизаций -  это своеобразный путь развитта 
человечсства.

Если мы обратимся к мировоззрению тюрко 
в отношении еоциума, их взглядов на то, какғм 
должно быть обіцество, какова роль человек- • 
нем, как человек должен относиться к прирол 
и т.д., то мы заметим одну их особенность, отл^- 
чающую их от других народов.

Если некоторые народы объявили себя рат- 
ми Бога, а другие позволили сделать себя раба' * 
евоих вождей, то тюрки никогда не закабаля ' *»> 
своих соплеменников. Они считали себя сығ_- 
ми Неба (Солнца, Вселенной, а в конечном сче ; 
его Величества Природы), поэтому у них бызз 
всегда трепетное отношение к природе, они сғі-  

ралиеь жить в гармонии е ней. Если взять Яо. 
(Закон) Чингиз-хана, то в ней за многис, да>; 
за незначительные поступки, наносяіцие >піср*Г 
природе, полагалась смертная казнь. Ч и с т с . і  

природы была возведена тюрками в культ. 0:-ь 
не считали себя царями природы, а считали се"« 
ее органической частью.

Таким образом, еще до принятия буддизч-і. 
христианства, ислама тюрки имели свою, бо.таі 
древнюю и самобытную религию -  тенгритг- 
тво. Эта религия, в отличие от других рслнп», 
созданных позже пророками и их послсдовак ' ;- 
ми, возникла естественным, историческим пукч* 
на основании народного мировоззрения, вопл-- 
тившего ранние мифологические представлеш-^ 
'связанные с отношением человека к природе « 
ее стихийным силам. Характерной чертой зи-ч 
религии является родственная связь человею с 
природой. Оно было порождено обожествленмеч 
природы и почитанием духов предков.

Как и у других народов, принявших ислам. 5 
казахов он тесно связан с древними традицио-- 
ными религиозными верованиями, сложиви-.-- 
мися за долго до его появления. Мировоззрен^г
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казахов-кочевников достаточно стройно и отве-. 
чает всем потребностям их носителей, оно утве- 
рждает причастность человека к космосу, прн- 
роде, другим людям. Кочевники-казахи всегда 
жили но законам гармонии со средой обитания. 
Их традиционный религиозный комплекс опи- 
рался на представлениях о взаимосвязи земного 
бытия со вселенскими, космическими сферами. 
В сознании кочевника присутствовало понима- 
ние того, что в явлениях природы присутствует 
вечная и неизъяснимая сила, действующая на че- 
ловека и оказывающая положительное или отри- 
цательное влияние на его судьбу [10, с. 15].

Тюрки же поклонялись природным телам и 
компонентам природы не из страха перед непос- 
тижимыми и грозными стихийными силами, а из 
чувства благодарности к природе за то, что, нес- 
мотря на внезапные вспышки своего необуздан- 
ного гнева, она чаще бывает ласковой и щедрой.

Они умели смотреть на природу, как на су- 
щество одушевленное. Вера давала тюркам эко- 
логические знания и умения, возможность чувс-

твовать дух природы, острее осознавать себя 
ее частью, жить в гармонии с ней, подчиняться 
ритму природы, наслаждаться ее бесконечной 
переменчивостью, радоваться ее многоликой 
красоте. Они поняли взаимосвязанносгь всех 
компонешов и явлений природы и поэтому бе- 
режно относились к степям, лугам, горам, рекам, 
озерам, то есть к природе в целом, несущей на 
себе божественный отпечаток.

Отношения людей с природой рассматри- 
вались скорее как взаимозавиеимость, а не как 
ее эксплуатация, и подобное почтение по отно- 
шению к миру природы позволяло тюркам жить 
на своей земле тысячелетиями без негативных 
последствий в отношении к окружающей среде. 
Религия, которая не имела письменного изложе- 
ния, основывалась на устном и визуальном ба- 
зисе, крайне простом и немногочисленном свя- 
щенном исполнении. Благодаря этому доктрина 
религии просуществовала несколько тысяч лет, 
причем в одних и тех же устойчивых формах ри- 
туалов и прагматизма.
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