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Введение. Второй Восточно-Тюркский каганат (ВВТК) возник в 682 году н.э. в ре-
зультате восстания во главе с тюркютской династией Ашина против китайского господ-
ства. Самих же восточных тюркютов корректнее теперь называть кёктюрками (или «голу-
быми тюрками»), так как времена китайского владычества, а также смешение с другими
кочевыми племенами, также настроенными враждебно к Китаю и уйгурам, способствова-
ли образованию совершенно иного народа.

Возглавили восставших представители группы старой тюркютской знати во главе с
Кутлугом, из рода Ашина, взявшим титул Эльтереш-Бильге и провозгласившим себя ка-
ганом, а также учёным Тоньюкуком, получившим классическое китайское образование.
Можно полагать, что это было восстание кёктюрков именно с целью вернуть себе незави-
симость – настолько китайский и тюркский миры были разными.

Восприятие времени и пространства. Кёктюрки в начале VIII века полагали,
что мир был сотворён не более двухсот лет назад, т.е. на заре VI века н.э. с воцарения
первых тюркских каганов – Бумына и Истеми (сер. VI века), воссевших на престол над
сынами человеческими после сотворения мира.[1] Это контрастирует с характерной для
того времени китайской традицией четкого документирования исторических событий.

Гумилёв Л.Н. пишет, что за 200 лет тюрки преодолели путь от мифического, образно-
го мышления к историческому, рациональному. Подтверждением этому может быть тот
факт, что в ВВТК гораздо большей популярностью, нежели архаичный миф про рождение
тюрок от царевича и волчицы, пользовалось «географическое объяснение», предполагав-
шее, что «в стране Динлин герои во множестве возникали».[1]

В VI веке, в эпоху Первого Тюркского каганата, тюрки различали времена года толь-
ко по зелени травы, а о наличии летосчисления не известно. Во времена же ВВТК они
активно пользовались «звериным циклом». Этот календарь непонятного происхождения,
но точно откуда-то из Южной Азии, т.к. есть год обезьяны. Наряду со «звериным цик-
лом», существовала «живая хронология», т.е., например, «Когда Кюль-тегину было 26
лет, мы предприняли поход на кыргызов», «при правлении такого-то кагана было то-то»
и т.д. Гумилёв Л.Н. полагает, что «живая хронология» – это переход от «сезонного» к
«звериному» циклу.

Если о географии, то на востоке тюрки знали племена Маньчжурии, С-В Китай и,
можно полагать, Корею. На юге – Тибет и Китай. На севере, где располагалась Сибирь, им
были известны приграничные народы. Зато кёктюрки имели представление о большинстве
народов, живших на западе – вплоть до Византии включительно, хоть и напрямую с
ней не контактировали. Т.е., по тем временам, тюркские познания в географии, пожалуй,
уступали только китайским и греческим.

Религия. Есть мнение, что ко времени ВВТК тенгрианство уже вполне сформирова-
лось. Оно было двух видов: имперское – для знати, предполагавшее почти что монотеизм
с поклонением Вечному Небу Тенгри, богине Умай и духам предков; и народное - для
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простых людей, подразумевавшее, помимо вышеперечисленных богов, всяческих духов.[2]
Роль Верховного жреца, выполнял сам каган.

Служители тенгрианства в ВВТК занимались магией (колдовством), в основе которой
лежит работа колдуна с предметами, обладающими какими-либо силами или наделенными
энергиями, а не шаманизмом (обращение к духам).

Сам Тоньюкук придерживается чуть ли не деизма. Т.е. Тенгри – на небе, а он, мудрый
Тоньюкук, решает вопросы на земле. По мнению Л.Н. Гумилева, это прямое следствие его
конфуцианского образования. Йоллыг-тегин же (наследный принц) - убеждённый теист:
всё происходит по воле Тенгри.

Отметим, что, учитывая международную торговлю по караванным путям, всякая рели-
гия, кроме в тот момент буддизма (как религии, не соответствовавшей тогдашней военно-
политической ситуации в ВВТК), конфуцианства, даосизма и зороастризма (как религий
оседлых народов, не соответствующих менталитету кочевников), могла найти последова-
телей среди кочевых тюрков. Например, басмылы приняли несторианское христианство
и сохраняли его до 13-14вв (уже как аргыны).[4] Не стоит забывать и о манихействе,
постепенно проникавшем на восток.

Идеология. Позволим себе предположить, что важной особенностью ВВТК было по-
явление собственной идеологии – впервые в истории степных и тюркских государств. Она
зиждилась на двух китах: отрицании китайской культуры и сознании собственного пре-
восходства над соседними народами. ВВТК имел целью построение собственной цивили-
зации.[1] По сути, кёктюрки заявляли своё право не быть Китаем (правда дошедшие до
нас тексты свидетельствуют о наличии внутри ВВТК двух партий, назовём их: лоялист-
ко-антикитайской (Йоллыг-тегин, превозносивший каганов и критиковавший китайскую
культуру) и умеренной (Тоньюкук, прямо критиковавший кагана и заявлявший, что он
сам был воспитан в китайской культуре, и она ему не повредила; хотя он на протяжении
своей жизни показал изрядную способность к политическому приспособленчеству).

Можем предположить, что после ВВТК идеологические программы в различных тюрк-
ских каганатах начали расти как на дрожжах. Примеры: антиарабизм и антиисламизм
тюргешей, мрачный религиозный фанатизм уйгуров-манихеев, фанатическая преданность
каганской чете у енисейских кыргызов. Обратный относительно тюргешей пример – Кара-
ханидское ханство. Карлуки, два столетия противостоявшие мусульманам, уступили по-
зиции своим же соплеменникам-Караханидам, поддавшимся этому учению. Те, менее чем
за полвека, прошедших с момента исламизации династии, выстроят по мечети в каждом
подвластном городе.[3] Сам же Карлукский каганат, некогда остановивший экспансию на
запад самой империи Тан, превратят в вассальное «государство-обрубок».

Заключение. ВВТК имел относительно развитую систему мировосприятия, предпо-
лагавшую наличие календаря и широкие географические познания. Можно предположить,
что тенгрианство в ВВТК имело два вида: имперское и народное, при этом каганат был
открыт и для иных вероучений. ВВТК также, возможно, первым среди тюркских госу-
дарств выработал определённую идеологию.
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