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ОБЗОР	ГЕОСОФСКИХ	ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.	 
МЕСТОРАЗВИТИЕ	СИБИРИ	И	ТЯНЬ-ШАНЯ	

Д.Д. Мукамбетов 

Аннотация. Исследуется этимологическое осмысление этнонима «кыргыз», и представлена геософская 
трактовка этого понятия. Зафиксировано значение гор в исторической судьбе кыргызского народа, 
и определена их духовная роль в этнокультурном наследии кыргызов. В основной части статьи дан обзор 
основных вех в становлении геософских представлений, где особое внимание в античный период уделено 
Ксенофану, обозначены ключевые тенденции в новоевропейский период, которые привели к формированию 
концепции географического детерминизма. Проанализированы взгляды евразийцев, сумевших синтезировать 
многовековое геософское наследие и обогатить это учение понятием «месторазвитие». Исследовано 
месторазвитие Сибири и Тянь-Шаня, в ходе чего был зафиксирован комплекс характеристик каждой из этих 
геософских сред и определены ключевые векторы их метафизической направленности. 

Ключевые слова: геософия; земля; биосферный порядок; географический детерминизм; евразийцы; Сибирь; 
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ГЕОСОФИЯЛЫК	ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРГӨ	СЕРЕП.	 
СИБИРДИН	ЖАНА	ТЯНЬ-ШАНДЫН	ЖЕРДИГИ	

Д.Д. Мукамбетов 

Аннотация. Макаланын кириш бөлүгү «кыргыз» этнониминин этимологиялык түшүнүгүнө арналган жана бул 
түшүнүктүн геософиялык чечмелениши берилген. Кийинки кадам кыргыз элинин тарыхый тагдырындагы 
тоолордун маанисин аныктап, кыргыздардын этномаданий мурасындагы руханий ролун аныктады. Макаланын 
негизги бөлүгү геософиялык түшүнүктөрдүн калыптанышындагы негизги этаптарга сереп салууга арналган, 
анда байыркы мезгилде Ксенофанга өзгөчө көңүл бурулган, географиялык детерминизм концепциясынын 
калыптанышына алып келген жаңы европалык мезгилдеги негизги тенденциялар белгиленген жана акырында 
көп кылымдык геософиялык мурасты синтездей алган жана бул окууну «жергиликтүү өнүгүү» түшүнүгү менен 
байыта алган евразиялыктардын көз караштары талданган. Изилдөөнүн жыйынтыктоочу бөлүгү Сибирдин 
жана Тянь-Шандын өнүгүү ордун талдоого арналып, анын жүрүшүндө бул геософиялык чөйрөлөрдүн ар 
биринин мүнөздөмөлөрүнүн негизги комплекси белгиленген жана алардын метафизикалык багытынын негизги 
векторлору аныкталган. 

Түйүндүү сөздөр: геософия; жер; биосфералык тартип; географиялык детерминизм; евразиялыктар; Сибирь; 
Тянь-Шань. 

AN	OVERVIEW	OF	PHILOSOPHICAL	CONCEPTS.	 
THE	DEVELOPMENT	OF	SIBERIA	AND	THE	TIEN	SHAN	

D.D. Mukambetov 

Abstract. The article is devoted to the etymological understanding of the ethnonym “Kyrgyz” and presents a geosophical 
interpretation of this concept. The next step is to fix the importance of mountains in the historical fate of the Kyrgyz 
people and determine their spiritual role in the ethnocultural heritage of the Kyrgyz. The main part of the article is 
devoted to an overview of key milestones in the formation of geosophical ideas, where special attention was paid to 
Xenophanes in the ancient period, the key trends in the New European period that led to the formation of the concept of 
geographical determinism are outlined, and, finally, the views of Eurasians who managed to synthesize the centuries-
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old geosophical heritage and enrich this teaching with the concept of “place development” are analyzed. The final 
segment of the study is devoted to the analysis of the place of development of Siberia and the Tien Shan, during 
which a key set of characteristics of each of these geosophical environments was recorded and key vectors of their 
metaphysical orientation were identified. 

Keywords: Geosophy; Earth; biosphere order; geographical determinism; Eurasians; Siberia; Tien Shan. 

На сегодняшний день в экспертном со-
обществе существует не менее десятка истори-
ческих, мифологических, антропологических 
и филологических трактовок этнонима «кыр-
гыз». На наш взгляд, наиболее плодотворной 
интерпретацией выступает та, которая раскры-
вает тайну этого “древнего имени” через кон-
текст месторазвития, поскольку семантическая 
ёмкость геософского ракурса позволяет в не-
противоречивом мыслительном акте вобрать все 
эти трактовки, не ущемляя законных прав ни 
одной из них, и вывести существующую поле-
мику в область предельных метафизических зна-
чений. В этой связи этноним «кыргыз» следует 
понимать как «горный народ», или «горцы», где 
«кыр» означает «гора», «вершина» или «возвы-
шенность», а «гыз» в этимологическом контек-
сте осмысляется как «объединение племён»,  
или «народ». 

В многовековой судьбе кыргызского на-
рода фундаментальная и неразнимчатая связь 
с сакральной географией горных сред является 
формообразующей константой, пронесённой по-
верх всей палитры исторических переменных, 
значительных социокультурных трансформаций 
и сквозь горнило драматических испытаний. 
Горные массивы Евразии становились тем фун-
дирующим основанием, которые на протяжении 
тысячелетий сберегали этнокультурное самосо-
знание кыргызов и сквозь эпохи обеспечивали 
духовную преемственность в реализации высо-
ких форматов жречества. 

Посему горы будоражили, экзальтирова-
ли и пробуждали благоговейный трепет в душе 
кыргызского народа. Духовное наследие всякого 
акына аффектировалось сверхчувственным маг-
нетизмом горных вершин, от странствующего 
утописта Асана-Кайгы, который искал в горных 
массивах Тянь-Шаня преображённую обитель – 
Жер-Уюк, до Айтматова, чьё творчество духовно 
насыщалось софийной энергетикой гор и храни-
мыми ими преданиями. 

В связи со всем вышеизложенным возника-
ют законные вопросы: может ли земная твердь 
становиться источником этногенеза? Какую 
сакральную нагрузку несут евразийские горы 
и каково целевое назначение этого вмещающе-
го ландшафта, равно как и других биосферных 
сред? Существуют ли геософские исследования 
на этот счёт и какова концептуальная база, на 
которую можно опереться? В чём заключается 
структурно-функциональное назначение Алтая 
и Тянь-Шаня? Всему этому широкому спектру 
вопросов посвящена настоящая статья. 

Первым и наиболее ярким античным фило-
софом, предложившим целостный геософский 
взгляд на судьбоносное значение географиче-
ской среды, как вмещающего ландшафта, на 
жизнь социума, был Ксенофан, чьим глубоким 
и вечно свежим интуициям о земле суждено бу-
дет сыграть роль прочного фундамента в дина-
мично возводимой архитектуре представлений 
о месторазвитии для целой плеяды выдающихся 
мыслителей вплоть до современных евразийцев. 

Основатель элеатской школы Ксенофан 
осмысливал весь космогонический круг жиз-
ненных процессов исходя из вечного и беспре-
дельного животворящего начала земли [1]. Всё 
сущее является проекцией порождающей сущ-
ности земли, во всём ощущается мироустрои-
тельное дыхание земных окормляющих могу-
ществ. Земля заключает всю полноту актуаль-
ных манифестаций бытия и в ходе восходящего 
миротворения к небесам выпрастывает из себя 
цветущее многообразие феноменальных форм, 
структурируя вертикально организованную мо-
дель мира в согласии с примордиальным замыс-
лом об организованном порядке. Мир, подчиня-
ясь космогоническим фазам, в поступательном 
ритме движется от бескачественной субстанции 
к качественно-различенному космосу. 

Примечательно, что Ксенофан усматривал 
в земле не только онтологический фронтон, на 
котором водружены все космологические планы 
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сущего, но он также к земной субстанции сво-
дил истоки всех светил, наполняющих этот мир 
светом. Античный философ полагал, что солнце 
размножено ровно настолько, насколько много-
образно объективирует себя морфология земли. 
Всякое светило своими онтологическими корня-
ми уходит в глубь земной субстанции, напитыва-
ясь её энергиями и заимствуя свой светоносный 
потенциал из мироустроительного могущества 
земли. 

Таким образом, земля сквозь последова-
тельные стадии саморазряжения отчуждает из 
себя довлеющий в своей полноте мир. Отсюда 
следует важное умозаключение, что у всякого 
биосферного места, у всякой геософской среды 
существуют свои неповторимые натурфилософ-
ские законы развития космоса, а это означает, 
что у каждого народа – своё солнце и луна, ко-
торые отчуждены своими облаками, а те, в свою 
очередь, своими водами, а воды – родной зем-
лёй. Поэтому солнце небес – это космологиче-
ская квинтэссенция овеществления творческой 
энергетики конкретной земли. 

Ксенофан, разворачивая сюжетную полноту 
своей натурфилософской космогонии, доходит до 
последних гносеологических пределов и резюми-
рует, что боги разнятся от места к месту, от зем-
ли к земле и что боги различных народов похожи 
на них самих, например, у эфиопов боги чёрные, 
у фракийцев – светлые и голубоглазые и т. д. 

Завершение же космического цикла знаме-
нует собой обратный процесс сгущения мира 
до первозданного состояния, где земля через по-
ступательные фазы поглощения втягивает в свои 
примордиальные пучины развернувшееся мно-
гообразие жизненных форм, низводя сущее до 
гомологичной субстанции. Примечательно, что 
механика поглощения мира столь же уникаль-
на, как и космогонические такты миротворения, 
и каждая земная твердь порождает неповтори-
мую вереницу формообразующих событий. 

В новоевропейский период в результате 
фундаментального параллакса былых концепту-
альных оснований и незамедлительно последо-
вавшей необратимой смены исследовательских 
методик геософский дискурс был очищен от ме-
тафизического наслоения античной мысли и под 
влиянием возрастающего нажима эмпиризма 

оформился в натуралистическую традицию гео-
графического детерминизма. Концептуальный 
диктат географического детерминизма ставил 
все социокультурные и политэкономические 
процессы в обществе в зависимость от широко-
го спектра географических факторов: натураль-
ная структура ландшафта, климатические осо-
бенности местности, степень плодородия почвы, 
обилие или дефицит водоёмов и т. д., где каж-
дый из природных элементов в отдельности или 
в соединении с другими факторами составит на 
целые века методологический фонд для иссле-
довательских штудий французских, немецких, 
российских школ геософии и определит даль-
нейшую эволюцию познавательных стратегий, 
вылившихся в две наиболее магистральные шко-
лы географического детерминизма – климато-
центризма и аквацентризма. 

Важное значение географического детерми-
низма состояло в том, что процессы обществен-
ного развития воспринимались производными 
от влияния природной среды, где особенности 
географического ландшафта определяли харак-
тер общественного устройства, уровень хозяй-
ственного развития тех или иных народов и даже 
комплекс психологических наклонностей людей 
пребывал в строгой соотнесённости с изначаль-
ными параметрами вмещающего ландшафта. 
Все общественные явления прочитывались 
сквозь объём биосферных влияний и из послед-
него заимствовали свою координатную фунди-
рованность в функционировании этнокультур-
ных укладов. 

Абстрактная и метафизически нагруженная 
концепция Ксенофана о демиургическом начале 
земли в трудах европейских учёных-натурали-
стов обогатилась представлением о различных 
природно-средовых моделях, где тундра, лес, 
степь, пустыня, горы, водная среда, жизнь на 
островах и т. д. с сопутствующим объёмом кли-
матических воздействий накладывают неповто-
римый отпечаток на общественное устройство 
различных народов мира. Земель в новоевропей-
ской оптике становилось много, и исходя из это-
го “каждый народ образует в соответствии с эти-
ми принципами свои законы, так что опыт управ-
ления разных стран не предназначен для того, 
чтобы применять его в других регионах” [2]. 
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Дальнейший важный шаг в развитии гео-
софских представлений был сделан евразий-
цами, где центральное место занимает учение 
Савицкого о месторазвитии. Отметим, что евра-
зийцы ограничили свою исследовательскую об-
ласть, главным образом, географическими гра-
ницами кочевой ойкумены, где связь биосфер-
ного порядка с характерными этнокультурными 
сообществами прослеживалась с наибольшей 
методологической остротой и эмпирической вы-
веренностью. 

Согласно Савицкому, ландшафтная «орга-
низация и есть дух, пребывающий в материи» 
[3]. Каждый биосферный миропорядок является 
проекцией божественной мысли, который вкла-
дывает в гетерогенные географические среды 
свой замысел о сущем или организационную 
идею: «В организационной идее каждого явле-
ния мы нащупываем его эйдос. И наблюдая, как 
эйдос управляет явлением, мы приходим к эйдо-
кратической концепции сущего». Евразиец по-
лагал, что каждый биосферный уклад пронизан 
самодостаточным комплексом организационных 
идей, что свидетельствует о действии в универ-
суме периодического порядка, управляющего 
многообразием жизненных форм. 

В целях разрешения этого дуалистического 
напряжения между измерением организацион-
ных идей и развёрстанностью материального 
вещества Савицкий вводит фундаментальную 
категорию месторазвития. В ёмкой позиции ме-
сторазвития заключён интегральный синтез био-
сферной среды и трансцендентального эйдоса: 
«социально-историческая среда и её территория 
должны слиться для нас в единое органическое 
целое, в географический индивидуум или ланд-
шафт» [3]. 

Более развёрнуто эта идея получила разви-
тие в другом месте: «В одних случаях эйдос – 
перед тем, как раскрыться в мире, – проходит 
через человеческое сознание. В этих случаях 
организационная идея есть прежде всего факт 
человеческого сознания. В других случаях ор-
ганизационная идея присуща самим вещам (фи-
зическая химия, география, биология) и только 
улавливается нашим сознанием, – но уже не 
в порядке действенной практики (как в полити-
ке или экономике), а только в порядке познания. 

Однако и здесь организационная идея остаётся 
сама собою. В этих противоположных выявле-
ниях организационной идеи раскрываются её 
единство, тождество «образа и подобия» её раз-
личных носителей» [4]. 

Как отмечает проницательный евразиец 
Рустем Вахитов в своей статье «Теологическая 
структуральная геософия П.Н. Савицкого», 
«структура месторазвития», по Савицкому, се-
миотически нагружена. Каждое месторазвитие 
для чего-либо предназначено, и если изучить его 
элементы и их увязки в структуру, то можно по-
нять это предназначение. Таким образом, место-
развитие несёт в себе идею или смысл, оно есть 
не только географическая реальность, а некий 
«текст», сообщение» [5]. 

Иначе говоря, каждая ландшафтная зона за-
ключает в себе некое световое начало, послание, 
текст или фундирующий социальное измерение 
эйдос, где предначальный набор семантических 
структур раскрывает себя в мифологическом 
корпусе преданий. В этом ракурсе мифологиче-
ское измерение размещено в самой сердцевине 
космологического пограничья, в точке схожде-
ния между организационной идеей месторазви-
тия и этническим сознанием. 

В мифе предвечные архетипы месторазви-
тия объективируются в зримые образы, а затем 
захватываются живой динамикой сюжетного 
напряжения коллективной мысли. Экзистенци-
ально насыщенное пространство мифа пред-
ставляет собой универсальный интеграл во всех 
жизненных траекториях социума, постоянно его 
детерминируя и сопрягая его внутреннюю ди-
намику со своими предвечными нарративными 
тактами. Только и в первую очередь в мифоло-
гическом предании устанавливаются онтологи-
ческие пропорции сущего и задаются базовые 
параметры существования социума во времени 
и в пространстве. 

Поэтому символическая природа мифа вы-
ступает как порождающая модель для всех кон-
кретных проявлений социума. Миф заключает 
в спрессованной поэтической форме зародыш 
народного логоса. В последующем по мере за-
крепления организационной идеи в символи-
ческом измерении этноса происходит транзит 
созидательных элементов сакрального текста 
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в цветущее многообразие общественных форм, 
хозяйственных практик и политических ин-
ститутов, примордиальный текст захватывает 
и наполняет собой все стороны социокультур-
ных манифестаций народа. 

В силовом напряжении мифа, согласно уче-
нию о месторазвитии, изначально разрознен-
ная социальная группа духовно переплавляется 
в единую историческую общность. Возвышение 
социально атомизированных и экзистенциаль-
но дезориентированных людских сообществ 
до разряда единой симфонической личности 
всегда происходит в координатной системе вме-
щающего ландшафта. Миф имеет свою теле-
ологию, и в его сакральных глубинах утверж-
дается единый горизонт исторической судьбы  
этноса. 

В этом контексте духовная миссия каждого 
народа, занимающего ту или иную геософскую 
зону месторазвития, состоит в том, чтобы во-
брать в себя и напитаться восходящим потоком 
средовых идей и придать ему целевое назначе-
ние в согласии с примордиальной предзаданно-
стью вмещающего ландшафта, попутно отсеивая 
внешние социокультурные модели, которые для 
этой сакральной географии являются ложными. 

Краткий обзор геософских представлений 
следует завершить, опираясь на современное 
учение евразийца Дугина, который, продол-
жая наработки Савицкого, обогащает учение 
о месторазвитии структурно-функциональным 
разграничением географических сред, где орга-
низационные идеи приобретают гетерогенную 
волатильность, исходя из полицентризма био-
сферных моделей. Дугин выделяет следующие 
специфические форматы месторазвития: ци-
вилизация Степи, Гор, Долин, Пустыни и Льда 
и отмечает, что “разновидности ландшафта 
в сакральной географии понимаются как сим-
волические комплексы, связанные со специфи-
кой государственной, религиозной и этической 
идеологии тех или иных народов. И даже в том 
случае, когда мы имеем дело с универсалист-
ской эйкуменистической религией, всё равно её 
конкретное воплощение в том или ином народе, 
расе, государстве будет подвержено адаптации 
в соответствии с локальным сакрально-геогра-
фическим контекстом” [6]. 

Степь является зоной максимального вопло-
щения имперского уклада, государственных тра-
диций и вертикального организованного обще-
ственного порядка. 

Горы являются хранителями сакральных 
традиций, олицетворяют духовную власть, а так-
же способны консервировать этнокультурные 
измерения ушедших эпох. Показательно, что 
сакральной фигурой геософского стыка Степи 
и Гор, жреческой и державной традиции являет-
ся холм средней возвышенности: “Холм – сим-
вол царской власти, возвышающейся над свет-
ским уровнем степи, но не выходящей за преде-
лы державных интересов (как это имеет место 
в случае гор). Холм – место пребывания короля, 
герцога, императора, но не жреца. Все столицы 
крупных теллурократических империй располо-
жены на холме или на холмах”. 

Семантика же леса сближается с концепци-
ей гор, но здесь одновременно могут сосуще-
ствовать как жрецы, так и демоны. Тундра оли-
цетворяет собой менее значимый аналог степи 
и пустыни по причине северной отдалённости 
от сакрального центра. Цивилизация Льда вы-
ступает как преддверие потусторонних миров, 
зоной максимального жреческого удаления. 

Другим важным завоеванием философии 
Дугина стали его плодотворные суждения о вре-
мени. По Дугину, характер обнаружения време-
ни в пространственных локациях Евразии про-
является в согласии с иерократической осью 
Сторон Света. 

Символизм Востока связан с иерофани-
ей небес. Восток является прародиной всех са-
кральных традиций, священной обителью ма-
нифестации духа и космологической зоной, где 
происходит вертикальное вторжение божествен-
ных эманаций. Восток – место обитания верхов-
ных божеств кочевого Турана, обитель импер-
ских укладов и державных традиций. 

Запад является космологической изнанкой 
Востока, и здесь территория нацелена на кон-
сервацию сакральных преданий. На Западе про-
исходит замирение светоносных энергий небес 
с преображающими стихиями земли, всякое ду-
ховное напряжение стремится к гармоничному 
разрешению – всё приручается гостеприимной 
и миролюбивой космической средой. 
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Север олицетворяет великий исток, зону 
первозданного проявления священного и об-
ласть, где вспыхивает свет человеческой культу-
ры. На Севере последние тайны мироздания по-
лучают своё разрешение и все примордиальные 
символы обретают божественное освящение. 
Также Север образует мировую ось, апологию 
священного центра, неподвластного законам эн-
тропии. Север – область неподвижного центра 
Евразии, задающая центростремительное дви-
жение всем отнологическим полюсам. 

Юг образует космологическую область 
отстояния от священной топологии Севера. 
Юг – территория изменчивости, где все области 
мироздания вовлечены в нескончаемый поток 
становления. Юг замещает высокие форматы кон-
темплативного мышления Севера утилитарными 
задачами чувственной повседневности. Цельная 
реальность сегрегируется на феноменальную 
множественность, а понятийные эпистемы пере-
водятся на язык мифологических преданий. 

Проводя концепт месторазвития сквозь оп-
тику иерократической модели Сторон Света, 
можно перейти в область предварительных умо-
заключений. Алтайское месторазвитие, с кото-
рым связан более чем тысячелетний историал 
кыргызского народа, располагается на северо-
востоке кочевой Евразии и в геософском ракурсе 
объемлет широкий комплекс развёрнутых вы-
ше характеристик, являясь одним из ключевых 
очагов мировой цивилизации, этногенетической 
колыбелью для целого ряда этнокультурных со-
обществ, местом зарождения письменных, гра-
достроительных, великодержавных и мистиче-
ских традиций1. 

1 Показательно, что крупнейший авторитет в 
сфере сравнительного религиоведения и декодирова-
ния сакральных традиций Мирча Элиаде, посвятив-
ший сибирскому шаманизму монументальный труд – 
“Шаманизм. Архаические техники экстаза”, отмечал, 
что духовные очаги шаманских практик были обна-
ружены в различных культурно-географических ло-
кациях – от Северной Америки до Океании. Однако 
явление алтайского шаманизма, по Мирча Элиаде, 
стоит особняком, по сути выступая в качестве миро-
вого центра всех мистических традиций. Именно в 
Сибири зафиксировано присутствие верховного бога 
всех жрецов, небесного покровителя всех шаманов – 
Ульгеня. 

Ярким подтверждением плодотворных изы-
сканий евразийцев служат суждения выдающе-
гося знатока религиозного символизма Мирча 
Элиаде. Румынский философ структуру сибир-
ской темпоральности декодировал сквозь свя-
щенный символизм Мирового Древа, которое 
образует богатое переплетение семантических 
связей и параллелей с другими сакральными ис-
точниками примордиальных и авраамических 
традиций, например, с Книгой Судеб или Дре-
вом Жизни, раскрывающих провиденциальную 
механику исторического обновления. 

Мирча Элиаде подмечает, что «сибирский 
шаман, достигая верхушки Космического Древа, 
на последнем Небе спрашивает также о «буду-
щем» общины и о «судьбе души» [7]. Поскольку 
крона Мирового Древа хранит в себе самореали-
зующийся сюжет сбывающегося времени, закон 
мирового обновления и последнюю тайну боже-
ственного провидения, то алтайский символизм 
заключает в себе «неисчерпаемый источник кос-
мической жизни, подлинное вместилище свя-
щенного», оно связано с идеей абсолютной ре-
альности и человеческого бессмертия, ибо тайна 
времени и ключи к будущности мира воплоще-
ны в её предвечной столповой структуре. 

В геософском ракурсе Алтай представляет 
собой зону пульсирующих божественных иеро-
фаний, «постоянно обновляющуюся Вселен-
ную», динамичный центр саморазвёртывающей-
ся темпоральности и священную территорию, 
где сбывается будущее и происходит экстатиче-
ская интеграция в сакральный горизонт гряду-
щих эпох. 

Тянь-Шань расположен на юго-западе коче-
вой Евразии, и его метафизическая организация 
образует полюс темпоральной противоположно-
сти к трансцендентальной ориентации Сибири. 
Месторазвитие Тянь-Шаня консервирует в себе 
духовный опыт ушедших эпох, и здесь хранится 
живая летопись о сокровенных тайнах евразий-
ского историала. В среде Тянь-Шаньских гор ге-
роические голоса из былых времён приобретают 
эпическую полнозвучность, а блуждающие в по-
тёмках платоновской пещеры тени освещаются 
осмысленностью аутентичного существования. 

На Тянь-Шане истина о мире провозве-
щается с позиций былых времён, здесь самые 
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сложные метафизические, экзистенциальные, 
социокультурные и общественно-политические 
узлы распутываются исходя из ретроспективно-
го взгляда на мир, путём апелляции к авторитету 
традиции. 

Ядром ретроспективной традиции является 
сверхчувственное предание. Само первоздан-
ное предание имеет принципиально нечелове-
ческое происхождение, её природа заключает 
трансцендентный исток, существующий поверх 
человеческой воли и неподсудный рациональ-
ному осмыслению. Трансцендентная природа 
предания придаёт ей характер непогрешимости 
и абсолютной достоверности. Опыт священно-
го раскрывает себя через эпический нарратив, 
который приближает человека к сверхчувствен-
ной реальности и обеспечивает его интеграцию 
в космоцентричный порядок сущего. Открове-
ние содержит в себе предвечный синтез боже-
ственного провидения и законов космического 
развития. 

На Тянь-Шане всё движется вслед за не-
скончаемым ритмом повествовательных хроник, 
которые придают этому движению центростре-
мительность, гармонизируют космологиче-
ские планы сущего и раскрывают тайны боже-
ственного провидения. Здесь этническое со-
знание развивается вкупе с преданием, которое 

воплощает измерение первозданной фактично-
сти, социокультурного согласия и содержит клю-
чи к преображению мира. 
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