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В последнее время при возрождении общетюркской культуры наблюдается

некий вакуум в изучении древних культов и символов, церемоний и ритуалов, в

процессах трансформации, адаптации и социализации древних культов и

посещения святых в контексте исламской культуры. Эта статья отчасти является

попыткой заполнить этот вакуум. Несмотря на то, что главными направлениями

исследования в этой статье являются древние тюркские культы и святые места,

здесь также анализируются вопросы трансформации культов, принадлежащих

другим народам в контексте монотеистской исламской культуры, изменения

понятия культа поклонения по форме и содержанию, точнее адаптация культа к

новой среде, философские, социологические и мистические аспекты культов в

контексте Ислама.

Как известно, культ или поклонение содержит восхваление, поклонение,

почитание, молитвы и пр. Несмотря на обращенность к сверхъестественным

силам, к отдельным святым, предкам племен, личностям, местам захоронения,

очаги и пр., они также становятся объектами поклонения. Религиозное поклонение

может выполняться как в индивидуальном порядке, так и под руководством

лидера в мечети, церкви, синагоге, пире или в очаге, как часть организованной

религиозной молитвы. Являясь формами поведения, культ и поклонение имеют

свои специфические особенности. Они состоят из таких элементов как молитва,

жертвоприношение, ритуал, созерцание и размышления (медитация), праздники и

мероприятия, хадж и пр. В этой статье мы будем исследовать адаптацию и

интеграцию древнетюркских культов к новой среде, проведем наблюдение за их

философскими, социологическими и мистическими аспектами в контексте

Ислама.

Ислам, как и другие религии, за свою историю сделал синтез двух факторов:

он умело соединил в себе, с одной стороны, принадлежащие ему понятия и

концепции, а с другой, влияние древних воззрений и идей, уже существовавших

до него. На первый взгляд может показаться, что новая религия с успехом



оттесняет и ослабляет влияния других воззрений с исторической арены. Однако

Ислам, умело разобрав эти идеи и воззрения, успешно адаптировал их к своей

системе. Конечно же, все пожелания и просьбы разных национальных и

этнических групп, принявших Ислам, не могли быть полностью приняты во

внимание, потому, что тогда основные принципы и концепции исламской системы

верований и культов, подверглись бы большой опасности [1,c.21–22]. Усиление

философских, мистических социологических и социализирующих аспектов

древних культов, позволило новой религии в рамках новой культурной системы,

устоять перед греческой логикой и рациональной философией, которые были

относительно развиты, и тем самым обеспечить эту религию новой жизненной

силой, которая была в состоянии отвечать пожеланиям и требованиям верующих.

В исламском мире хадж, как и во всех культах, является прототипом культа

паломничества. Паломничество хадж в исламской культуре имеет синкретическую

природу, то есть он умело синтезировал признаки, принадлежающие, и ритуалам и

церемониям паломничества в древних культах. Начиная с ранних этапов развития

Ислама, на повестку дня вышел целый ряд серьезных философских проблем. Их

решение в соответствии с исламскими принципами, косвенным образом,

стимулировало адекватное толкование в духе Ислама культов почитания святых,

возникших впоследствии и широко распространившихся в Исламе. При

дальнейшем развитии Ислама уважение к святым, поклонение и почитание,

прощение помощи у них постепенно находят себе дорогу и начинает

формироваться концепция святости. Адаптация древних культов была одной из

первых попыток устранения «глубокой пропасти» между верующими и Богом

через удовлетвроение древних политеистских нужд и требований в контексте

монотеизма. Эта идея, а также сверхъестественные качества, приписываемые

святым, их близость к Богу стали возможными благодаря коренному изменению

Исламом концепции о пророке. Такая трансформация дала результаты в скором

времени. Во–первых, учение о единстве бытия (вахдат аль–вуджуд (на арабск.



прим. пер.) или же ее модификация, подтвердили духовную близость человека и

Бога. Во–вторых, изображение личности пророка Мухаммеда как простого

человека и как идеала человечества. В третьих, образование в шиизме культа

личности, посредничество Али и Хасана, других имамов между людьми и Богом,

таким образом его способность заполнить вакуум, существовавший до того

времени между Богом и людьми. Думаем, что заключения, к которым мы пришли,

явились факторами, стимулирующими развитие древних культов почитания

святых в контексте Ислама.

Различия же следует отнести не к целям исламских ученых, а лишь к

различным методам, которые они используют. К примеру, единство между Богом

и людьми исламские философы толкуют в разных формах на основании

логического анализа, мистической интуиции и образного языка поэзии,

ортодоксальных сект на Коран и хадисы. Р.Никольсон совершенно справедливо

называет это единство «обязательным единством» и связывает его с

трансцендентной природой Бога. Сильные межличностные отношения и

отношения, тесно связывающие исламских суфиев друг с другом, дойдя до своего

зенита в этом единстве, исключают всякие посторонние и отчужденные

отношения [2,р.64,70–71]. Это общение и единение между Богом и человеком

происходит с помощью посредника: его божественные усилия и желания

направляет духовный сторону человека («акли–кудси») к Богу, связывает их друг

с другом. Пророк Мухаммед и шиитские имамы, представляют эту

посредническую миссию в Исламе. Как посредник пророк Мухаммед является

прототипом Совершенного человека в Исламе. Как микрокосм этот образ является

отражением естественных и божественных сил. В качестве символа Ислама, это

был совершенный человек, как отмечал Ф.Грюнебаум, внешней проявлением сути

Мухаммеда, выступал идеальный тип человечества и один экземпляр Бога на

земле [3,р.133–141]. Наше древнее доисламское общество внутренне было хорошо

организовано, обладало системой самоуправления, оно состояло из общин,



имеющих частичную или большую автономию. Члены общества иногда спасались

от гнева центральной власти, вождей племен, но становились жертвами репрессий

со стороны родственников или строгих ритуалов. Таким образом, несмотря на то,

что крайне строгая требовательная система древней культуры, определяемая

родственно–племенными связями и управляемая на основании ритуалов, иногда

могла уклоняться от деспотизма политической централизации, по современному

человеку, эта система является душной социальной атмосферой. Общая

социологическая атмосфера древнего подтверждает, что человек должен

подчиниться либо родственникам, либо государям, или же обеим одновременно,

то есть он должен оставаться лояльность. По этой причине романтики

идеализировали прошлое, а прагматики наоборот выказывали нетерпимость по

отношению к ней. Здесь древние народные культы, церемонии и ритуалы,

традиции фольклора играли большую роль в контексте исламской культуры. Итак,

в Исламе священная книга, культура чистой, универсальной индивидуальности

составляла преимущество в центре.

А теперь давайте разберемся с философскими и мистическими аспектами

ностальгии. Согласно древнетюркским, зороастрийским, иудейско–христианским

эсхатологическим представлениям, одна личность, имеющая космическую

значимость, временно покинула этот мир, но вернувшись заново построит

«золотое тысячелетие». По Грюнебауму, в этой трагической  смерти, приводящей

в трепет сердца, прослеживаются следы трагической смерти пророка Иисуса

[3,р.92,141]. Итак, внутри исламской культуры, с одной стороны адаптацию

проходили древние культы, а другой возникали новые культы. Этот исторический

процесс, проявлял себя как две тесно взаимосвязанные стороны единой

философско–теологической проблемы, то есть в форме отношений между Богом и

человеком, и отношений пророка с человеком. Идея божественной личности

объективировалась в образе совершенной и святой личности. Божья благодать и

милосердие, распространяется среди верующих, благодаря святым личностям,



непосредственно с их помощью. Идея святости становилась любимым мифом

исламских суфиев. Если исключить концепцию пантеизма и свободной мысли

суфиев, то в целом каждый верный Исламу мистик–суфий подтверждал, что самой

совершенной святой личностью является пророк Мухаммед. Исламский идеал

находит себя в личности Мухаммеда. Поэтому для мусульманских верующих, в

особенности для суфийских святых отношения между Богом и пророком, а также

между пророком и простыми /верующими имели особое значение. Концепции

святости (вилайя) и святой личности (валий) в Исламе возникают на почве этих

отношений и по мере распространения Ислама в других регионах мира, древние

обычаи и традиции, верования и религиозные чувства глубоко влияют на нее. И

как результат этих влияний, для удовлетворения потребностей развивающегося

религиозного мышления, концепция пророка также подвергается изменениям в

соответствии с духом времени. Во–вторых, являясь посредником божественной

благодати, он передавал свои знания о Боге верующим людям, поклоняющимся

Ему и таким образом, удовлетворял их моральные потребности. Представление

Мухаммеда как «печати пророков», «замыкающего пророческий круг», «друга

Бога» (валиуллах) было крайне важным для определения статуса святости и

святых в исламе, а также для ассимиляции древних культов, для оправдания их в

свете исламских принципов. Как и в другом спорном вопросе, культ святых в

Исламе должен опираться на слово Божье. Прежде всего, для выражения культа

святых раннего этапа, противоречившим исламскому духу, чувствовалась

необходимость в новом техническом термине и эту потребность начал

удовлетворять термин «валий» (множеств. число «авлийа»). Некоторых верующих

не устраивали эзотерические стороны шариата, в целом, если даже они принимали

его, они рассматривали религию в более широком контексте, а не только как

«вахй» (откровение), но еще и в качестве тайн и загадок. Для того чтобы идея

святости (вилайя) могла прочно занять свое место в Исламе, она, прежде всего,

должна была ссылаться на слово Божье и основываться на соответствующие аяты



Корана и на цикл хадисов (изречения пророка – прим. переводчика). Следует

также подчеркнуть, что глубокие теоретические концепции исламских ученых и

теологов, связанные со святостью, часто проходя фильтрацию в сознании простых

мусульман, в большинстве случаев искажались. В таких случаях, включалась

простая народная фантазия, не имевшая пределов. Авлия были действительным

олицетворением народных представлений. Особое состояние, которое внешне

отличало святого, они называли «маджзуб» («восхищенный, зачарованный»). Это,

прежде всего, был восхищенный, зачарованный перед Богом, человек. По мере

развития, Ислам коренным образом трансформировал другие древние обычаи и

традиции, сказания, ритуалы и церемонии, адаптировал их к своим светским и

моральным принципам. Не уничтожая чужие идеи и обычаи, он давал им новые

объяснения в соответствии с духом и сущностью Ислама и тем самым

ассимилировал их [3,р.61]. Востоковед Голдсиер пытался истолковать этот

процесс как различие между теоретическими основами исламских догматов и их

практическими формами, принятыми широкими массами народа [3,с.61]. Он особо

подчеркивает течение «народной исламской религии» в Исламе, противопоставляя

его концепциям исламских теоретиков, ученых–теологов, мистиков и философов.

Такой подход Голдсиера в целом интересен, однако выдвинутые им положения

являются ярким примером механического перевода некоторых толкований

христианских религиозных процессов на Ислам. В отличие от христианства,

исламская религия не была разделена на «секты» (в особом значении термина) и

существующая внутри его система сект и течений, оставаясь верным к духу и

принципам Ислама, отличались друг от друга всего лишь по методу и образу

мышления. С другой стороны, нельзя однозначно негативно оценивать отношение

исламских теологов к народным обычаям, традициям и ритуалам, как утверждают

некоторые, типа исламские теологи полагались на силу или насилие, как на

средства внешнего давления [1,с.61–62]. Наша позиция опровергает это

утверждение: древние обычаи, ритуалы, церемонии, в том числе правила или



этика культа, подвергшись серьезным изменениям в соответствии с правилами

ислама, нашли поддержку и у исламских теологов. Культ святых или поклонение

им, как пережитки побежденных древних религии, также не составляет

исключения. Свою борьбу против древних местных культов и объектов

поклонения, ислам раннего периода, в целом, осуществлял в форме борьбы против

пережитков идолопоклонничества. В дальнейшем развитии Ислама этот процесс

имел двойственный характер: ислам, ассимилируя древние культы, в свою очередь

адаптировался к социальной среде, чтобы удовлетворять моральные потребности

новой социально–общественной атмосферы. Не случайно, что различные

культовые ритуалы и церемонии, оставшиеся в наследство от периода арабского

невежества, христианства, древнего зороастризма, от берберских народов Африки,

после своей трансформации по форме и по содержанию, получили право на жизнь

в исламском мире. Древние культовые ритуалы и церемонии, даже светские

праздники, церемонии похорон и паломничества, молитвы, совершаемые на

мусульманский лад, по форме и содержанию настроены на Коран, хадисы, на

суннитских или шиитских святых, на некоторые примеры, взятые из жизни и

деятельности авлия. В этом процессе древние культы, несоответствующие

принципам исламского монотеизма и развивающиеся вне его, постепенно

забывались, или же не перенося давлений со стороны «цензуры», окончательно

исчезали из исторической сцены. Но, справедливости ради следует отметить, что

некоторые древние культы, несмотря на свою неприкрытую

идолопоклонническую природу, продолжают свое существование даже в наши

дни. Такие ритуалы и обычаи, как правило, проявляются в ограниченном порядке

в рамках малых общин (в обществах, где иногда бок о бок проживают не больше

двух малых общин) и в группах в виде элементов древних свадеб, веселий,

торжественных мероприятий.

Список использованных источников

1. Гольдциэр И. Культ святых в Исламе. – Москва: ОГИЗ, 1938.



2. Nicholson R. The İdea of Personality. – London, Cambridge University Press, 1923.

3. Grunebaum G. Medieval İslam: A Study in Cultural Orientation. – Chicago and

London, 1967.


