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Возвращение интереса к религии в России начала 90-х стало отправной точкой в про-
цессе возрождения, развития и распространения множества практик, выходящих за пре-
делы мейнстримных религиозных традиций. Снятие идеологических барьеров привело к
новому открытию верующими культов святых, которое продолжается до сих пор. Вместе с
этим народные культы святых привлекли внимание и исследователей в области религиове-
дения, этнографии, фольклористики и прочих дисциплин. В рамках данного исследования
мы постараемся сравнить две народные традиции почитания: православную и мусульман-
скую. В качестве примера нами будет использован повторяющийся мотив "святых детей",
который присутствует в обоих религиозных дискурсах.

Для начала несколько слов стоит сказать о самом феномене народных культов святых.
Если для Православия и шире для Христианства практики почитания святых людей не
являются чем-то противоречащим догматическим основам (определенные вопросы возни-
кают только в конкретных случаях народного поклонения), то для мусульманского мира
отношение к подобному феномену не столь однозначно. Так ведущий российский исламо-
вед С.Н. Абашин отмечает: "Специалистам хорошо известно, что ислам не дает однознач-
ного ответа на вопрос, какие именно представления и нормы, за исключением небольшого
числа догматов, нужно считать мусульманскими, а какие таковыми считать никак нельзя"
(Абашин, 2001, с.130). С другой стороны, в след за другими российскими исследователями
мы не можем не признать, что отношения к культу святых в лучшем случае двойственное:
"локальные культы, и в первую очередь поклонение могилам, неизменно связываются с
региональным исламом, а иногда и трактуются как отход от «истинно» мусульманских
постулатов" (Селезнев, 2009, с.7), а иногда и прямо враждебное [2].

Такое противоречивое отношение к культу святых в Исламе связано в первую очередь
с его истоками. Общепризнанным в современной гуманитарной науке считается мнение о
том, что именно культ святых стал тем фактором, который позволил безболезненно ин-
корпорировать в структуру ислама множество домусульманских языческих верований и
обрядов, тем самым катализировав процесс распространения новой религии [4, 5]. Конеч-
но, необходимо отметить, что мы ни в коей мере не ставим своей целью рассмотрение
феномена мусульманского культа святых, как формы некоего "архаического пережит-
ка". Хотя данный культ, будучи своеобразным проявлением "народного ислама" (popular
Islam), всегда находился в конфронтации с официальным исламом (исламом богословов),
для множества верующих почитание аулийа (от ар. приближенные Аллаха, святой; ед.ч.
вали) до сих пор является неотъемлемой частью их веры.

Кроме того, в контексте нашего исследования, важно отметить, что в Исламе никакого
централизованного единообразия ни в форме поклонения святым, ни в представлении о
нем в принципе невозможно, поскольку априори отсутствует структура, которая бы могла
отвечать за "канонизацию" святого, унифицируя представления о святости. Святостью, по
мнению исламских богословов, может обладать только Аллах. так одним из его имен, упо-
минаемых в Коране, является эпитет Al-Quddus ([U+0627][U+0644][U+0642][U+062F][U+0648][U+0633]),
который упоминается в сурре Аль-Хашр (59:23) и Аль-Джумуа (62:1) и переводится как
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"святой", в значении "чистый", "самый чистый". В то же время люди, согласно мусуль-
манской богословской традиции, не могут обладать святостью, но только праведностью,
т.е. такого рода состоянием, когда жизнь верующего соответствует нормам шариата, а сам
он обладает правильными воззрениями и совершает праведные дела.

Исследование же материала народного православия показывает нам, что существует
ряд сложных культовых форм, которые не укладываются в мейнстримные (как офици-
альные, так и народные) представления о святом. Одной из таких форм, на наш взгляд,
является культ "святых без житий" [6]. Советский исследователь народной агиографии
Лев Александрович Дмитриев, рассматривая данный феномен в православной культуре,
отмечает: "В народе стихийно возникали свои "народные" святые, которым приписывался
дар чудотворений, и этими святыми были не подвижники христианства, а обычные люди,
только с необычной судьбой" (Дмитриев, 1973, с.259).

Совокупность этих фактов дает нам возможность предположить, что сравнение му-
сульманских культов, которые испытали на себе минимум официального "редактирова-
ния", и наличие немейнстримных православных культов может позволить обнаружить
базовые формы человеческого познания мира, проявляющиеся в единых моделях мифоло-
гического мышления. Данное сравнение и было проведено в рамках работы, что позволило
выделить общий комплекс мифологических представлений о "святых детях" - святых, не
отличающихся при жизни некой особенной силой, однако умерших в раннем возрасте при
необычных обстоятельствах. Центральными примерами для иллюстрации данного фено-
мена стали: Иван и Яков Менюжские, Боголеп Черноярский - в православной традиции,
Гайша и Фатима (Астраханская область), безымянный святой из д. Гумарово (Оренбург-
ская область) - в мусульманской традиции. Обнаружение типологически схожих сюжетов,
позволило нам также более четко обозначить и ряд отличий в системах народных культов,
которые обусловлены различиями культурной и религиозной традиций.

Данное исследование было проведено и с учетом полевого материала, полученного ав-
торами во время этнографических экспедиций (экспедиции были проведены летом 2013
и 2015 годов), проходивших на территории Астраханской области, в ходе которых была
собрана информация о мусульманских святых местах данного региона.
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