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Мировоззренческий синкретизм 
в религиозных представлениях 
белорусских татар-мусульман 
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Учреждение образования «Белорусский государственный университет», Минск

На территории Беларуси уже 600 лет проживают татары-мусульмане, которые на протяжении веков сохранили свою 
религию – ислам. Однако, когда этнокультурная общность попадает в иные социокультурные условия, существенно отлича-
ющиеся от прежних, она неизбежно испытывает изменения под влиянием принимающей культуры и нового образа жизни. 
Такого рода изменения отразились в особенностях мировоззрения белорусских татар. 

Цель статьи – охарактеризовать мировоззренческий синкретизм в религиозных представлениях белорусских татар-му-
сульман. 

Материал и методы. В качестве основы для данной работы выступили российские, белорусские и зарубежные статьи и 
монографии, освещающие различные аспекты выбранной темы. Эмпирической базой исследования является русскоязычный 
перевод текста Корана. Достижение поставленной цели реализовано посредством методов теоретической, историко-куль-
турной и историко-философской реконструкций.

Результаты и их обсуждение. В качестве основы религиозных представлений татар-мусульман Беларуси выступает 
ислам, который с момента появления тюрков в ВКЛ был фактором, скрепляющим данную этнокультурную общность. В то 
же время их религиозные представления – это сложный, синкретический комплекс, где ислам выступает смысловым ядром, 
чистота догматов которого неукоснительно сохраняется; однако на уровне повседневных практик он дополняется некото-
рыми домонотеистическими включениями (доисламского и дохристианского происхождения) и периферийными элементами 
христианства и иудаизма.

Заключение. Установлено, что разные типы мировоззрения формируются в зависимости от общественного уклада, в 
котором проживает этнокультурная общность. Архаический уклад является основой для возникновения нетеизма (анимиз-
ма и аниматизма), исторический – монотеизма. Строгие правила организации жизни и абстрактность религиозных концеп-
тов монотеизма, в частности, ислама, неизбежно приводит к использованию домонотеистических и магических практик в 
повседневной жизни, которые нацелены на результат «здесь и сейчас». Это явление представляет собой мировоззренческий 
синкретизм, который прослеживается в культурном опыте белорусских татар-мусульман, где при сохранении чистоты 
исламской традиции обнаруживаются элементы магических и политеистических представлений. 

Ключевые слова: мировоззренческий синкретизм, религиозный синкретизм, религиозное мировоззрение, монотеизм, по-
литеизм, ислам, белорусские татары.

(Ученые записки. – 2020. – Том 32. –  С. 87–90)

Worldview Syncretism in Religious Beliefs 
of Belarusian Muslim Tatars
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Muslim Tatars have lived on the territory of Belarus for 600 years and have preserved their religion Islam over the centuries. 
However, when an ethnocultural community finds itself in other social and cultural conditions that are significantly different from 
the previous ones, it inevitably experiences changes under the influence of the host culture and a new way of life. Such changes were 
reflected in the peculiarities of the worldview of the Belarusian Tatars.

The purpose of the article is to characterize the syncretism of the world outlook in the religious beliefs of Belarusian Muslim Tatars.
Material and methods. This article was based on Russian, Belarusian and foreign articles and monographs covering various 

aspects of the chosen topic. The empirical basis of the research is the Russian-language translation of the Koran. The goal was 
achieved through the methods of theoretical, historical-cultural and historical-philosophical reconstructions.

Findings and their discussion. Islam acts as the basis of the religious beliefs of the Muslim Tatars in Belarus, which, since the 
appearance of the Turks in the Grand Duchy of Lithuania, was a factor that holds this ethnocultural community together. At the same 
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time, their religious concepts represent a syncretic complex, where Islam is the semantic core, the purity of the dogmas of which is 
strictly preserved; however, at the same time, at the level of everyday practices, it is supplemented by some pre-monotheistic inclusions 
(of pre-Islamic and pre-Christian origin) and peripheral elements of Christianity and Judaism.

Conclusion. It was revealed that different worldviews are formed depending on the type of social structure in which the ethnocultural 
community lives. The archaic way of life is the basis for the emergence of non-theism (animism and animatism), the historical one – of 
monotheism. Strict rules for organizing life and the abstractness of religious concepts of monotheism, in particular, Islam, inevitably 
lead to the use of pre-monotheistic and magical practices in everyday life, which are aimed at the result of «here and now». This 
phenomenon is a worldview syncretism. Worldview syncretism is found in the cultural experience of Belarusian Muslim Tatars, where, 
while maintaining the purity of the Islamic tradition at the level of everyday practices, elements of magical and polytheistic ideas are 
found. 

Key words: worldview syncretism, religious syncretism, religious worldview, monotheism, polytheism, Islam, Belarusian Tatars.

(Scientific notes. – 2020. – Vol. 32. – P. 87–90)

На территории Беларуси уже 600 лет проживают 
татары-мусульмане, которые на протяжении ве-
ков сохранили свою религию – ислам. Однако, 

когда этнокультурная общность попадает в иные соци-
окультурные условия, существенно отличающиеся от 
прежних, она неизбежно испытывает изменения под 
влиянием принимающей культуры и нового образа 
жизни. Такого рода изменения отразились в особенно-
стях мировоззрения белорусских татар. 

Цель статьи – охарактеризовать мировоззренче-
ский синкретизм в религиозных представлениях бело-
русских татар-мусульман. 

Материал и методы. В качестве основы для дан-
ной статьи выступили российские, белорусские и за-
рубежные статьи и монографии, освещающие различ-
ные аспекты выбранной темы. Эмпирической базой 
исследования является русскоязычный перевод текста 
Корана. Достижение поставленной цели реализовано 
посредством методов теоретической, историко-куль-
турной и историко-философской реконструкций.

Результаты и их обсуждение. Религия представля-
ет собой один из существенных факторов, формирую-
щих мировоззрение любой этнокультурной общности, 
поскольку отвечает на запрос общности о существо-
вании в трансцендентной перспективе. Если смыслы 
религии востребованы в поколениях, то она становит-
ся традицией. Одним из структурных планов религии 
является система представлений, выражающих ее 
трансцендентальный идеал. Система представлений 
раскрывает идеал в виде всеобъемлющих программ 
миропонимания и деятельности, содержащих предпи-
сания по решению как предельных, так и насущных 
вопросов. Основной перечень сквозных для всех куль-
тур вопросов является универсальным, однако ответы 
на них могут быть разными. Это связано со сменой 
социокультурных укладов, в которых формируются 
общности. Р. Белла выделяет пять таких укладов и 
соответствующих им типов религий: примитивный, 
архаический, исторический, раннесовременный и со-
временный [1, с. 268–281]. В контексте данной статьи 
интерес представляют два типа из них – архаический 
и исторический. 

Для архаического типа, обусловленного аграрным 
хозяйством, патриархальной системой отношений и 

общинным сознанием, мировоззренчески характерен 
космоцентризм, при котором индивид не выделен из 
природного и социального универсума и представ-
ляется как часть некого замкнутого круга, повторяю-
щегося с начала зарождения всего существующего. 
Человек мыслится органически встроенным в мир, а 
сам мир предстает как наполненный множеством сил 
и контролируемый разного рода духами и божества-
ми, поэтому важным является найти способы взаи-
модействия с окружающей средой и общностью с их 
помощью. На первый план выдвигаются насущные 
потребности человека, предполагающие их неотлож-
ное удовлетворение и стимулирующие развитие тех-
нологий, которые, тем не менее, дополняются обра-
щением к надприродным силам и сущностям, и, более 
того, освящаются ими. Особое значение имеют сущ-
ности, влияющие на сезонные природно-климатиче-
ские циклы и соответствующие сельскохозяйственные 
работы. В свою очередь, возникают нетеистические 
религии – анимизм и аниматизм, и формируется им-
манентно ориентированное политеистическое миро-
воззрение. 

Возникновение индивидуального сознания и реф-
лексивного мышления привело к осознанию человеком 
своих границ и себя самого в качестве самодостаточно-
го существа, что поставило его перед бесконечностью 
мира и необходимостью поисков его основ, а также 
перед осмыслением трансцендентной реальности, пре-
восходящей все сущее и открывающей высшие цели [2, 
с. 33]. Этот момент становится началом исторического 
этапа, когда происходит фундаментальный переворот 
в сознании человечества, который ознаменовал собой 
становление рационального мировоззрения. Результа-
том этого стало формирование монотеизма (иудаизма, 
христианства и ислама). Монотеистическое мировоз-
зрение трансцендентно, эсхаталогично и отрицает ха-
рактерную для нетеизма и политеизма цикличность –  
возникает представление о конце истории и начале под-
линной жизни человечества. 

Центральной в монотеизме становится концепция 
спасения и возвращения к подлинному бытию, кото-
рое было повреждено, что подчиняет жизнь человека 
идее самотрансцендирования за рамки наличного су-
ществования, в том числе своего собственного. Слож-
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ность воплощения в реалиях повседневной жизни ка-
нонов монотеизма становится причиной обращения к 
домонотеистическим практикам, которые нацелены 
на фактический и быстрый результат. Поэтому в ми-
ровоззрении последователей монотеизма неизбежно 
обнаруживаются остаточные фрагменты домонотеи-
стических представлений, что выражается на уровне 
повседневной деятельности. Кроме того, несмотря на 
универсальность некоторых религий монотеистиче-
ского типа (ислам, христианство), они приобретают 
специфические черты в зависимости от тех социаль-
но-культурных условий, в которых существует та или 
иная общность. 

В целом религиозные представления в сознании 
конкретного индивида, группы или общества никогда 
не бывают гомогенными – напротив, они и складыва-
ются путем сочетания в мировосприятии фрагментов 
разных мировоззренческих парадигм, объясняющих 
те или иные стороны социального и природного су-
ществования. 

Соединение элементов представлений разного 
происхождения и содержания в одной системе об-
разуют феномен мировоззренческого синкретизма. 
Возможность сочетания элементов разных мировоз-
зренческих парадигм особенно важно учитывать при 
изучении общностей, изменявших гео- и истори-
ко-культурные условия существования. К таким общ-
ностям относятся белорусские татары-мусульмане. 

В качестве основы религиозных представлений 
татар-мусульман Беларуси выступает ислам, который 
с момента появления тюрков в ВКЛ был фактором, 
скрепляющим данную этнокультурную общность. 
В то же время их религиозные представления вы-
ступают сложным, синкретическим комплексом, где 
ислам – смысловое ядро, чистота догматов которого 
неукоснительно сохраняется; однако в то же время 
на уровне повседневных практик он дополняется 
некоторыми домонотеистическими включениями 
(доисламского и дохристианского происхождения), 
а также периферийными элементами христианства 
и иудаизма. Историко-социальной причиной указан-
ного парадокса является то, что этнические и госу-
дарственные образования, из которых вышли тюрки, 
официально приняли ислам только к середине–концу 
XIV в. В тот период, когда они начали ассимилиро-
ваться на территории ВКЛ, доисламские верования –  
политеизм и анимизм – отчасти еще сохранялись и 
функционировали в миропонимании. Подобные ве-
рования иногда считаются пережитками шаманизма, 
и упоминания про реликтовые шаманские представ-
ления татар ВКЛ можно встретить довольно ча-
сто, однако они не обоснованы фундаментальными  
исследованиями [3, с. 186].

Ислам является строгим монотеизмом, что под-
разумевает как отрицание многобожия, так и дуа-
листического характера или многообразности Бога. 
Представления мусульман о язычестве, христианстве 
и иудаизме, а также установки по отношению к их по-

следователям основываются на Коране как фундамен-
тальном письменном источнике этой религии и на ха-
дисах пророка Мухаммада. Данные положения были 
сформированы в первом веке существования ислама 
и со временем практически не изменились [4, с. 35]. 

В рамках классического ислама признается три 
статуса существования человека: «правоверный» –  
мусульманин, «покровительствуемый» – иудей или 
христианин, «многобожник» – язычник, которо-
го нужно либо обратить в ислам, либо истребить [5,  
с. 83]. На язычников не распространяется божествен-
ное откровение, однако они сами могут обратиться к 
Богу, признать его единство и удостоиться получения 
божественного откровения. В контексте данной статьи 
интерес представляет именно соотношение ислама и 
немонотеизма, т.е. язычества и магии.

С язычеством тесно связаны магия и колдовство – 
сихр (от глагола سحر (быть скрытым, обладать скры-
тым влиянием)), которые своими корнями восходят к 
доисламскому периоду и отчасти сохраняются после 
момента распространения ислама. 

По Корану, отношение к магии и колдовству рез-
ко негативное: «...шайтаны были неверными, обучая 
людей колдовству и тому, что было ниспослано обоим 
ангелам в Вавилоне, Харуту и Маруту. Но они оба не 
обучали никого, пока не говорили: ‘‘Мы – искушение, 
не будь же неверным!’’ И те научались от них, чем 
разлучать мужа от жены, – но они не вредили этим 
никому иначе, как с дозволения Аллаха. И обучались 
они тому, что им вредило и не приносило пользы, и 
они знали, что тот, кто приобретал это, – нет ему доли 
в будущей жизни. Плохо то, что они покупали за свои 
души, – если бы они это знали!» (2:96(102)) [6, с. 14]. 

Магия и колдовство являются одним из тяжких 
грехов в исламе, и соответствующие практики прирав-
ниваются к неверию. Занятие магией основывается на 
представлении о необходимости сближения с потусто-
ронними силами, что нарушает базовый и важнейший 
принцип ислама – единобожие. Согласно исламу, до-
стижение цели с помощью магии может получаться 
только у людей с нечистыми намерениями, которые 
в процессе колдовства удаляются от Бога и сами упо-
добляются силам, к которым обращаются. Это делает 
сосуществование ислама с политеистическими и ма-
гическими представлениями парадоксальным, однако 
в некоторых арабографических рукописных сборни-
ках белорусских татар обнаруживаются следы тра-
диционных языческих представлений с элементами 
магии. Данный факт показывает наличие синкретизма 
на уровне повседневных практик, поскольку здесь об-
наруживается присутствие как элементов нетестиче-
ского и политеистического, так и монотеистического 
мировоззрений. 

В повседневной жизни белорусских татар-мусуль-
ман некоторые магические (или подобные магиче-
ским) практики были довольно популярны – в частно-
сти, к таковым относится ношение амулетов. Амулеты 
представляют собой куски бумаги, на которых запи-
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саны различные айаты из Корана или цитаты из мо-
литв (дуа). Эти амулеты носятся на груди и служат 
в качестве оберега, часто используются для защиты 
детей, которые сами еще не умеют читать [3, с. 188]. 
В этом случае практики ношения амулета основыва-
ется на том, что использующий его человек надеется 
получить помощь не от неких потусторонних сил, как 
происходит в случае колдовства, а пытается посред-
ством записанной молитвы обратиться к Богу, и ре-
зультат просьбы о помощи зависит только от его воли, 
однако мнения богословов о дозволенности ношения 
амулетов неоднозначны. Также в исламе существует 
практика «рукъия» (ةيقر), что означает применение 
коранических айтов для лечения недугов и защиты 
от зла. Рукъя не относится к колдовству, а является до-
зволенной и не противоречит шариату (совокупности 
определенных универсальных норм, предписаний и 
запретов, которыми должен руководствоваться каж-
дый мусульманин), т.к. представляет собой лечение 
Кораном, а прочтение или записывание айатов из него 
для подобного рода целей разрешено: «И Мы низво-
дим из Корана то, что бывает исцелением и милостью 
для верующих. А для неправедных только увеличива-
ет потерю» (17:84(82)) [6, с. 195]. 

В процессе сосуществования с местным населени-
ем татары испытали влияние двух других, связанных с 
исламом монотеистических религий – христианства и 
иудаизма, что также обнаруживается в содержании не-
которых арабографических рукописей [7]. Однако это 
влияние не является существенным, и состоит боль-
ше в заимствовании и переинтерпретации сюжетов из 
Ветхого или Нового Завета. 

Заключение. Установлено, что разные типы миро-
воззрения формируются в зависимости от обществен-
ного уклада, в котором проживает этнокультурная 
общность. 

Архаический уклад является основой для возник-
новения нетеизма (анимизма и аниматизма), истори-
ческий – монотеизма. Строгие правила организации 
жизни и абстрактность религиозных концептов мо-
нотеизма, в частности, ислама, неизбежно приводит 
к использованию домонотеистических и магических 
практик в повседневной жизни, которые нацелены на 
результат «здесь и сейчас». Это явление представля-
ет собой мировоззренческий синкретизм, который 
прослеживается в культурном опыте белорусских 
татар-мусульман, где при сохранении чистоты ис-
ламской традиции на уровне повседневных практик 
обнаруживаются элементы магических и политеисти-
ческих представлений. 
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