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ХАКИМ АТА 
Г.К. Есим (Казахстан)

В статье дана оценка творчеству Абая Кунанбаева и систематический анализ его 
взглядов на религию на основе философских взглядов. Автор детально раскрывает 
личность Абая в казахской литературе.
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Если бы не родился Абай Кунанбаев, мог бы им стать кто-то другой? Случай
ность -  это проявление исторической закономерности. Поэтому, не будет преуве
личением, если мы скажем, что творчество Абая -  это этап в духовной культуре 
народа. Абай велик не только как поэт, мастер художественного слова, он занимает 
также высокое место в истории мировой философии как выдающийся мыслитель, 
отразивший в своих произведениях результаты общечеловеческих общественных 
противоречий.

Стихи для Абая были не просто искусством, но и орудием для назиданий 
молодых, сердца которых открыты для разумного слова. Поэт не скрывает и прямо 
говорит об этом. Он стремится, чтобы Слово его дошло до сознания народа, буди
ло его и давало толчок новой мысли.

Зная только казахскую поэзию, невозможно было достичь высоких результа
тов, потому Абай глубоко изучив творчество Гете, Байрона, Пушкина, Лермонтова, 
проникся их мыслями и образами, творчески переработал их и создал мировые 
шедевры классической поэзии. Абай не только творчески перерабатывал произве
дения современных ему западно-европейских поэтов, но и развивал прежде суще
ствовавшие традиции, особенно традиции Востока. Главный литературоведческий 
принцип Абая -новаторство и сохранение традиций.

Говорить об Абае, крупнейшей фигуре казахского Ренессанса, можно беско
нечно и не надо думать, что можно когда-либо подвести черту, уверив себя в том, 
что мы до конца познали его. Чем выше будет подыматься уровень сознания, тем 
более будут расширяться наши представления и понятия о нем, у каждого поколе
ния будет свой Абай, свое понимание и осознание его величия. Поэтому, познавая 
Абая, мы познаем свой народ, постигаем его духовное богатство, его потенциал.

Абай высоко оценивал представителей суфизма, таких, как аль-Ансари, 
аль-Халладж, аль-Харакани, аль-Газали, аль-Ха-мадани, Санаи. Аттар, Руми, кото
рые имели огромное влияние на формирование мировоззрения Физули, Шамси,
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Сайхали, Навои, Сагди, Фирдоуси, Хафиза. Иными словами, если Абай первона
чально воспринял суфизм через творчество вышеназванных поэтов, то как с уче
нием он познакомился с суфизмом через сочинения такого видного мыслителя, как 
Ахмед Ясса-уи.

Абай во многом соглашается и не соглашается с суфизмом. Абай говорит, что 
он на пути Аллаха, пророка, но его высказывания об Аллахе очень часто идут 
вразрез с основными принципами и положениями ислама, которое он употребляет 
в трех значениях: онтологическом, космогоническом, гносеологическом.

Аллах, истина, достоверность: это реальность, которая существует вне созна
ния воли человека. Правду невозможно отрицать. Слова Абая «Правда в том, что 
Аллах существует и слова его истинная правда, а правда никогда не может быть 
ложью», являются подтверждением того, что Аллах в понимании Абая есть дей
ствительность. Эту свою точку зрения он излагает в тридцать восьмом Слове: 
«Аллах бесконечен, человеческий разум ограничен. Разве возможно ограничен
ным измерить бесконечное?»

Аллах -  создатель всего сущего, божество. Смысл любви к Аллаху в том, что 
он творец всего живого, любить возможно лишь Аллаха. «Если сердце любит, 
то любит во имя Бога», -  говорит поэт. Но Абай, призывая любить бога, не уда
ряется в мистику, как в философии суфизма, а подходит к этому с гуманисти
ческих позиций. Абай не отрекается подобно суфистам от земных радостей во 
имя поклонения Аллаху. «Нужно любить все человечество, брат, это истинный 
путь к справедливости», -  эти слова Абая, как нельзя более показывают, что поэт 
был против разделения людей на социальные группы, по национальности, веро
исповеданию.

В религии ислама познание Аллаха возможно только через его посла-пророка. 
Но Абай не призывает постичь пророка, ибо, по его словам, все в мире, кроме 
Аллаха, меняется, и пророки тоже сменяются. В религии ислама познание Алла
ха идет через его посланника. Страшным грехом считается неверие в пророка. 
В творчестве Абая нет ни одной строчки, где он бы воспевал пророка. О своем 
критическом отношении к религии ислама поэт открыто говорит в тридцать вось
мом Слове. Человек, внимательно прочитавший Абая, без труда догадается, что 
Абай был знаком со многими философскими положениями религий: буддизма, 
зороастризма, христианства.

В представлении Абая любовь к богу -  это рождение духовной силы. Через 
любовь к богу человек становится убежденным и стойким гуманистом. Аллах, 
будучи создателем, творцом, все-таки является силой, служащей человеку. Аллах 
и человек друг без друга теряют значение. Аллах -  это действительность, и потому 
род человеческий вечен. Если Аллах вечен, то вечна и истина о человеке, и если 
даже не станет его самого, то дух его будет переселяться от потомков к потомкам. 
Истина об Аллахе и человеке вечна.

Абай никогда не изрекал легковесных истин относительно науки, бытия, 
человека. У него больше вопросов, чем ответов. У него богатство -далеко не всег
да зло и знания -не только свет. Он ставил под сомнение даже разум, указывая, 
что, если разум не беспределен, познать вселенную невозможно. Это и есть, гово
ря европейским языком, философия сомнения, скептицизм. Но Абай приходит 
к этому путем долгих размышлений и раздумий. Только разумный человек может 
определить границы разума.

За всю историю человечества не было и не может быть четкой теории об 
истине. Зачастую мы принимаем за теорию аксиому. Время ставит все на свои 
места, высвечивая наши ошибки и заблуждения. Поэтому, прикасаясь к Космосу 
Слова Абая мы открываем часть его поэтической Вселенной, которую невозможно 
охватить, что и подтверждают переводы двадцати представленных в книге произ
ведений Поэта.
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В следующем разделе «Понятие о понятиях или философия Слова» мы пред
ставляем ряд важнейших понятий (тем), которые содержатся, пронизывают, бук
вально переплетаются в каждом произведении Поэта.

Понятие о понятиях или философия слова. «И Аллах, и слово его сущи» 
(«Алланыцез1 де рас, сез1 де рас»). В этом стихотворении Абай говорит о познании 
Аллаха. На казахской земле до Абая не было мыслителя, который бы занимался 
исследованием этого вопроса. Даже святые, отдавшие свою жизнь служению алла
ху, не поднимались выше утверждения: «Аллах един и Мухаммед пророк его». 
Словом, не было различия между верой и познанием. А в представлении Абая 
вера и познание -  это различные понятия.

Вера -  богословский термин, познание -гносеологическое понятие. Если 
первое можно назвать основной богословской идеологией, последнее -категория 
философии религий.

Но оба эти понятия, -  и вера в бога, и познание его, являются признаками 
религиозного сознания. Поэтому людей, занимающихся этой проблемой, мы назы
ваем сейчас философами-богословами. Тогда и Абай -философ-богослов, и это не 
восхваление, и не хула в его адрес, а объективная оценка его деятельности.

Абай -  не проповедник, а исследователь учения Аллаха, мыслитель, стремя
щийся познать его.

«И аллах, и слово его сущи. А суть не может быть обманом», -говорит Абай, 
рассматривая проблему в богословском аспекте, но вере в правдивость аллаха он 
уделяет особое внимание.

Задумаемся и мы над тем, какой смысл вкладывает Абай в слово «сущий». 
И естественным образом возникает вопрос: что же он подразумевает, когда гово
рит, что слово его сущее. Это измерение, определяющее содержание и качество 
любой вещи, явления. Вещь может существовать, но ее может и не быть. То, что 
истинно, в конце концов, в течение времени может обернуться несущественным. 
Значит, сущность имеет один единственный признак, -  она должна быть действи
тельной. Это одна грань понятия сущности.

Вторая грань -  проблема познания этой сущности. Это философский вопрос. 
Если мы не познаем суть истины, тогда говорить не о чем, и надо довольствовать
ся только слепой верой в Аллаха.

Но Абай, говоря о действительном существовании Аллаха, не утверждает это 
в виде абсолютной истины, а рассматривает как объект возможного познания, как 
одну из сущностей бытия.

«Подумай, поразмышляй, попробуй докопаться до истины сам», -  как бы 
советует Абай, и подходит к вопросу о сущности Аллаха с третьей стороны -  исто
рической его значимости.

«Аллах сущ» -  это было и в прошлые времена, это так и сейчас, это будет и в буду
щем. Сущее в данном случае есть измерение вечности. Аллах сущ-это вечная истина.

Четвертая грань сущности. Мы сказали, что сущее -  это измерение вечности, 
но ведь в нашей жизни есть и преходящее. И то, что оно есть -истина. Значит, 
говоря о вечности сущего, мы в то же время должны признать и его непостоянство 
во времени. Значит, сущее сегодня завтра может обратиться в ничто? Нет, настоя
щее сущее не может обернуться ничем, просто люди называют истиной то, что на 
самом деле таковой не является.

Сущее всегда остается сущим. И потому Аллах сущ, и он вечен. Абай предо
стерегает своих современников, да и нас от легкомысленного отношения к Аллаху, 
от легковесных суждений о нем. В представлении Абая, Аллах -  это истина, кото
рую нельзя объять разумом, и потому он пришел к выводу, что связующая нить 
между Аллахом и человеком -любовь.

Сущность Аллаха Абай хотел доказать любовью, и не случайны его слова о 
том, что «без любви жизнь пуста».
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Итак, когда Абай задается вопросом, что может быть неизменной сущностью, 
он отвечает, что Аллах и слово его сущи. В этом значении сущее является синони
мом бытия. Сущее во вселенной -это бытие. Бытие никогда не может быть обма
ном. В мировоззрении Абая Аллах -  это истина. Значит, если истина существу
ет, сущ и Аллах. И если истиной мы называем, говоря обыденным языком, нашу 
жизнь, тогда и Аллах, и слово его тоже сущи. Короче, если мы признаем это, зна
чит мы признаем и Аллаха.

Это взгляд Абая-гуманиста.
Требование, которое предъявляет Абай к истинному мусульманину -  состра

дание к человеку.
В третьей строфе слова Абая «Не оспаривай того, что сущее», надо понимать 

в том значении, что нет нужды сомневаться в слове Аллаха, ибо вступивший на 
путь божий никогда не потеряет своей человечности. Таким образом, Абай пред
ставляет Аллаха как абсолютную истину, но вот о тех, кто доносит слово божье, 
он иного мнения. «Меняются времена и люди, их нравы и занятия, чередой сме
няются пророки». В этих словах Абая четко выражено его желание разделить путь 
Аллаха и путь его пророков.

Главное в том, что Аллах -  вечен, а пророки приходят и уходят, и Абай пояс
няет это с диалектической точки зрения. Меняются времена, люди, их нравы, 
занятия и меняются их пророки.

По образному выражению Мукагали, «меняют лик земли всесильные, в 
надежде, что наступят времена еще прекрас нее». Не меняется только Аллах, он 
Абсолют. Меняются только люди, познающие его, преклоняющиеся перед его 
могуществом. Впадает в грех заблуждения человек, а не Аллах. Когда Абай гово
рит о вечности, о смысле жизни, он пользуется общими категориями и понятиями: 
Аллах и Человек. Пророки тоже люди. Поэтому философия Абая не традицион
ной связки, какая была у богословов: Аллах -пророк -человек. Абай говорит об 
Аллахе и человеке. Это демократизм в богословии, ибо Абай дает возможность 
человеку познать себя. Аллах бесконечен, и если хочешь познать его, развивай
ся сам бесконечно, тогда ты не просто будешь человеком с большой буквы, но и 
истинным мусульманином.

Абай говорит, что Аллах каждому рабу своему дарует разум, стремление и 
благодеяние определенной мерой, взвешенно.

Но Аллах не ограничивается только тем, что он передает эти качества, он еще 
дает возможность человеку увеличить размеры божьих даров.

Как использует эту возможность, данную богом, человек? За кем он должен 
последовать, свято веря в Аллаха и его непогрешимость? Тех, кто может повести 
толпу за собой, трое: пророки, святые и хакимы.

Если пророки и святые на самом деле будут правдой и верой служить Алла
ху, презрев все земные заботы и утехи, тогда все в мире придет в запустение, ибо 
некому будет пасти скот, сеять хлеб, искать сокровища в недрах земли.

Поэтому настоящие мусульмане нуждаются в хакимах, они хоть и не являют
ся духовными пастырями, но как сказал пророк Мухаммед: «Хороший человек тот, 
кто творит благо человеку».

Эти мысли Абая выходят за пределы ортодоксального ислама. В познании 
Аллаха он усматривает прежде всего решение общечеловеческих, гуманистиче
ских проблем.

самосовершенствование, одним из главных принципов которого поэт считает 
человечность. Чтобы достичь этого необходимо прежде всего очиститься от гре
хов. Нельзя любить Аллаха, пребывая в грехе, ибо любовь к нему прежде всего 
требует очищения. Смой с себя всю грязь совершенных грехов и тогда ты вста
нешь на истинный путь, и тогда укрепятся твои воля, разум и чувства, прояснится 
сознание.
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Призыв Абая стать любимым рабом Аллаха звучит не фаталистически. Поэт 
видит в этом возможность обрести истинную свободу.

Личная свобода для Абая заключается в совершенствовании человеческих 
качеств.

В познании Аллаха Абай особое значение придавал понятию «воля».
Поэт, говоря «Воля Аллаха неизменна, и она не зависит от твоих желаний», 

имеет в виду неизбежность и объективность законов земного бытия. А с законами 
бытия человека знакомят хакимы, и именно за это их ценит Абай, хотя они и не 
являются духовными пастырями.

К Аллаху ведет много путей, утверждает поэт. Человечество в конце кон
цов, несмотря на различия вероисповедания, должно прийти к согласию. В этом 
ему подмогой должно стать слово хакима. Люди обретут покой и благоденствие, 
познав могущество Аллаха тогда, когда народом управлять будут хакимы.

«Творца любовью создан человек» («Махаббатпен жараткан адам затты»)
Абай, размышляя о смысле жизни, в пятой строфе стихотворения «Аллах и 

слово его сущи» говорит: «Творца любовью создан человек, и потому возлюби 
Аллаха больше, чем себя». Абай призывает любить Аллаха за то, что он вселил 
в сердца людей любовь, что люди порождены любовью. Если это так, то любовь 
существовала до человека, и субъект любви -Аллах.

Это его сила, его могущество, его дух. Но это сила, которая и для него являет
ся загадкой, непознанным явлением (тылсым), некой истиной, смутно осознавае
мой самим творцом.

Познавая Аллаха, его могущественную силу при сотворении мира и человека, 
мы должны осознавать любовь как форму проявления самой сути Аллаха, его воли 
и могущества.

Если это так, то наш долг -  возлюбить Аллаха больше, чем себя. Возлюбив 
его так, мы сможем отдать ему наш долг.

Таким образом, мы доказали, что поклоняться Аллаху, любить его -это наша 
обязанность, прямой долг.

В мировоззрении Абая на пути познания Аллаха особое место занимает 
любовь. Возникает вопрос: как он пришел к этому? Прежде чем ответить на него, 
остановимся на проблеме любви в богословской философии.

Не надо удивляться тому, что в богословских учениях понятия о любви могут 
соприкасаться, скрещиваться, ведь любовь -  это мерило человеческих качеств. 
И не случайны слова Абая: «Без любви жизнь пуста».

Размышления о любви -  это непременно размышления о смысле жизни, о 
сути бытия. Очень много работ, связанных с проблемой любви, было в самой 
молодой религии мира -  исламе. Основательницей теории познания Аллаха через 
любовь была Рабийа- Адавийа (713-801).

Рабийа (Рабига), имя которой стало легендой, всю свою жизнь была аскетом. 
С детства оставшись сиротой, она рано начала зарабатывать на хлеб. Хозяева ее, 
заметив фанатичное устремление к богу и аскетизму, дали свободу своей рабыне. 
Получившая свободу Рабига, до конца своих дней проповедовала любовь к богу. 
Ее последователи и ученики: аль-Бистами, аль-Халладж, ибн-Араби и др. подняли 
на высокий уровень философию любви.

Абай верил, что любовь может очистить душу человека от скверны, и в казах
ской степи «философия любви» распространилась в другой форме -поэзии любви. 
Любовь человека к Аллаху трансформировалась в любовь мужчины к женщине, 
но суть оставалась прежней: любовь должна быть бескорыстной, она не должна 
быть предметом купли-продажи. Беззаветная преданность влюбленных, их вер
ность -это путь божий.

Сказания и легенды на тему любви приходили и с Востока. Поэты слагали 
песни о любви, народ их заучивал. Таким образом, «философия любви» вошла
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в сознание народа через поэзию. Но форма выражения любви в любовной поэзии 
была несколько иной, чем в «философии любви». Если Рабига, годами сидя в оди
ночестве, говорила о своей любви, то в поэзии о любви говорили двое -  юноша и 
девушка. Любовь стала человеческим чувством.

Но аскетизм, то есть жертвенность в любви остались. В поэзии о любви очень 
мало истории со счастливым концом. Чаще возлюбленные погибают. Например: 
Баян-Слу и Козы-Корпеш, Кыз-Жибек и Толеген.

Мировоззрение, народное сознание -  это исторические понятия. Слова Абая 
«Творца любовью создан человек» были поняты и приняты всеми его современ
никами, ибо у всех на слуху была знаменитая притча, пришедшая из литературы 
суфизма.

Вот краткое ее содержание. Было время, когда во всем мире существовал 
только один Аллах. Не было ни животных, ни людей. И подумал Аллах: «Некому 
почувствовать мою мощь и силу, потому что никого нет в мире, кроме меня». Опе
чалился он, и мир окутался мглой. Так во мгле прошло несколько эпох. И однаж
ды Аллах создал птиц, и разбросал по всему свету зерна, чтобы была им пища. 
Когда не осталось ни одного зерна, птицы погибли. Опечалился Аллах, ибо птицы 
довольствовались тем, что есть, не пытались что-то предпринять и погибли, не 
завладев миром. Причина была в том, что господь, дав птицам жизнь, не дал им 
чувство любви к жизни, жажду ее, готовность бороться за нее.

Потом Аллах поступил иначе. Сделав из глины тело, он дал ему имя «чело
век». Вдохнув в тело душу, дал ему разум. Человек должен был поклоняться сво
ему создателю за то, что тот даровал ему жизнь и разум, ибо Аллах наделил его 
стремлением к жизни, то есть тем, что мы называем любовью. Поэтому мы гово
рим, что Бог создал человека любовью. Любовь родилась тогда, когда Аллах не 
смог жить в одиночестве, затосковал. Рожденный от тоски и печали, Человек дол
жен непременно доказать свою любовь к создателю, поклоняясь ему в знак благо
дарности и моля его о милостях. Так заканчивается легенда, суть которой в том, 
что Аллах создал людей любовью.

Любовь Аллаха беспредельна, святая истина. Значит, и познание этой любви 
беспредельно. Любовь -  это вечная тема. Смысл жизнь -  в любви.

«Любовь к трем благоухает в вашем сердце священным цветком» («Осы уш 
сую болады имани гул»)

Называя любовь к этим трем священным чувствам благоуханным цветком, 
Абай заключает: «Подумай, и пытайся всюду сеять семена этого цветка. Не жалей 
для этого не богатства, ни жизни своей». Построив жизнь таким образом, можешь 
считать себя религиозным человеком, истинным мусульманином. Если не осоз
наешь этого и ограничишься лишь соблюдением постов, чтением молитв и дру
гих внешних обрядов, то истинным мусульманином тебе не быть. Эту мысль поэт 
высказывает в следующих строчках: «Дело нужное -  намаз, зекет, ораза, хадж. 
И все их нужно соблюдать. Но если не закрепишь в своем сердце любовь к трем, 
все твои благие дела будут пустыми усилиями».

Абай не обмолвился ни одним словом упрека в адрес других народов или 
религий, он как гуманист мечтал о взаимопонимании народов, об их мирном сосу
ществовании и подходил к толкованию мусульманства и религии с общечелове
ческих измерений. Мусульманин в его представлении тот, кто все делает во благо 
человека, его потребностей и нужд. Богопротивными называет он деяния, совер
шаемые во вред человеку.

О разуме Абай говорил много. Пользуясь терминологией западноевропейской 
философии, можно сказать, что рационализм Абая имеет глубокие корни, что он 
очень содержателен. Сравнение разума с ледяным пластом не случайно. Острый 
разум должен быть рассудочным, холодным. Разум присущ только человеку, и 
с этим спорить не приходится. Им определяется уровень человека, ибо позна
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ние -  это удел человека. И Абай эту функцию разума выделяет особо. Без разума 
не существует ни одной отрасли науки, образования. Сила человека -  в познании 
истины посредством разума. Аллах наделил человека разумом, и право человека 
развивать, совершенствовать этот дар. В этом заключается назначение его, его мис
сия на земле. Разумный человек обладает знаниями, способен многое восприни
мать, чувствовать. В мире было много светлых разумом людей, они есть и сейчас, 
пребудут они и в будущем. Исторически закономерно, что число их увеличивается. 
Связано это с наступлением цивилизации. Но мысль эта не нова, об этом говорили 
многие мыслители. Абай в своих рассуждениях идет дальше. Он ставит проблему 
шире. Говоря «острый разум чист, словно пласт ледяной», во второй строке созда
ет неожиданный противоположный образ сердца: «а горячее сердце согреет тебя». 
Возникает вопрос: зачем к ледяному разуму мы добавляем горячее сердце?

Для науки, для исследования важен результат поиска, момент истины, ибо 
это является главной целью. Но ведь может случиться так, что результат поис
ка -  гениальное открытие -  не принесет счастья человечеству, посеяв страда
ния, смерти. Но исследователю, обладателю холодного разума, нет дела до этих 
сентиментов. В этом случае его разум представляет опасность для человечества. 
Именно поэтому Абай считает, что холодный разум непременно должен сосед
ствовать с горячим сердцем, которое дает разуму свет и направляет его на путь 
благих деяний.

Последнее, о чем говорит Абай, -  это о том, что необходим характер, чтобы 
сохранить свои познания и разум. «Твердость духа и воли -основа настоящего 
характера».

Поэтому если достиг чего-нибудь в жизни, ты должен надеяться только на 
себя, на свой разум и волю, твоя судьба зависит от тебя, и ты должен крепко дер
жаться за ее поводья.
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