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К ЧИТАТЕЛ ЯМ 

Перед вами  книга  из  серии  тематических словарей, объединенных общи м 
названием «Словарь  атеиста » .  Все они предназначены для пропаганди
стов и агитаторов, ведущи х атеистическую работу, распространяющих 
атеистические знания .  Настоящее издание знакомит читателей с основ
ным кругом понятий ,  относящихся к одной из трех ( наряду с буддизмом 
и христианством ) м и ровых религий  - исламу. Оно предваряется вступи 
тельной статьей, в которой дана  общая характеристика ислама  как  исто
рического явления .  Словарь включает широкий круг терминов, харак
теризующих вероучение, культ, нравственн ые и правовые нормы ислама ,  
раскрывающи х вопросы, связанные с историей основных направлений  
этой широко распространен ной в современном м и ре религии ,  критикой 
ислама Выдающи м нея учеными ,  м ыслителями ,  деятелями  культуры.  

Стремясь наиболее широко представить понятия, относящиеся к 
ислам у, и вместе с тем сделать издание достаточно компактным,  соста ви
тели использовали принципы емкого лаконизма .  Статьи написаны пре
дельно сжато, но в них  нашли отражение все наиболее существенные 
черты того или и ного понятия , явления, событи я .  

ПодЛинно научный подхпд к раскрытию вошедших в словарь терми 
нов сочетается с популярностью и доходчи востью и зложения,  рассчитан 
ного н а  широкий круг читателей. 

Поскольку такого рода издание в атеистической л итературе появ
ляется практически впервые, а издательству п редстоит продолжить 
выnуск серии тем атических словарей для атеистов, оно будет призна
тельно читателям  за замечан и я  и пожелания  и постарается учесть их  в 
.1а.1ьнейшей работе. 



ИСЛАМ КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

«Ла илаха илля ллаху ва Мухаммадуи расулу-л -лахи» - «Нет никакого 
божества, кроме Аллаха ,  и Мухаммед - посланник Аллаха:.. Такова 
краткая формула символа  веры ислама ,  одной из трех м и ровых религий .  
Аллах - это имя единственного и еди ного бога ,  с точки зрения мусуль
ман ,  сотворившего мир ,  небеса и землю, а нгелов, демонов, людей, расте
ния  и животных .  Он определ яет все происходящее в мире, он приведет 
этот мир  к концу. Воскресив  мертвых, он призовет всех людей к своему 
суду. Греш ники отправятся в геенну - джаханнам,  а праведники обретут 
блаженство в р а йских садах - джанна .  

Имя  Алла х  п роисходит от  общесемитского корня ,  означающего 
божество. Ислам отчетливо сознает, что его бог тот же самый ,  что и у иу
деев и у христиа н .  Однако, согласно м усульманским представлениям ,  они 
исказили как образ бога , так и его наставления людям .  В частности,  хри
сти а не нарушили принцип  строгого единобожия,  приняв концепцию трои
цы. Согласно м усульманской схеме мировой истории,  Аллах  постоянно из
бирал среди людей пророков, которым н испосылались божественные от
кровения .  Многие из них  делались также и посланниками ( расул ) Алла 
ха , призванными  нести эти  откровения людям ,  проповедовать истинную 
веру. Главное в ней - строгое признание единства и единственности 
Аллаха,  полн ы й  отказ от м ногобожия,  даже от· мысли о возможности 
существования  рядом с Алл ахом каких-либо других высших существ. 
1 1 2 -я сура Корана содерж ит формулировку этого принципа :  «Во имя  
Аллаха милостивого, м илосердного! Скаж и :  «Он - Аллах - един,  Ал
лах ,  вечный ;  не родил и не был рожден, и не был ему равным ни  один ! »  
С этим ш л и  к людям все м ногочисленные пророки . Однако м ногие люди 
не верили и м ,  более того - гнали и преследовали .  Тогда следовало нака
зание от Алл аха - неверующие уничтожались.  История человечества , 
таким образом, оказывалась чередованием пророков и губительных для 
н ародов катастроф . Есл и  же люди и следовали за таки м и  пророками,  как 
М уса ( Моисей )  ил и И са ( И исус ) , то вскоре искажали подл инное учение 
и отступали от еди нобожи я .  

Учение о пророчестве как основной форме посредничества между бо
гом и человеком - одна из гла вных сторон мусульм анского миропони-
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мания.  Призна ваемые исла мом nророки - это nерсонажи Ветхого и 
Нового завета (Ада м ,  Ибрахим,  Муса ,  Сулайман ,  Иса и т. д. ) ,  а также 
герои других ближневосточных nредан и й, в частности аравийских. 
Последний из nророков - Мухаммед, называемый  «nечатью nророков». 
как nечать на документе, nодтверждает и завершает все n редыдущие 
божественные откровен ия  людям .  

Мухаммед, сын Абдалл аха ,  родился и ж и л  в городе Мекке в Заnад
ной Аравии .  Традиция обычно относит время рождения  nророка nример
но к 570 г .  Жители Мекки занимались главным образом караванной 
торговлей, и Мухам мед смолоду nринимал участие в торговых оnерациях 
и nутешествиях. В частности,  вел он и торговые дела богатой вдовы 
Хадидж и, которая стал а nотом его женой .  В возрасте около 40 лет, nри
мерно в 6 10 г . ,  Мухаммеду стали являться виден и я :  ангел , требовавший 
от него читать некую книгу, таинственные деревья и т. д. Мухаммед 
слышал обращенные к нему слова . С н им говорил, как ему казалось, 
бог - Аллах, ил и его слуга - ангел Джибрил (Джабраил ) ,  который 
объявил Мухаммеду, что Алл ах избрал его своим nосланником к людям 
и что он должен идти и n роnоведовать и м  еди нственность и могущество 
бога, бороться с многобожием, госnодствовавш и м  среди жителей Аравии .  

В Аравии начала 7 в .  л юди nоклонялись своим nлеменным и тер
риториальным богам ,  которых действительно было вел икое множество. 
Арабы nризнавали реальность и своих, и чужих богов. Жил и  на Ара
вийском nолуострове и сторонн ики единобожия - иудеи и христиане.  
Были и люди , отвергавшие nоклонение идолам ,  но не n рисоединившиеся 
к какой-либо официальной религии .  Однако язычество nреобладало, 
одним из важных его центров и была Мекка.  В центральной части города 
стояло знаменитое святил и ще - Кааба - nрямоугольное здание, в оди н  
и з  углов которого в мазан «черный ка мень» - оnлавивши йся метеорит, 
считавши йся «ВОЛшебным» nосланием людям с небес . Вокруг Каабы 
были расставлены идолы большинства аравийских божеств .  Это nривле
кало в Мекку nаломников из различных ра йонов Аравии ,  что весьма 
сnособствовало nроцветанию мекканекой торговл и ,  в частности ежегод
ной ярмарки в Указе около Мекки . Выстуnить n роти в  многобожия  
означало выстуnить и n роти в  торговых и нтересов мекканекой верхушки.  

У нас нет оснований  сом неваться в искренности ощущени й Муха м 
меда . Психические явления ,  когда человеку кажется,  что с ним говорят 
nриходящие извне, из nотустороннего м ира голоса ,  хорошо известны в 
истории разных религий .  Часто именно так н аходят себе выход глубин 
ные стремления и желания  человека. Мухаммед 'lОначалу боялся, что 
сходит с ума,  что становится юродивым-nрорицателем.  Однако жившие 
рядом с ним  люди, знакомые с м ировы м и  религиями , увидели в его 
•откровениях» нечто nодобное тому, что nереживал nророк иудеев 

'Моисей, и nомогли ему nоверить в истинность собственной м иссии .  
Мухаммед утвердился в мысли ,  что о н  действительно «nророк» и «nослан
ник  Аллаха » .  Вера  в это стала важнейш и м  догм атом для всех его сто-
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роиинков и и х  последователей.  Она же стал а главным предметом 
ра схождений между исл а мом и другими монотеистическим и  религиями .  
Согласно мусульм анской доктрине, истинно верующие - мусульмане, 
остальные - « неверные».  Между ними  находятся «Люди писания» 
( axJib аль-китаб) - иудеи , христиа не, сабии -мандеи и ,  частично, зо
роастрийцы.  Они верят в того же бога ,  что и мусул ьм ане, но верят 
неп равильно. Первоначал ьно Муха ммед полагал, что «люди писания» 
п р изнают его пророческую м иссию, но его надежды не оправдались. 

Мухам мед начал проповедовать в Мекке. Он говорил о могуществе 
Алл аха,  об ответственности человека перед своим создателем, о гряду
щем воскресении мертвых, о судном дне, о наказании в аду и воздаянии 
за доброе в раю.  Е го проповеди были «ниспосланы» Алл ахом . Бог как бы 
говорил с людьм и  уста м и  п ророка . Речь эта была энергичной,  ритмичной.  
Она  была экстатически эмоциональной и полной образов, которые были 
одновременно  просты и осязаемы и в то же время волшебны и таинст
вен но стра шны .  Так началось провозгла шение Корана ,  священного писа 
ния  мусульман .  Весь Кора н  состоит как бы из прямой речи Аллаха ,  
обращенной через Мухам меда к людя м .  По существу, это запись про
роческих проповедей , которые, согласно мнению больш инства ученых, 
дошли до нас в виде, довол ьно близком к первоначальному. Уже после 
смерти Мухам меда , в середине 7 в., при халифе Османе (644-656 rr.) 
были собраны отдельные записи того, что говорил пророк; было записано 
то, что пом нили на изусть его сподвижники.  Собранный текст был признан 
ка нон ически м .  Он состоит из 1 1 4 гл ав, на%1ваемых сурами .  Среди них 
различают суры мекканские, п роизнесенные в Мекке, и мединские, 
« н испосланные» после переезда Мухаммеда в Медину. Темы и мотивы 
п роповедей часто повторяются и варьируются,  что объясняется как 
особенностями  устной проповеди, так и результата ми  записи разных 
вариантов одного и того же текста . 

За Мухаммедом последовали поначалу нем ногие, но его борьба с 
языческими бога м и  стала в нушать опасение верхушке мекканцев. Про
рока и его сторонников стал и преследовать. Часть из них была вынужде
на даже бежать в Эфиопию.  Самого пророка защи щал его род хашим,  
а также глава хашимитов Абу Талиб, не веровавший в Аллаха , но свято 
чти в ш и й  законы родовой вза имопомощи . Проповеди , несмотря на на 
падки ,  продолжал ись. Мухаммед угрожал божьим судом,  пытался убе
дить слушателей , что все, что они имеют, от жизни до имущества ,  даро
вано Аллахом .  Он р ассказывал о прежних  прораках и о наказаниях, 
которые пости гли тех, кто не  верил п ророка м .  Все тщетно. Вражда к 
Муха ммеду росла ,  даже сородичи стали от него отступаться. 

Тогда Муха ммед реш ил искать помощи вне родного города . К севе
ру от Мекки находился крупный оазис Ясриб.  Жившие там племена 
долго враждовали друг с другом и устали от этой вражды . В поисках 
путей к миру они и заключ или союз с Мухаммедом,  уже бывшим знаме
нитым по всей Аравии .  Ясрибцы признали его пророком Аллаха и вру· 
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чили в его руки власть в городе. Своим а вторитетом непредвзятого 
постороннего человека он nризван был nомочь разреш ать все споры .  

В 622 г. Мухаммед и его сnодвижники nереселились в Ясриб .  От 
первого дня года этого nереселен ия ( араб.  хиджра )  мусульмане ведут 
свое летосчисление. Вскоре Ясриб стали называть Мадинат ан -наби 
Город пророка или ,  сокращенно, М а дина ( Медина ) .  В Медине оформи 
лись основные черты мусульм анского вероучения,  культа,  р итуала .  
Там была основана nервая  мечеть, установлены nравила молитвы, 
правила наследования и раздела добычи ,  nравила внесения религиозного 
налога ( закят) и м илостыни ( садака ) .  Были объявлены заnретными 
ростовщичество, потребление вина ,  азартные игры .  Все эти nравила 
тоже принимали форму откровений ,  н испосылаем ых Аллахом. 

В Меди не ислам окончательно выделился как самостоятел ьная 
религия.  Он был объявлен единственным истинным единобожием, воз 
рождением исконной и ч истой веры Ибрахима (Авра а ма ) ,  «друга Алл а 
ха>, общего предка арабов и евреев. Главным святил и щем признавалась 
мекканекая Кааба,  якобы построенная по воле Алл аха,  как земной 
вариант вечного небесного святилища.  Каабу предстояло очистить от 
языческой скверны .  

Мухам мед развернул а ктивную борьбу с мекка нцами ,  мешая их 
караванной торговле. Были короткие стычки,  были и больш ие сражения .  
В 624 г .  небольшой отряд мусульман разгромил у колодцев Бадр большую 
группу мекканцев. В 625 г. мусульмане потерпели  поражение у горы Оход, 
в 627 г. меккан цы безуспешно пытались ворваться в Медину. В 628 г. 
мусульманское войско двинулось к Мекке, но остановилось у Худайбии ,  
где начались переговоры с мекканцами .  В 629 г .  мусульм а не совершили 
паломничество к Каабе, а в 630 г .  без соnротивления заняли Мекку, 
уничтожили языческих идолов и запретили паломн ичество всем нему
сульманам .  Власти Муха ммеда довол ьно быстро подчинил ись крупные 
оазисы Северной и Западной Аравии, большинство аравийских племен. 
Ислам торжествовал по в сему полуострову, а Муха ммед думал о том, 
как расширить его влияние и далее. Однако в 632 г .  он умер. 

После него общи ну мусульман возглавили избранные верующими 
«заместители» - халифы - Абу Бекр, Омар,  Осман ,  Али .  При  них  исла 
му  были подчинен ы Египет, Северная Африка,  Сирия ,  И рак, Иран .  
С 661 г. верховная власть перешла к династии Омейядов, знатных мекка н 
цев, сделавших своей столицей Дамаск. Они продолжили завоевания .  
Мусульманское государство - Халифат п ростиралось от  Китая до юга 
Франции .  Многочисленные на роды, обладатели своеобразных древних 
культур, первоначально просто подчинились завоевателям ,  а затем,  в 
большинстве своем ,  принял и  ислам .  Все они участвовали в создании  
новой, общей дл я них  культуры, называемой обычно мусульманской, 
а также мусульманских социально-политических традиций .  Ислам  был 
общей идейной основой культуры и общественного устройства, он про
низывал все сферы жизни ,  определял ее особенности . Ислам во многом 

9 



изменил ход социальной и культурной истории Ближнего и Среднего 
В остока,  оnредел ил те форм ы ,  в которых еложились там феодальное 
общество и средневековая культура .  

П оявление ислама  стало событием мировой истории . Ислам оказался 
идеологическим выражением м ногих глубинных nроцессов, nроисходив
ш и х  в обществе. Он сумел а ккумулировать те n роцессы,  которые nроис
ходили не только в Аравии , но и no всему Ближнему Востоку, и дал 
толчок их р азвитию, дал людям новые ценностные ориентиры,  новые 
надежды, а госnодствующему слою - новое идейное оружие для 
сохранения с воей власти . 

Рождение и слама  в Аравии было вызвано как общеисторическими 
nричинами  и nотребностям и ,  так и реальным ходом духовной и социаль
ной истории  Аравийского nолуострова. В это время здесь n роисходила 
смена эnох. Расnались древние государства , ослабла  традиционная 
транзитная торговл я ,  nоявились новые социальные слои, рушились 
м н огие устоявшиеся связи. В городах nолуострова встречались и взаи 
модействовал и элементы различного социального и культурного насле
дия ,  свои, аравийские, и n р и шлые - из Егиnта, Сирии ,  Ирака, Ирана .  
Взаимодействовали и различные религиозные течения.  Монотеистические 
nредставления  рождались и nод влиянием иудаизма и христианства ,  и из 
логики внутреннего р азвития местных культов.  Идеи, сходные с основны
ми  мыслями Кора на ,  n роnаведовали разные люди в разных местах 
Аравии .  

Однако только Муха ммед сумел n ревратить смутные идеи в доктри 
ну ,  увлекшую людей . Он сумел создать общи ну верующих, организовать 
ее, дать ей цели ,  совмещав ш ие духовные и материальные устремления .  
Мухам мед nодчи нил своей общи не всю Аравию и указал nути дальней
ш его расширения и развити я .  Он оставил nосле себя священное n иса
н ие - Коран ,  традиции орга низации государственности , традиции реши 
тельной борьбы за  расширение сферы влияния  своей веры.  Ислам 
объясняет все эти усnехи волей и выбором Аллаха .  Историческая наука 
видит здесь классический образец сочетания объективных обстоятельств 
и nотребностей общества с деятельностью выдающейся исторической 
личности , без которой реализация объективных nотенций  общественного 
и культурного развития невозможна. 

Начальный ислам ,  то са мое учение,  которое воnлощено в Коране и в 
части хадисов ( n реданиях о словах и делах Мухаммеда ) ,  nривлекал лю
дей nерсnективой изменений ,  nростотой единобожия ,  экстатичностью 
nроnоведи,  сознанием того, что их рел игия является nоследним открове
нием бога, обещанием за земные несnраведл ивости и муки блаженства 
в nотустороннем мире. Поэтому за Мухам медом nошли многие обиженные 
и обделенные. Вне Аравии люди, угнетенные социально, этнически илн 
религиозно, не соnротивлялись мусульманскому завоеванию. Вместе с тем 
ислам достаточно рано стал исnользоваться nравящим слоем общества 
для сохранения  с воей власти и госnодства .  
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Однако н ачальный ислам  не мог удовлетворить все идейные и 
социальные потребности классового общества и огромного государства , 
которым стал Халифат. Нелегко было ему противостоять развитым ре
лигиозным системам,  распростра ненным в покорен ньrх стра нах.  Все это 
вынуждало исл а м  развивать и свою догматику и свои и нституты,  приспо
сабливаясь к потребностям средневекового общества .  

Развитие ислама  шло по пути углубления понимания  важных проб
лем и идей, которые в Коране обсуждал ись или упом инались зачастую 
лишь кратко или метафорич но. В мусульманском государстве, однако,  
многие из таких проблем приобрели большое богословское и политическое 
значение. Соответственно они  требовали и более точных и развернутых 
решений.  Среди эти х проблем были :  природа Аллаха ,  соотношение его 
сути и свойств, предопределение и свобода воли ,  соотношение божест
вен ной и земной власти , вз аимоотношен ие светского и духов ного в 
nолитической жизни и в быту. 

Одним из глав ных направлений  в развитии ислама  было толкование 
Корана, которым занималась специальная богословская дисциплина -
тафсир. Огромное вним ание уделялось сбору хадисов - преданий  о 
nоступках и высказы ваниях пророка . Они  составили сунну - пример 
и образец, которому долж н ы  были следовать каждый мусульманин и 
община мусульман в целом . В 9- 1 0  вв .  еложились основные сборн ики 
хадисов, nризна ваемые в сунн итском исламе наиболее автори'тетными и 
достовер ным и .  И мен но хадисы, среди которых было много написанных 
или nереписанных уже после смерти Мухаммеда , служили для развития, 
толкования и уточ нен ия  многих беглых или  п ротиворечивых указаний  
Корана. 

Коран и сунн а  ( хадисы ) стал и основой для решения всех практи
ческих и теоретических п роблем, встававших перед мусульманской 
общиной. Оnираясь на них, получил и  свое развитие фикх - «мусуль
манское право»,  находившее решение тех или иных правовьrх вопросов 
в священных источниках,  и шариат - набор правил, регулирующих все 
стороны жизни мусульман .  В 8- 1 О в в .  еложились основные мазхабы 
толки суннитского фи кха . Развитие исламской рел игиозной системы шло 
также в рамках собственно богословия - калама  и ,  ч астич но, в трудах 
философов . На конец, своеобразные черты исламское вероучение приоб
рело в трудах и в пр актике мусульманских м исти ков - суфиев .  Таким 
образом , возникшее к 9- 1 1 вв .  сложное взаимопереплетение различных 
школ и учений  хадисоведения , права, богословия ,  философии и мистики 
составило идейную основу ислама  как развитой рел игиозно-социальной 
системы. 

Преобладающее внимание основател я исл а м а  к правовым и р итуаль
н ым вопроса м ,  к рел игиозной практике общины оказало решающее 
влияние на характер исламского вероучения ,  на преимущественное 
развитие права по отношению к догматике. И характерно, что в основе 
первого крупного раскола в общине оказалась проблема верховной 
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власти � п роблема скорее рел игиозно- политическая и государственно
п равовая, чем богословская . Со временем политические разногласия 
в общине облекались в фор м у  богословских споров, приведших к образо
ванию различных рели гиозно-правовых ш кол и возникновению много
численных догматических расхождений между ними .  Будучи следствием 
в нутреннего развития мусульманского общества,  эти споры в то же время 
находились под большим влиянием христианских богословов ( в  частно
сти , Иоанна Дамаскин а ) . 

В силу изначальной неразделенности в исламе религии и права, 
порожденной теократическим характером правления  Мухаммеда , 
вопросам и  вероучения и догматики занимались «Люди религии» �  фа 
кихи ,  знатоки «религиозных наук» ( Корана,  хадисов, экзегетики) . Имен
но они фор м и ровал и общественное мнение по религиозны м  вопроса м .  
Отсутствие в исл а ме рел игиозного учреждения ( подобного церкви в 
х ристиа нстве с ее вселенски м и  соборам и ) , решения которого по ре
лигиозным вопросам  и мел и бы силу закона ,  и неопределенность основ
ных  источн и ков исламского вероуЧ€ния � Корана и сунны � предопре
делили разномысл ие в исламе в этих вопросах.  В результате ислам не 
создал единой богословской концепции ,  которая стала бы общепризнан
ной в мусульманском м и ре.  Неконституирова нный характер исламского 
богословия ,  отсутствие общепризнанных критериев в определении «истин 
ности» того или  и ного положения пораждали многочисленные споры 
среди мусульман  не только по частным вопросам вероучения, но и по 
основополагающим ,  таким,  как понятия веры, еди нобожия,  сущности 
бога и т .  д. 

Уже три десятилетия спустя после смерти Мухам меда мусульманс
кая община  р аскололась на  три неравные части � суннитов, ш иитов и 
харидж итов.  В основе этого раскола лежали различные представления 
о природе верховной власти , оформившиеся со временем в самостоятель
ные доктрины власти . Учение о верховной власти стало одним из пяти 
основных догматов ислам а ,  однако истолкование этого догмата было 
различным не только между этими  тремя категориями  мусульман,  но 
также и внутри них. Край н ие позиции в пони мании  сущности верховной 
власти заняли  харидж иты � сторонники безусловной выборности главы 
общины,  независимо  от его происхождения,  и шииты � сторонники 
и м а м ата в роду Али как  божественного предопределения .  П ромежуточ 
ную позицию заняли сунниты, ограничивавшие выборность халифа 
формальным согл асием общины ( идж м а )  и принадлежиостью его к роду 
х а ш и митов . 

П роблем а  верховной власти на протяжении  веков имела актуальный 
и острый характер не только в силу политических амбиций соперни
чавших  группировок и общи н ,  но и потому, что в глазах верующих 
законность и праведность пр а вления служил и гарантом праведности 
их пути , и н аоборот. Борьба с «незаконными»  и «неправедными:о правите
л я м и  стала идей ным лозунгом хариджитского и шиитского движений .  
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Но если хар иджитское движен ие, быстро распавшееся на группировки и 
общины,  через несколько веков практически утратило свое влияние 
(хотя харидж итские тенденции до сих пор сохраняются в политической 
жизни некоторых мусульм анских стра н ) , то шиитское дви жение, несмотря 
на то, что оно тоже распалось на различные течения - «умеренное» 
(имамиты, зейдиты ) и «Крайнее» ( исмаилиты ) ,  и сегодня не утратило 
религиозно-политического вл ияния в странах  мусульманского В остока . 
Шииты также не создал и еди ной  доктрины верховной власти,  но их  
различные ветви в разное время и в разных  частях мусульманского 
мир а  создавали свои государства - имаматы, реализуя на практике свои 
религиозно-политические доктрины .  С 1 6  в. ш и итский ислам имамитского 
толка стал государственным вероисnоведан ием в И ране .  В наше время 
обновленную доктрину и м а м ата попытал ись реал изовать религиозные 
авторитеты имамитов в И р а не. Значительную пол итическую активность 
nроявляют и современные «крайние» ш ииты (в частности, в Л и ване) . 

По мере политического размежевания шиитов шло их обособление 
и по линии догматики .  И м а м иты, зейдиты, исмаил иты создали свои 
религиозно-nравовые школы,  которые отличаются не только от суннит
ских, но и друг от друга . 

Одной из центральных проблем теории и практики исла ма  с конца 
7 в. стала nроблема веры ( и м ан ) .  Рел игиозно- пол итическая и социаль
ная значимость представлений  о вере была обусловлена тем ,  что правиль
иость жизненного пути,  дающая мусульманину надежду н а  блаженство 
в грядушей жизни - раю, конечной цел и его бытия, определялась его 
nриверженностью «истинной» вере, «правоверию».  Отход же от «Право
верия» - «заблуждение» - рассматривался как неправильность пути, 
ведушая к стр ада ниям в будущей жизни - в аду. Отсюда острота и 
напряженность борьбы за право nринадлежать к «Людям сунны и 
согласия», еди нствен ной общине мусульман ,  которой, согласно суннит
ской традиции,  устами пророка предсказано спасение.  Для шиитов же 
гарантом «истинности» веры является законный имам  из рода Али .  

С nроблемой «правоверия»  было тесно связано формирование других 
догматов ислама  - учен и я  о божественном предопределении ,  о сущно
сти и атрибутах Алл аха,  о п р ироде Корана и т .  д .  

С конца 7 в .  мусульман занимает проблема соотношения божест
венной власти и свободы человеческой воли .  Проти воречивость Корана 
в этом важном вопросе п редопределила радикальные расхожден ия 
среди мусульман ,  приведшие к их разделению на сторонников безуслов
ного божественного предоп ределения и сторонников свободы человека 
в выборе своих поступков и ответственности за них .  Сторонника м и  
свободы вол и выступил и м утазилиты, усм отревшие противоречие между 
указанием в Коране на то, что все в м и ре происходит только по воле 
Аллаха , и обещанием воздаяния  человеку за его поступки .  В начале 1 0  в .  
это nротиворечие попытались устранить а ша риты, выработавшие ком 
промиссное учение о касбе, согласно которому Аллах признается творцом 
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всего сущего, но человек как бы «Приобретает» свои поступки и в силу 
этого несет за них ответственность. Эта п роблема имела не только бого
словское, но и пол итическое значение, поскольку она касалась социальной 
практики человека ,  в том числе его отношения к властям .  Ашаритская 
концепция не устран ила противоречивости и двойственности корани 
ческих п редста влений ,  которые и в современном исламе остаются 
определяющи м и .  

Серьезные разногл асия среди мусульман вызвал и споры о сущности 
и атрибутах Алл аха .  Непосредственное вл ияние на направлен ие этих 
споров оказал и христиа нские богословы. Основан ие для разномыслия 
в этом воп росе давал сам  Коран ,  в котором об Алл ахе говорится в 
а нтропоморфистских выражениях (он сл ышит, видит, восседает и т. д. ) .  
Сторонники традиционалистекого ислама  настаивали н а  буквальном 
понимании подобных выражений ,  избегая всяких рассуждений  на эту 
тему. Уподобление бога человеку и обожествление человека (в первую 
очередь имамов)  п роповедавали разл ичные группы «крайних» шиитов. 
П роти воположную позицию занял и  мутазилиты, усмотревшие в уподоб
лении бога человеку искажение основополагающего принципа ислама -
еди нобожия (таухид) и потому отрицавшие нал ичие у бога атрибутов, 
порожденных  человечески м и  представлениями .  Внутри  этих основных 
течени й  существовало множество разл ичных мнений ,  сторонники кото
рых  п роповедавали с а м ые разные п редставления  о сущности и атрибутах 
Аллаха .  Взаи мные обвинения в а нтропоморфизме ил и в отрицании бо
жественных атрибутов ,  ведущем,  по мнению оппонентов, к отрицанию 
самого бога , был и  неотъемлемой частью богословских споров и полеми 
ческой литературы мусульманского средневековья. Идейные разногласия 
в этом вопросе продолжаются и в современном мусульманском бого
словии .  

Весьма резкие формы п ри няли в исламе споры о природе Корана .  
Н а  рубеже 7-8 в в. сложилось два основных представления  о Коране: 
сторонн ики одн ого отстаи вали идею предвечности Корана ,  другого
п р изнали его сотворенность во времени .  В рам ках этих двух концепций 
развивзлись различные учения .  Ш ииты вообще ставят под сомнение 
да нный  текст Корана ,  утверждая ,  что под.линный сп исок хранится у 
<<скрытого» и м а м а ,  с появлением которого люди узнают истинную веру. 

Идейные расхождения  п ри вели к образованию различных религиоз
но-правовых школ , толков, учений в исла ме. К середине 8 в. сложилось 
по край ней мере п ять основных религиозно-политических  направлений .  
Это - шииты, хариджиты , мутазилиты, мурджииты и сунниты ( «люди 
сунны и согласия» ) . В свою очередь, каждое из этих направлений подраз
делялось на групп ировки , ш колы ,  общи ны ,  соперничество между которы
ми п роходило  одновременно в нескольких плоскостях. 

Характерной чертой духовной жизни средневекового мусульманского 
общества,  в первую очередь, конечно, города, было участие широких 
слоев населения ( ремесленники ,  торговцы, служащие и т. д. ) в обсужде-
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нии религиозно-пол итических и богословских проблем .  Диспуты на  
религиозные тем ы регулярно проходили не только в духовных центрах 
мусульман ( мечети ,  медресе) ,  но  и в общественных местах (базары ) , в 
резиден циях местных и центральных правителей, в частных домах .  
Халифы, везиры и другие высокопоставленные чины устраивали собра
ния (меджлисы) , на которые пригла шались не только мусульманские 
богословы разных школ , но и последователи других вер ( христиане, 
иудеи, зороастрийцы ) .  Это способствовало дальнейшему проникновению 
в ислам идей и предста влени й, несвойственных первоначальному исламу .  
С другой стороны ,  участие в этих  диспутах-собраниях ш ироких слоев 
населен ия вело к распространению в народе богословских знаний ,  
к интеграции идей и представлений «народного» ислама  ( в  том числе 
народов, обращенных в исл а м )  в <<теоретический»  ислам ,  к диалекти
ческому взаи м одействию между ними . 

Эффективной формой распространени я  богословских знаний  были 
также проповеди, которые регулярно ч итал ись в мечетях, медресе, на 
базарах. Широкому расrrространению суфизма способствовали пропове
ди суфиев. Большое влияние на массы оказывал и шиитские м иссионеры,  
особенно исмаил итские.  

Идейные разногласия в исламе порождал ись не только рел игиозны
ми Представлен и я м и  или амбициозными  притязан и я м и  мусульм анских 
богословов, но и идеол огическим вл ия нием  соседних народов. Это выра
жалось в усвоении исл а мом чуждых ему идей и ,  особенно широко, 
бытовых nредста влений, обычаев, кул ьтов ( прежде всего культа святых, 
с которым вел борьбу «офи циальный» ислам ) . Отсюда возникла nробле
ма «Традиция - новация» ,  пронизывающая всю историю исл а м а  вплоть 
до современности .  Сторонн ики nервоначал ьного ислама ,  последователи 
образа действий и идей Мухаммеда , nретендуя на роль хранителей «пра
воверия» и опираясь только на Кора н  и сун ну, вел и активную борьбу 
против всякого рода «Недозволенных» новшеств. 

Наиболее последовательно и жестко эту л и н ию проводил и  ханбали 
ты .  По  существу , на  протяжени и  всего средневековья ханбалиты 
выступали n ротив  «ра ционал иза ции» ислама ,  вел и  борьбу за возвраще
ние к чистоте nервоначального ислама ,  за еди нство мусульманского 
мира на основе традиционализма .  С 1 О в .  на роль  nоборников традицио
налистекого и слама  стал и nретендовать ашариты, в недрившие в ислам 
рационалисти ческие методы доказательства веры и создавшие первую в 
сун нитском исламе богословскую систему. Одна ко учение  ашаритов 
встретило активное противодействие со стороны традиционал истов 
ханбалитов . На рубеже 1 3- 1 4 вв .  наиболее заметной фигурой в лагере 
суннитов-традиционалистов был ханбал итский богослов Ибн Таймийя ,  
стремившийся очистить ислам от  «Нововведений» .  В 1 9  в .  ханбалитские 
прин ципы пытались реал изовать ваххабиты. В наше врем я идеи тра
диционализма иными  средствами  отстаи вают разл ичные течения экстре
мистов.  
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Тради ционал истекому исламу на разных этапах его истории проти
востоял и различные рационалистические течения - от сторонников 
«недозволен ных» новшеств (в пер вую очередь мутазилитов) раннего 
средневековья до «модерн истов» ( «реформ истов», «новаторов» )  в сов
ременном мусульманском мире. 

Схожая ситуация  сложилась и в ши итском исламе, где «традицио
н алисты » ( ахбариты ) на  протяжении  веков ( вплоть до наших  дней ) вели 
с переменн ым успехом борьбу п ротив  «ра ционал истов» ( усулитов ) .  

Вопросы богословия не был и  юрисдикцией халифов, тем не менее 
в ре м я  от времени они пытались вмеш иваться в узаконение тех или иных 
богословских учени й .  При  этом фактическое разномысл ие в исламе да ва
ло халифам возможность выбирать соответствующее времени или умо
настроениям учен ие. В этом отношении характерны действия халифов 
аль-Мамун а ( 8 1 3-833) и аль- Кадира (99 1- 1 03 1 ) ,  свидетельствующие 
об относительности понятий «Правоверие» и «заблуждение». Первый, 
находясь под влиянием мутазил итов и созданного ими первого в исламе 
богословского учения ,  п опытался в законодательном порядке ввести 
единую, обязательную для всех систему вероисповеда ния,  включ авшую в 
себя элементы богословского учения ра ционалистов-мутазилитов. Вто
рой же наоборот пытался узакон ить учение традиционалистов, провоз
гл асив его «правоверием»,  отклонение от которого (это касалось в пер
вую очередь мутазилитов) р ассматривалось как «неверие», подлежащее 
н а казанию. Ни то, н и  другое учение не стало общепризнанным . 

Одновременно с идейн ы м и  расхождениями  в исламе шел процесс 
его разделения на «теоретический»  и «практический»,  или «бытовой», 
исла м .  Эти два аспекта ислама  р азвивал ись в диалектической связи с 
тенденцией к размежеванию. В повседневной жизни практические пред
писания ислама  выступали на передний план ,  местные особенности рели
гиозной практики порой отличал ись от предписаний ,  изложенных в тру
дах «правоверных» богословов . 

Другая сторона этого п роцесса - разделение ислама  на ислам для 
« избранных» и и сл а м  дл я «непосвященных» .  Наиболее отчетл иво это 
разделение п роявилось в ш иитском исламе, в первую очередь в исма
ил изме, а также в суфизме, где «доктринальный» суфизм приобрел 
эл итарный характер,  недоступный  рядовым суфиям -практикам .  

Полтора столетия - с начала 1 9  в .  до  второй половины 20  в .- яви 
лись  важным переломным этапом в исторической эволюции исла м а .  Изме
нения в социально-экономических структурах стран Востока, становление 
национальной буржуазии , развитие национально-освободительного дви
жения ,  распространение идей марксизма-ленинизма - все это не могло 
не  повлечь за собой перемен как во взглядах на роль  ислама в обществе, 
так и в отношении самого ислама  к новым реалиям в общественном 
быти и .  

Процесс адаптации  религиозно-философских и правовых норм 
ислама  к новым истори ческим условиям ,  начавши йся в середине 1 9  в .  и 
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продолжающийся поныне,  м ногие исследователи обозначают терм ином 
•мусульманская реформ ация» ,  хотя он принципиально отл ичен от 
реформации христиа нс кой . Отличие это заключается в том, что, во-пер
вых, эти процессы происходили в различные эпохи,  в различных кон
кретно-исторических условиях ;  во- вторых,  мусульм а нская реформация 
выражалась п режде всего в пересмотре ( ил и  попытке пересмотра )  
религиозных моти ваци й различных аспектов светской ж и з н и  и лишь в 
незначительной мере затрагивала собственно богословские вопросы ;  
в-третьих, отсутствие в исламе  института церкви и духовенства ,  анало
гичных христиански м ,  наложило весьма существенный отпечаток на 
характер реформ в исламе . 

Существенные изменения претерпела м усульм анская судебная си 
стем а ,  сложивша яся в средневековье ( происходило постепенн ое огра 
ничен ие юрисдикции ша риатских судов) ,  и ,  в определенной мере, сама 
система мусульманского п рава :  осуществляется кодификация норм му
сульманского права .  В ряде стран  вводятся уголовные кодексы и другие 
правовые документы, не входящие в шариат.  

Потребности соци ал ьно-экономического развития поставили му
сул ьманских богословов и пра воведав перед необходи мостью нового 
осмысления целого ряда традиционных положений  ислама .  Это отрази 
лось, в частности,  в полем ике по поводу о допустимости ( ил и  « греховно
сти») созда ния  в мусул ьманских странах банковской системы .  Расшире
ние капитал истического предпринимател ьства повлекло за собой не 
только пересмотр шариатских положений ,  но и возрождение некоторых 
традиционных принципов, имевших ши рокое распростра нение в мусуль
манском средневековье, как,  например, мушарака ( принцип торгового 
сотрудн ичества ) .  С другой стороны, новые по содержа нию явления 
нередко стали восприни м аться как продолжение и развитие мусульман
ской традиции . Так, коммерческие объединения  (торговые дома  и финан 
совые предприятия исмаилитов ) , действовавшие в различных частях 
мусульманского мира н а  рел игиозно-общи нной основе как продолжение 
средневековой традиции создания мусульманских торговых домов, по 
сути своей и мел и уже кап италистический иЛи полукапиталистический 
характер.  

Важней шую роль сыграли изменения ,  происходив ш ие в сфере об
шественного сознания .  Это касается прежде всего процесса становления 
национального самосознания .  Параллельна с панислам измом, направ 
лен ным на объединение всех мусул ьман  в еди ную общность на  конфес
с ио нальной основе, стал развиваться и мусульм анский н ационализм,  сто
ронн ики которого выступали за сепаратизм отдельных мусульм анских 
общи н, обособлен ие их от представителей других конфесси й .  Мусульман 
ские религиозно-национал истические идеи и мели объективно двойствен 
н ый характер :  с одной стороны,  они  н а  определенном этапе способство
вал и развитию национально-освободительного движения,  а с другой - в 
конечном счете оказы вались орудием в руках наиболее реакнионных сил . 
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В целом печать национализма в той или иной мере лежала почти на 
в сех направлениях мусульм анской общественной мысли этого периода . 

Рел игиозно-обновленческие процессы в исламе в конце 1 9 - начале 
20 в .  были связа н ы  прежде всего с задачами  освоения  научно-техни
ческих достижений Запада , с одной стороны, и сохранения ( и  возрожде
н и я )  традиционных культурных и духовных ценностей - с другой. В этом 
русле определились два основных направления - реформаторско-об
новленческое и традиционалистское. Представител и первого высказыва
лись за модерн иза цию установлений ислама ,  тормозивших п роцесс 
в недрения достижен и й  За пада, второго - выступали за возрождение 
норм и ценностей раннего ислама ,  п ротивясь нововведениям западного 
образца . 

По мере развития национального самосознания и наlщонально
освободительного движения все более отчетливо стала п роявляться 
пол итизация ислама ,  выража вшаяся в широком использовании ислам
ских лозунгов в политической борьбе. Религиозно-политические движе
ния ,  возникшие в шиитской среде ( например,  бабизм ) ,  р азвивались в 
направлении форм и рования  секта нтских образований ,  в сунн итском же 
исламе они в большинстве своем не сопровождались пересмотром поло
жен и й  догматики .  Участники а нтиколониал ьных выступлений  нередко 
обращались к мессиа нским идея м ,  объя вляли своих лидеров махди . 
В 1 9  в. актив ное участие в политической борьбе стали принимать суфий
ские братства .  На базе некоторых из них возн икли  новые исламские 
религиозно-пол итические движения,  такие, как движение сенуситов в 
Северной Африке или тес но связанное с братством кадирия а нтиколо
ниальное движение в Алжире в середине 1 9  в. под руководством Абд аль
Кадира .  

К началу 20  в .  особый размах  во  всем мусульманском мире приобре
тает движение за  реформацию ислама ,  представители которого вступают 
в острую полем ику как с мусульманскими  традиционалиста ми ,  так и со 
сторонника м и  светских  концепций общественн ой мысл и .  Одновременно 
начинает складываться и м еждународное исламское движение, основа н
IЮе на прииципах  исла мской сол идарности. 

Качественно новый эта п в истории  ислама  - втора я  половина  20 в .  
Освобождение мусульманс ких народов от колониальной зависимости, 
создан ие м и ровой систем ы  социал изма ,  углубление кризисных явлений  
в капитал истическом м и ре поставили принципиально новые п роблемы 
перед представителями  исла мской общественной мысл и .  Ш ироко развер
нулась борьба вокруг выбора пути развития освободивш имися странами ,  
в ходе которой появились м ногочисленные концепции так называемого 
«третьего п утИ>> ,  отличного как от капиталистического, так и от социа
листического. Апеллируя к традиционным  цен ностям ислама ,  представи
тели м усульм анской общественной мысл и ,  среди которых как религиоз
ные, так и светские деятели ,  выдвигают тезис об исла мском пути развития 
как единственно приемлемом для стран  распространения ислама .  На 
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его основе создаются концепции исл амского государства ,  исламского 
nравления ,  исл а мской эконом ики, исламского социализм а  и т. д., нередко 
существенно отличающиеся друг от друга в трактовках тех ил и иных 
вопросов, но имеющие общую социальную природу - либо буржуазную, 
либо мелкобуржуазную. 

Концепции исла мского государства подразумевают воплощение в 
современных условиях традиционной исла мской модел и политической 
организации общества,  в котором в той или иной форме должны сочетать
ся светская и духовная власть (при  признании Аллаха в качестве еди н
ственного ее источника ) , осуществляться принципы «справедл ивого» 
распределения доходов, регулирования эконом ики в соответствии с пред
nисаниями ш ариата и т .  д. В целом эти концепции представляют собой 
модернизацию пол итической и социально-экономической доктрин клас
сического ислама  с учетом специфики развития той или иной страны .  
Мероприятия по их реализации и пропаганде, носящие название «ислами
зация»,  осуществляются как  <;сверху» - путем законодательного введе
ния тех или иных норм ( н а п ример ,  введение в П акнстане ушра н закята , 
исламизации ба нковской системы,  или провозглашение в И ране ислам
ского правления ) , так и «снизу» - в результате давления религиозно
nолитических организаций ,  среди которых наибольшую а ктивность в 
этом направлении проявл я ют братья-мусульмане. 

С са мого начала своего существования исл а м  и в теории ,  и на прак
тике охватывал своим и  установлениями  все сферы жизни человека . 
По мере развития его богословских и политических концепций и их  
внедрения в сознание широких масс это проникновение в жизнь  ста 
новилось все глубже и глубже. Со времен развитого с редневековья об 
исламе мож но говорить как  об образе жизни практически всего населения 
на территориях его распространения .  Проникиовеине как бы во все 
«поры» общества стало новым,  следующи м этапом в развитии ислама .  
Именно это и придало ему необыкновенную живучесть и устойчивость ,  
сохранивш иеся и по  сей  день .  

Мусульмане живут в странах с различными географическими ,  
социальными и культурными условиями .  В каждой из них  ислам  имеет 
свои особенности, однако они относительно незначительны по сравнению 
с еди нством общи х представлений ,  обычаев и мелких правил быта , 
которые реально объединяют всех мусульман в «уммат аль-ислам»  -
«общину ислама» .  Мусульманин  - понятие ш ирокое. Зачастую даже 
неверующий причисл яет себя к мусульманам ,  чтобы подчеркнуть свою 
традиционную культуру, свою историческую принадлежиость к наследию 
собственного народа . 

Всякий мусульманин знает хоть несколько арабских фраз ( гл авным 
образом из Корана ) ,  из которых  состоят м усульм анские молитвы. Их 
часто повторяют в быту как благочестивые восклицания . Они постоянно 
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встречаются в арабской вязи надп исей на памятниках архитектуры, в 
пр икладном искусстве и т. д. С реди этих выражен и й  мусульманский 
сим вол веры ,  а также формул ы :  .:Аллаху акбар» - «Алл ах са мый 
велики й », «Ал-Мульк ли-л -ллах» - «Царство принадлежит Аллаху» и 
т. д. В исламе  постоян ное поминание  Аллаха и его имен считается благо
честивым делом.  

Каждый мусульма н и н  знает и п ять «стол пов» ислама .  Первый 
вера в то, что Алл ах - еди нственное божество и что Муха ммед его 
пророк и посланник  ( ш а хада ) .  Второй - обязательная молитва ( салят) . 
Трети й - пост ( са ум ) .  Мусульманский пост заключается в воздержании 
от  пищи ,  п итья и удовольствий .  Главным и обязательным для всех, 
кроме м алых детей,  больных ,  путешествующи х и некоторых других,  
я вляется пост в месяце ра мада н ;  кроме того, существуют еще даты, в 
которые поститься желательно. Конец месяца ра мада н и соответственно 
месячного поста отмечается праздником разговенья - ид аль-фитр, 
вторым по значен и ю  праздником в исламе ( после ид аль- адха ) .  

Кроме ограничен и й ,  связан ных с постом , в исламе существует 
большое коли чество запретов, регулирующих различные стороны жизни 
мусульманина .  Мусульманину  запрещено пить алкогольные напитки, 
есть свинину, и грать в азартные игры. Исл а м  запрещает ростовщичест
во - риба .  

Четвертой обязанностью каждого м усульманина (с  оговоркой, если 
у него есть к тому физические и материальные возможности )  является 
хаджж - палом ничество в Мекку, к Каабе и другим святым местам .  
Хадж ж завер шается п раздником ид аль-адха ( курбан-байрам ) , во время 
которого в память о жертве, принесенной Ибрахимом Аллаху, режут 
жертвенных животных. 

П ятым «столпом» ислама  является закят - обязательный н алог на 
и мущество и доходы , который идет на нужды общи ны и распределяется 
среди бедных и м алоимущих. Кроме того, каждому мусульманину 
предписывается еще и сада ка - добровольные пожертвования и ми
лостыня .  На  самом деле в се эти социально-экономические регуляторы 
справедли вости внутри общины уже с са мого начала были бл аги ми  
пожеланиям и .  Закят быстро стал обычным государственным налогом , 
садака шла на нужды рел и гиозного культа. 

Иногда к «столп а м »  ислама причисляют джихад - полную отдачу 
мусульманином своих сил , возможностей,  времени и ,  если надо, жизни 
дл я торжества своей рел и г и и .  

Кажды й мусульманин  знает нескол ько ф р а з  и з  священной книги 
ислама  - Корана ,  хотя м ногие значения этих фраз не поним ают. Коран 
произносился и записан по-ар абски . В ритуал ьных целях он использует
ся тол ько в а рабском ориги н але. Для мусульман Коран  - riрямая речь 
Аллаха .  В нем и простые м усульмане, и богословы ищут ответы на  вопро
сы, которые ставит перед н и м и  общественная и частная  ж изнь.  

Ислам - nч('нь ши рокая по охвату система  социал ьного регулиро-
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вания .  Почти все стороны жизни мусульманина  считаются рел игиозно 
значимыми .  Заключение брака совершается в nрисутствии духовных лиц,  
ими фиксируется и закреnляется чтением Кора на .  Развод для мужчины
мусульманина относител ьно nрост, для жен шины осложнен,  но  тоже воз
можен. Ислам  разрешает мужчине иметь до четырех жен, если он в со
стоянии их содержать. В настоящее время м ногоженство встречается 
относител ьно редко. Во в ремя nохорон тоже ч итаются оnределенные суры 
Корана .  Хоронят обычно в день кончины,  тело кладут в могилу завер ну
тым в сава н ,  без гроба ,  л и цом к Мекке. 

Мужчины- мусульмане должны ходить с nокрытой головой. Для этого 
служат разные ша nочки тиnа тюбетейки,  а также чалма  - шарф,  особо 
повязанный вокруг головы. Женщины должны закрывать тело и л и цо от 
взглядов nосторонн их мужчин .  Обычным атрибутом бл агочестивого 
мусульма нина  являются четки из 99 или 33 бусин ,  служащие для счета 
сла вословий Алл а ху. Много других обычаев и традиций ,  не являющихся 
чисто исламски м и  no n роисхождению, тем не менее восnринимаются как 
часть исл а м а .  

Современный ислам - вторая no численности nоследователей ( nосле 
христиа нства )  м и ровая религия .  По nриблизительным nодсчета м ,  общая  
численность мусульман  на земном шаре  достигает 800 млн человек (около 
80% из них сунниты ) ,  из которых более двух третей живет в зарубежной 
Азии ,  составляя свыше 20% населения этой части  nл анеты, nочти 30% -
в Африке (49% населения континента ) .  Из более чем 120 стра н  м ира ,  
в которых существуют мусульманские общины,  в 35 мусульмане состав
ляют больш инство населени я :  свыше 80% н аселен и я  во всех странах 
Северной Африки ,  Заnадной Азии (за  исключением Киnра ,  Л ивана ,  
Изр а иля ) ,  в Сенегале, Гамбии ,  Н игере, Сомал и ,  Афганистане, Пакистане, 
Бангладеш , И ндонезии  и некоторых других ;  в ряде стр а н  nоследователей 
ислама насчитывается от n оловины до 80% ж ителей ( Гвинея, Мали ,  
Ливан, Чад, Судан ) , в Мал а йзии  и Н и герии - nочти nоловина ,  в некото
рых странах он и соста вляют влиятельное меньшинство ( Г винея- Бисау, 
К амерун, Буркина Фаса, Сьерра-Леоне и др . ) . Наибодее круnные no 
абсодютной численности м усульм анские общи ны в И ндонезии, Индии ,  
Пакистане и Бангдадеш;  значитедьное ч исло мусудьман  n роживает в 
Китае, Таида нде, Эфиоnи и ,  Танзании , на Киnре,  в некоторых странах  
Е вроnы ( Югосдавия ,  Адбания , Ведикобритан и я, ФРГ ,  Франция и др. ) ,  
Америки ( США,  Ка нада, Аргентина ,  Бразидия ,  Гайана ,  Суринам ,  Три 
нидад и Тобаго) , в Австрадии ,  на  островах Ф идж и .  

В 2 8  афро-азиатских государствах исдам nризнан государственной 
(иди официадьной) редигие й .  Это Егиnет ,  Кувейт, Саудовская Аравия ,  
Иран ,  Пакиста н и др. В некоторых странах  слово «исламский»  вкдючено 
в их официал ьное название : Исдамская Ресnубдика Иран ,  Исдамская 
Респубдика П акиста н ,  Исл а мская Ресnубдика Маврита н и я  и т .  д .  

Во многих странах расnространения и сда м а  действуют мусудьманс
кие nартии ,  играющие нередко важную родь в nодити ке,  наnример Пар-
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тия исла мской республи ки в Иране, Партия единства и развития в Индо
незии ,  Паимала йская исла м ская партия в Малайзии,  Джамаат-и ислами 
в И ндии и П акистане.  

В ряде стра н  существуют религиозно-политические организации ,  
находящиеся в не закона,  та кие, например,  как братья-мусульмане, 
функционируют м ногочисленные религиозные учебные заведения (КОра
нические ш колы ,  медресе, мусульма нские университеты ) ,  исламские 
общества ,  м иссионерские организации,  коммерческие предп риятия (ис
ла мские банки ,  страховые компании ) .  

Все сказан ное дает основание утверждать, что исла м  как идеоло
гическая система  исторически формировался и ныне продолжает функ
ционировать в борьбе идей и м нений .  Осознание этого факта поможет 
избежать односторонности и субъективности в оценке ислама  как исто
рического я вления. 

Г. В . Милославекий 

М. Б .  Пиотровский 

С. М. П розоров 



А Б БАСНДЫ -династия а раб .  
халифов в 750- 1 258. Они я вля 
лись потомкам и  Аббаса ,  дяди про
рока Мухаммеда , принадЛежавше
го к мекканекому роду ха ш и м  (ха 
шимиты ) . Испол ьзуя шиит .  движе
ние, направленное п ротив О.мейя
дов, и восстание Абу Муслима  в 
воет .  обл астях Халифата , А. в 749 
захватили Юж. И рак,  а затем и 
власть в Хал ифате, объявив  себя 
халифами. Столица Х алифата 
была перенесена из г .  Дамаска 
(Сирия ) сначала в г .  Анбар ,  
затем - в г. Ба гдад (И  рак ) . К 
1 О в. А. постепенно утратили поли 
тич. власть над  значит .  частью 
владений, а в 1 258 Багдадский 
халифат А. был р азгромлен мон
голами.  В 1 26 1  егип .  султа н  Бей
барс дЛ я придания  религ .  а втори
тета своей власти пригл асил в 
Каир одного из уцелевши х А. (его 
родство с багдадски м и  халифа ми 
точно не уста новлено) , п ровозгла
сив его халифо м ;  в Египте, однако, 
А. уже не имели реальной власти. 
В нач. 1 6  в .  осман .  султа н Селим  1 
перевез в Стамбул последнего ха
лифа Мутаваккила ,  к-рый , согла 
сно  поздней легенде, якобы передал 
осман .  султанам свои права на 
Халифат. Правление халифов -

А. в Багдаде ( период наибольшего 
расцвета ср . -век. мусульм .  культу
р ы )  в массовом сознании мусуль
ман и исл а м .  пропагандой п ред
ставляются как символ «былого 
могуществ а »  и «мусул ьм анского 
единства» .  

А БДО Мухам мед ( 1 849- 1 905) -
египетский богослов и обществ. де
ятел ь, ученик и соратник  аль
А фгани . Совместно с последним в 
1 884 основал в Париже тайное 
об-во «Аль-Урва аль-вуска» ,  изда
вавшее газету того же названия ,  
к-ра я  пользовалась  бол ьшой попу
лярностью среди мусульм .  интел 
л и генции .  По возвра ще"Нии  в Еги
пет занимал ряд постов в госу
да рств. аппарате, п реподавал в 
мусульм .  ун -те аль-Азхар, с 
1 899 - гл . .муфтий Египта . Вы 
ступал с идеям и  реформ  м усул ьм .  
законодател ьства и судопроиз
водства, образова ния; издал фет
ву, разрешающую мусульманам  
делать вкл ады в банках  и полу
чать с них п роценты ( см .  Риба ) . 
В ыдвинул идею воссоздания хали
фата ·в форме конфедерации му
сульм .  стран .  А .- а втор одного 
из наиболее авторитетных совр .  
тафсиров, а также работ о реформе 
шариата и др .  



А БУ Б Е КР, Абу Бакр (572-
634)  - первы й  праведный халиф, 
преемник  пророка Мух а м меда 
в качестве духов ного и светского 
главы мусульм .  общи ны .  Отец 
А й ш и ,  третьей жены Мухам меда.  
Оди н  из са мых ранних его после
дователей .  За свою п реда нность 
л ично Мухаммеду и его учению 
получил почетное прозвище ас
С иддик ( Правдивей ш ий ) .  И менно 
ему Мухаммед поручил возглавить 
в 631 первое паломничество му
сульман  из Меди ны в Мекку, а в 
последние м есяцы своей жизни  -
руководить вместо себя мол итвой 
в мединской мечети .  Все это сыгра
ло немалую роль в избрании 
А .  Б .  первым халифо м ,  хотя 
реша ющей причиной была  его 
принадлеж иость к мухаджирам, 
взявшим  верх над анеарами 
в борьбе за власть в ра нней му
сульм .  общине .  В обстановке, 
ко г да заметно а кти в изировались 
сепаратистские настроения  среди 
племен, не желавших  п р изнавать 
верховенство Меди ны ,  А .  Б . смог 
сплотить вокруг себя цел ы й  ряд 
пол итических и военных  деятелей 
и с их помощью повел успешную 
борьбу за дальнейшее объедине
ние а рабских бедуинских племен 
под знаменем ислама .  В итоге 
в течение двух с небол ь ш и м  лет 
халифата А .  Б. (632-634) ислам  
стабилизировался в са мой Аравии ,  
и началось его  расп ростра нение 
за  ее п редел а м и  - в Сирии  и Ира
ке .  По приказу А.  Б .  был состав
лен первый сборн и к  откровений  
Муха ммеда, к -рый через несколь
ко лет,  уже при  хал ифе Османе, 
лег в основу канон ич .  текста Ко
рана .  
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А БУ Н У ВА С  ал ь-Хаса н ибн Хани 
аль-Хакам и  (между 747-762 -
м ежду 8 1 3 - 8 1 5 ) - а р а б с к и й  
поэт, оди н  из классиков ср . -век. 
а рабской поэзии .  �ил при дворе 
аббасидских  халифов  Харун 
а р - Ра шида и Амина  в Ба гдаде. 
Сочинял во всех традиционных 
стихотворных жанрах.  Н аиболь
шую известность принесли ему 
т.  н. хамри йят - застольные пес
ни, проникнутые моти вами гедо
низма .  Считавшиеся прежде вспо
могательным элементом хвалеб
ной оды ( касыды ) ,  такие стихи 
в творчестве А.  Н . еложились в 
самостоятельный поэтич .  жанр .  
Соч и нени я  А.  Н .  отлич ает большая 
творческая смелость, свобода 
от диктата устоявшихся nоэтич.  
канонов и nравил.  И м  nр исущи 
также чрезвычайная  острота и зло
бодневность тематики и отчетли
во выраженное свободом ыслие. 
Свойственны й мировоззрению nоэ
та скептицизм был источником 
саркастического па фоса, харак
терного дл я луч ш их его стихов. 
П редметом его насмешек были 
ка к этио-кул ьтурные и бытовые 
уста новления nатриархальной бе
дуинской традиции ,  так и осново
nо.�агающие догмы ислама .  Он 
nодвергал сомнению важнейшие 
сим волы мусульм .  веры (в части . ,  
п редст а вление  о воскресен и и  
мертвых и о за гробной жизни ) ,  
с и ронией и насмешкой отзывалея 
о гл . обязан ностях nра воверного 
мусул ь м а н и н а  ( n алом н и ч ество 
в Мекку, пост и т. n . )  и наложенных 
на  него запретах. Вол ьнодумство 
сочетается в nоэзии А. Н. с nро
славленнем чувствен ных радо
стей жизни и философ . осмысле-



нием ее быстротечности .  Многие 
из этих мотивов были развиты в 
творчестве араб.  и пере . поэтов 
нескольких последующих веков .  

АБУ ХА Н Й ФА ( а н -Нуман ибн 
Сабит  Абу Ханифа ; ок. 699-
767) - арабский богослов и фа
ких. Известен свои м и  м ного
числ . выступлен иями  по вопросам 
фикха. Впоследствии его лекции ,  
высказывания и ответы на  вопросы 
были собраны в книги,  важнейшие 
из к-рых «аль-Фикх аль-акбар» 
и саль-Муснад». В первой изло
жены основы догматики ( см .  
Акида ) , а вторая  представляет 
собой составленный  учениками  и 
последовател ями А. Х. сборник 
хадисов, к-рые он использовал 
при разработке своего учения .  
На основе этих  трудов и методи
ки рассуждений ,  при менявшейся 
А. Х. ,  его учениками был создан 
мазхаб, названный его и м енем 
(см. Ханафиты ) .  

А В Е Р РОЭС - см .  Ибн Рушд. 

А В И Ц Е Н Н А - см . Ибн Сина. 

АГА ХАН - см. Исмаилиты. 

АД - см .  Джаханнам. 

АдАМ (Ада м )  - по Кор а ну ,  
первый человек, созда нный  Ал 
лахом . Последний заставил а нге
лов nоклониться своему творению. 
Один из них,  Иблис, отказался, за 
что был изгна н  из рая на  земл ю. 
Стремясь отомстить, И блис  науч ил 
змея подговорить жену А .  Хавву 
(Еву) , созданную после него, убе
дить А .  попробовать плод зап рет-

ного райского дерева.  За наруше
ние запрета А. и Хавва были 
сброшены с небес на землю в раз
ных местах. Встретились они ,  по 
легенде, в Аравии ,  около Мекки, 
где А. по приказу Алл аха построил 
Каабу. Мусульм .  легенды об А. 
восходят к библейским и талмуди
чески м сказа ния м ,  специфически 
мусульм .  явл яется привязка исто
рии  А. к Арави и .  

АДАТ, урф ( араб . ) - обычаи ,  
правила поведения ,  принятые той 
ил и и ной группой людей или дей
ствующие в о пред. местности и соб
людаемые гл . обр. в силу при вычки .  
В собствен ном смысле А.  сводится 
к обычаям ,  к -рым фикх отводит 
заметное место в регулировании 
обществ. отношений .  В качестве 
синони м а  А. в таком понимании  
часто употребляется терм и н  «урф » .  
Нек-рые рел и г. - правовые школы 
мазхабы р ассматривают урф в 
качестве одного из дополнит. 
источн и ков фикха по вопросам ,  не 
урегулированным  Кораном,  сунной 
ил и иджмой и не имеющим тесной 
связи с рел игией .  Так, они разре
шают ши рокое использование обы
чаев в торговых и иных  сделках. 
Отдельные обычаи  допускаются 
фи кхом и в регул ирова нии  брачно
семейных отношений ,  напр .  при 
установлен и и  брачного выкупа -
махра. Одна ко больши нство маз
хабон не п ридает урфу ( адату) 
самостоят. значения ,  но соглаша 
ется с тем ,  что м н .  обычаи были 
включены в основные источники 
фикха - Кор а н  и сунну или подт
верждены еди ногл асным м нением 
( идж м а )  ведущих факихов, а 
та кже п редопредел яют мн .  право-
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вые решения ,  сформул ирова нные 
рациональным путем с помощью 
иджтихада. Тер м и н  «А. » приме
няется также для обозначен ия  
обычного права  исл а м изирован
ных народов. Теоретически ислам .  
принципы и нормы признаются 
обязательным и  к испол нению и 
стоящими выше любых иных  пра
вил поведени я ,  однако на  практике 
они  применяются тол ько тогда , 
когда становятся неотъемлемой 
частью системы местных  обычаев. 
В результате такая система  соци
альных пра вил поведения превра
тилась в симбиоз местных обычаев 
и отдельных норм фикха .  Она и 
и менуется А . ,  или адатным правом.  
Отдел ьные его положени я  приоб
ретают юридич .  характер и п риз
наются судам и .  Кроме того, норм ы 
А. и ногда составляют основу брач
но-семейного з а конодател ьства 
( напр . ,  в И ндонезии ) . А .  ш ироко 
применялея в районах традиц. рас
п ространения  исл ам а  в царской 
России ,  где он п редставлял собой 
разветвленную систему социаль
ных норм ,  основу к-рой составляли  
местные обычаи преимущественно 
неислам .  происхождения . Напр . ,  
в Ср .  Ази и А .  и грал ведущую роль 
в регул ировании  брачно-семейных, 
наследственных и нек-рых граж
данско- правовых отношений с реди 
мусульман .  Отдельные его норм ы 
совпадали с положениям и фикха ,  
но мн .  обычаи п роти воречили 
ислам .  принципам .  П р ичем у од
них  народов ( прежде всего у 
казахов и киргизов) более после
довательно применялея А . ,  а у 
других ( напр . ,  у узбеков)  шире 
использовались предписания  фик
ха .  Нередко сам А .  тесно взаи мо-
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действовал с ислам .  нормами ,  пе
реплетался с ними .  Отдельные 
положения А .  и мели юридич. 
значен ие и призна вались законо
дательством Российской империи .  
В наст. вр .  в районах традиц. рас
пространения ислама  в СССР 
сохраняются отдельные положе
ния А . , выступающие формой 
вза имодействия местных обычаев 
с нек-рыми нормами  фикха . Поэ
тому порой они восприним аются 
населением данных районов в 
качестве предписа ний  шариата, 
и меющи х религ .  характер .  Ряд 
таких  А. явл я ются переж и
точными ,  противоречат советскому 
за конодател ьству и норм ам социа
л истич .  общеж ития. 

АДЛ Ь  ( а раб. справедли
вость)  - одно из качеств Аллаха,  
означающее абсолют. справед
л и вость,  в ы с ш ее п р а в осудие ,  
к -рое  рано или поздно суждено 
каждому. Вера в божеств.  спра
ведли вость - один из догматов 
ислама  ( см .  Усуль ад-дин ) .  Из 
утверждени я  об абсол ют . справед
ли вости Алл аха к «своим поддан
ным» мутазилиты выводили  тезис 
о свободе человеч . воли .  В совр. 
мусульм .  концеп циях  А .- бо
жеств. справедл и вость по от
ношению ко всем членам об-ва ,  оз
начающая всеобщее равенство 
«перед лицом Алл аха» ( см .  Гест) . 
В интерпрета ции нек-рых мусульм.  
идеологов А.  поним ается лишь как 
«справедливое правосудие» .  

АЗАД (Маулана  А бул Калам 
Азад; 1 888- 1 958) - видн ый  дея
тель индийского на ционал ьно
освободит. движения ,  один из ли-



деров Индийского национального 
конгресса ( И НК) и его nрезидент 
на решающем эта nе борьбы за 
независи мость ( 1 939- 46) ; близ
кий друг и соратник Джавахарла
ла Неру; пользовался заслуж. ува
жением и nоnулярностью среди 
народов Индии и др. стран Южной 
Азии .  А. стоял у истоков форми
рования левона ционал истич .  на 
nравления идеологии индийского 
национал ьно-освободит .  движе
ния . Будучи руководителем му
сульм .  конгрессистов, он в то же 
время принимал активное участие 
в деятельности Мусульманской 
лиги на первом ее этапе и постоян
но выступал за тесное сотрудн и
чество Л и ги и ИНК в антиим периа
листич . борьбе. А .  был противни
ком nривнесения рел и г. -общинных 
различий в политике, всегда рато
вал за единство индийских на родов 
и рассматривал И НК как орг-цию, 
представлившую интересы всех 
индийских патриотов, независимо 
от их религиозной, кастовой и на
циональной принадлеж ности . В то 
же время А. всегда nризна вал, что 
индийские мусульмане, представ
лившие наиб .  м ногочисл . общину 
религ .  меньши нств И ндии ,  имеют 
свои специфические не только 
религ . ,  но и обществ. и нтересы,  
связанные с их религ . -культурны
ми традиция ми .  Он также не отри
цал общности традиций индийских 
мусульман с культур ным насле
дием др. народов Востока , насе
ляющих районы традиц.  расnрост
ранения ислама .  Вnервые с вои 
взгляды А. изложил на страницах 
издававшегося и м  накануне и во  
время nервой мировой войны еже
недельника «Ал Хилал» .  Его точка 

зрения по оси. n роблемам нацио
нально-освободит. движения nо
дробно изложена в а втобиографии ,  
вы шедшей в И ндии в 1 959 ( в  на 
шей стра не переведена в 1 96 1 ) .  
А .  был не только видны м nолитич .  
деятелем,  но и крупнейш и м  и ндий
ским мыслителем , к -рый в нес ве
сомый вклад в развитие индийской 
и м ировой культуры .  Мн. взгляды 
А. по воnросам  развития культуры 
нашли отражение в его nисьмах из 
Ахмеднагарекой креnости, где он 
находился в заключении  в начале 
4 0-х rr.  А. стал nервы м  м инистром 
просвещения независимой И ндии 
и оставался на  этом nосту до своей 
смерти .  

АЗА Н (от араб .  азана - изве
щать, объявлять)  - призыв на 
мол итву. Суннит.  д .  состоит из 
семи формул ,  возвещаем ых .муэ
дзином, а в небольших  мече
тях - и.ма.мо.м. Каждая из этих 
формул произносится 2-4 раза .  
Ш иит. А .  отл ичается добавлением 
одной фразы между n ятой и шестой 
формулами .  А. шеnчут в правое 
ухо новорожденному. Так же 
nостуnают с человеком, к -рым ,  как 
считают, овладел и злые духи .  

АЗА Н Ч Й - т о  же, что .муэдзин. 

АЗ РА Й Л - с м .  Израил. 

АЗРА КЙТЫ - са м а я  неnримири 
м а я  из хариджит. общи н ( см .  
Хариджиты) ,  основанная На  фи 
ибн аль-Азраком . В 80-е r r .  7 в .  
Нафи возглавил мощное восстание 
харидж итов в И раке, п родолж ав
шееся более 15 лет и наnравлен
ное одновременно и против  О.мей-
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ядов, и против  ш и итов. К восстав
шим присоединились хариджиты 
О м ана  и аль- Йамамы .  20-тыс. 
во йско овл адело воет. провинция
м и  Халифата и не раз  на носило 
поражение халиф.  войска м .  А. 
освобождал и рабов и выступали 
защитника м и  угнетенных ,  бла го
даря чему нашли  поддержку среди 
сельск. населения ,  особенно пер
сов. Одна ко фанатич .  нетерпи 
мость А . ,  и х  жестокое об ра щение 
с не разделявши м и  их воззрен ия ,  
в т. ч .  и с мусульманам и-ха ридж и
тами ,  не принимавши м и  участия в 
хариджит. восстаниях  и не пере
сел ивши хся в основа нный  А. ла 
герь, сужали социальную базу 
азра кит. движения .  К тому же в 
л а гере А. вспыхнул а вражда 
между арабам и  и персами ,  их 
войско распалось на отряды . Пос
ледний отряд А. арабов был почти 
полностью истреблен в Табари
стане в 699. Одна ко восста н и я  А .  
продолжались и в последующие 
столетия . Как и все хариджиты, А .  
признавали  имамат «достойней
шего» претендента и отвергали 
и м амат «превзойденного». «Дос
той нейшим»  для них был тот, кто 
выступил с оружием в руках и 
п ризвал народ к борьбе с «неве
рующими» .  На этом основании  они 
признал и  незаконным правление 
Али и Муавии и объявили этих 
халифов  и их приверженцен «неве
рующими» .  А. считали «неверую
щими»  всех, кто «отсиживается 
дома»  во время восста ний ,  тер
р иторию своих проти вников объ
являли «землей неверия» ,  ж ители 
к-рой подлежали истреблению. 
Они  объявляли « неверующи ми»  
также  соверш и в ш и х  «тяжкий  
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грех»,  даже детей «неверующих» и 
«многобожников», что служи.1о 
А. морал ьным оправда нием убий
ства женщин и детей свои х про
тив ников. Переселявш ихся в их 
л а герь А. подвергал и тяжелым 
испытаниям .  Все это в конечн. 
счете привело к воен .  поражению 
А .  и неприятию их  религ .  докт
рины .  

АЗХА Р, аль-Азхар (от араб.  
азхар - блестящий)  мечеть 
и мусульм .  ун-т в Каире. Мечеть 
построена в 972 по приказу фа 
ти м ид. халифа аль-Муизза. Соз
да нное при  ней в 996 медресе к 
кон.  1 1  в. стало учебным за веде
н ием университет. типа ,  известным 
во всем мусульм .  мире. В нем изу
чали Коран ,  хадисы, мусульм.  
п р а во и а рабскую словесность сту
денты из м н .  стран .  В годы нацио
нально -освободит .  бо рьбы А. 
нередко выступал в роли  центра 
п ропаганды и за щиты идей джиха
да против «неверных» - колони
заторов. А .  сыграл важную роль 
в модернизации мусульм .  кон
цепций .  В глазах м усульман А. 
выступал . как хранитель ислам .  
наследия .  В 1 96 1  был п ринят закон 
о развитии А .  Указом президента 
Г. А. Насера назначались гл . и м ам 
А. и министр по делам  ун-та .  Од
н и м  из важных положений закона 
я вилось создан ие светских фа куль
тетов. Всего в ун -те стало 9 
ф-тов : теологии,  или основ ре
л и г и и ;  шариата ;  литературный;  
адм инистративных дел и торговли;  
пол итехничес к и й ;  сельскохозяй
ственный ;  медицинский ; педаго
гически й ;  женский .  С начала 70-х 
годов участил ись пр изывы к прев-



ращению ун-та в ч исто теологич .  
учебное заведение. Совр.  А .  яв 
ляется круnней ш и м  центром nод
готовки служителей культа для 
всех стран расnространения исла 
м а .  При А. функцион ируют Ака
демия исламских исследова ний  и 
ряд др. рел и г. и н -тов и учрежде
ний .  

Л R ША,  Аиша - жен а Муха м
меда, дочь Абу Бекра. После смер
ти Мухаммеда А. ,  к-рую nочти
тельно называли Мать верующих, 
заняла видное место в мусульм .  
общине. Она актив но участвовала 
в nолитич. борьбе nретендентов на 
пост халифа , nриняв сторону Таль
хн и аз-Зубайра ,  сnодвижников 
nророка , враждова вших с ее ста
рым недругом Али, к-рый стал ха
лифом в 656. А .  лично nриняла 
участие в состоявшейся в 656 
•верблюжьей битве." . Али остался 
в этой битве nобедителем,  и А. 
отошла от nолитич .  бор ьбы. Мно
гие хадисы, связы ваемые с нею, 
не признаются ш иита м и .  

АКЙДА (араб .- вера ,  догм а, м н .  
ч .  акаид) - собрание оси .  догма
тов ислама,  его символ веры .  
У суннитов существует несколько 
различных сводов догм атов, наи 
более nоnулярные - саль -Фикх 
аль-акбар», nриnисы ваемый  А бу 
Ханифе, «ал ь-Акаид» а н - Насафи 
(ум.  1 1 42) , «У м м  аль-барахин»  
ас-Сануси (ум .  1 490) . Оси . суннит.  
догматы таковы:  вера в существо
вание Аллаха,  его единство и един
ственность, его вечность и всемо
гущество, в творение и м  челове
ческих nостуnков ;  вера в npopo-

ков Аллаха ,  в части. в nоследнего 
из них - Мухаммеда ; вера в свящ. 
книги,  в вечность и несотворен 
ность Коран а ;  вера  в воскресение 
мертвых, в суд божий ,  в существо
вание ада и рая .  Эти оси. nоложе
ния разбиваются на м ного более 
мелких воnросов, по к -рым среди 
суннитов существуют значит.  раз
ногласия .  Особенность шиит. дог
матики заключается в добавлении 
к догмату о nророчестве идеи 
nередач и  божеств .  бл а годати 
( н асс) в цеnи  имамов из рода Али,  
о неnогрешимости эти х  и мамов 
и о возвращен ии nоследнего из них 
nеред Судн ы м  днем (см . Кияма) . 

АЛ А В И ТЫ - см .  Нусайриты. 

АЛАМУТ - см .  Исмаилиты. 

АЛ И И Б Н  А Б Й  ТАЛ И Б  ( ? -
661 ) - четвертый nраведный ха
лиф, двоюродны й  брат и зять nро
рока Мухаммеда, духовный  глава 
шиитов. С именем А .  связан nер
вый в исламе раскол, nриведший 
к зарождению рел и г . - nол итич .  
движений  ши итов и хариджитов и 
к IIX обособлен11ю от суннит.  боль
ш и нства . В нач. 2 -й  nол .  7 в .  не
довольство nравлен нем халифа Ос
мана, действия к -рого квалифи ци
ровались м ноги м и  м усульманами  
ка к «Недозволен н ые новшества>>, 
стало открыты м .  Это недовольство 
выражалось и в nреувеличенных 
надеждах н а  «сnраведл ивое» nрав
ление А.  В 656, nосле того как 
Осман  был убит, А .  nровозгласили 
халифом .  Одна ко часть мусульман  
не согласилась с эти м  решением и 
nодн яла м ятеж.  Восnол ьзовав
шись нерешител ьностью А . .  м ятеж-

29 



н и ки захватили Басру. Одновре
мен но Муавия, наместник  Сирии 
и родственн ик  убитого халифа , вы
ступил против  А . ,  обвинив  его в 
п ричастности к уби йству Османа .  
В декабре 656 в «верблюжьей 
битве» под Басрой А. удалось раз
бить м ятежников, но борьба с 
�уавией оказал ась дл ител ьной и 
тяжелой.  А. перенес свою резиден
цию в Куфу, ставшую оплотом 
ш иитов - приверженцев А. В ию
ле 657 в битве при Сиффи не, на 
правом берегу р .  Е вфрат, прои
зошло крупное сражение между 
сирийца м и  и сторонника м и  А .  
Нанеся поражение сирийцам ,  А .  не 
сумел закрепить успех и восполь
зоваться победой.  Его согласие на 
третейский суд, к к-рому п ризыва
л и  сирийцы,  обернулось против 
него.  12 ТЫС. ВОИНОВ ПОКИНУЛИ еГО 
л а герь под Куфой ,  разочаровав
ш ись в А.  как в вожде и объявив 
его согласие на третейски й суд 
несовместим ы м  с духом ислама .  
Раскол в лагере А.  привел к выде
лению из ч исла его сторонников 
религ . - полити ч .  групп и ровки ха
риджитов, поведши х  борьбу не 
только против Омейядов, но . и 
против шиитов. От рук хариджита 
в 66 1 А .  и погиб. По  п реданию, 
его похоронили в Неджефе, став
шем ОДН И М  ИЗ «СВЯТЫХ» мест 
палом н ичества шиитов. В исто
рию ислама А. вошел как одна  из 
самых  трагичных и противоречи
вых фигур. Для суннитов он прос
той смертный ,  образец набож
ности и бла городства,  почитаемый  
ка к оди н  из «праведных» халифов.  
Ш ииты идеализируют образ А . , 
видя в нем носителя божеств.  
бла годати, непогреши м ого а втори-
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тета в делах веры и м и рской жиз
н и ,  обл адател я и толкователя 
сокровенных знаний .  В созна нии 
ш иитов образ А.  оттеснил на вто· 
рой пла н  даже образ �ухам меда. 
Ш иит.  тради ция приписывает А. 
п исьма,  мудрые изречения и т .  д., 
к -рые и поныне п ризнаются в шиит. 
среде авторитетней ш и м  источ
н и ком вероучения .  На протяже
нии  всей истории ислама  возни
кал и общины «Крайних» шиитов, 
обожествлявших А . ,  отрицавших 
его смерть, пол а гавших ,  что он 
п ребы взет в облаках ,  что гром -
его голос, а молни я - его ул ыбка, 
и т .  п .  В народном исламе, как 
суннитском,  так и ш и итском,  А .
оди н  из самых популярных персо
на жей, вобравший  в себя черты 
нек-рых домусульм .  божеств и 
был инных героев-богатырей . 

АЛ Иды - потомки Али. Самыми 
известными в истории ислама ока· 
зались Хасан и Хусейн, сыновья 
Ал и от Фатимы - дочери п ророка 
�ухаммеда , и �ухаммед ибн аль· 
Ханафин (ум . в 700) - от женщи
ны из племени ханифа .  С именами 
потомков Хасана и Хусейна шииты 
связывали надежды на установ
ление справедливого порядка на 
земле. На протяжении веков А. и 
и х  сторонники вел и вооружен. и 
идеологич .  борьбу за верховную 
власть - имамат, отстаивая ис· 
ключ ит. право на нее имамов из 
рода Ал и .  Девять из двенадцати 
имамов, признанных ш иитами 
имамитами, дала ветвь Хусейна. 
От нее же отделились еще две 
ветви А . ,  существующие и поныне: 
зейдиты, потомки Зейда ибн Али 
( погиб в 740) , и исмаилиты, по-



томки Исмаил а ибн Джафара (ум .  
в 762) . В ходе вооруженной борьбы 
разл. ветвям А. удавалось созда
вать свои гос-ва � и м а м аты в 
разных краях мусульм .  мира .  Мно
гочисл. потомки Али в н а ст.  вр. 
живут во всех мусульм .  странах ,  
составляя один  из почитаем ых 
слоев в структуре ислам .  об- ва .  
Их называют сейидами ( хусейни
ты ) и шарифами ( хасаниты ) .  Они 
обладают преимуществ .  правом 
носить зеленую чалму.  

АЛ Й-ИЛАХ И � см.  Ахл-и хакк. 

АЛЛА Т, ал-Л ат � древнеараб
ская богиня неба и дождя . В пан 
теонах арабов Сири йской пустыни  
А.- женская параллель Аллаха ,  
его супруга , мать богов, в Центр .  
Аравии � дочь Аллаха .  В г .  Таиф 
А.  почиталась как боги ня - покрови
тельница. Там находилась ее свящ.  
территория, храм и идол � белый  
гранитный камен ь с укра ше н иями .  
Поначалу Муха ммед п р изнавал 
божеств. природу А . ,  но впослед
ствии отверг это (53: 1 9�23) . 

АЛЛАХ � имя бога в исламе. 
П роисходит, видимо, от араб.  
«илах:. � божество. А .� единый 
и еди11ственный бог, творец мира  и 
господин Судного дня,  избравший 
Мухаммеда посланни ком к людям .  
Кратчайший символ веры исл а ма 
гласит : «Нет н икакого божества ,  
кроме А. ,  и Мухаммед � послан 
ник А . »  Коран считается прямой 
речью А. ,  обращенной к Мухам 
меду непосредственно и л  и через 
ангелов (см .  А нгелы и демоны) . 
Гл. тема коранич .  п роповеди � 
единственность и внутреннее един-

ство А. ,  п ротивопоста вл яемое 
языч .  м ногобожию.  А. оди н  и не 
может и меть н и каких «сотовари 
щей » .  В Коране сказано :  «Он � 
Алл ах � един ,  Аллах ,  вечный ;  
не родил и не  был рожден ,  и не  
был  ему  равным  н и  оди н ! »  ( 1 1 2 :  
1 �4) . В п р и н ципе  А.  считается 
идентичным богу иудеев и христи
ан.  Однако, согласно м усульм .  
п редставлениям ,  последние иска
зили учение своих прораков Мусы 
( Моисея) и Исы ( Иисуса ) , поте
ряли верное представление об А .  
Я рким примерам христ. «многобо
жества»  ислам  считает п редставле
н ие о троице. А.� единственный 
творец, созда вший  и создающий 
все ,  что существует в м и ре. Н ичто 
не может ·совершиться без его воли 
и знания .  Он всемогущ и велик, 
но м илостив  и милосерден к с воим 
творениям .  Л юди должны,  осоз
навая  всемогущество А . ,  пол
ностью подчи няться ему и во всем 
полагаться на  него. А .  воздает 
людям за добрые и плохие поступ
ки. В Коране много рассказов о 
том ,  как А. н а казывал людей ,  
поступавших небл агочестиво,  не 
веривш их его посланника м .  Время 
от времени А .  выбирал из людей 
п ророков, несших  им весть об 
и стинной вере. Последним таким 
п ророком был Мухаммед.  В угод
ное дл я себя время А. уничтожит 
все сущее на  земле, воскресит 
мертвых и будет вер шить суд над 
людьм и .  Греш ники будут н изверг
нуты в ад ( джах6.ннам) ,  п р авед
н и ки обретут блаженство в рай 
ских садах ( дж6.нна) . Коранич .  
образ А.  содержит взаи модопол 
няющие друг друга противоречи
вые черты . В нем сохранились еле-
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ды образного мифологич .  мышле
ния древних а рабов, к-рые также 
знали божество no  и мени А .  ( но  
не еди нственное) . П роти воречи 
вость черт А. вызывала многочисл .  
сnоры среди мусульм .  богословов. 
Одним из гл . был воnрос о том , как 
совместить догматы о nредоnреде
ленности А.  человеч. nостуnков и 
о сnраведл ивости А. с ответствен
ностью человека за свои дела ( см .  
Кадар, Мутазилиты) . Большие 
дискуссии вызывал воnрос о том , 
как следует nонимать ( с и м вол ичес
ки или буквально) те места в Кора
не, в к-рых А .  наделяется человеч . 
свойствами  ( наличие г лаз,  рук, 
сnособность сидеть и т .  д. ) .  Мно
гочисл .  качества,  составл яющие 
образ А., н а шл и  свое отражен ие 
в 99 «nрекрасных именах А .» ,  
являющихся важным элементом 
мусульм .  богословия и излюблен
ным мусульм .  талисманом . Пос
тоян ное обр а щение к А . и nроиз
несение его и мен считается у 
мусульман бл агочестивым и nох
вальным ( см .  Зикр) . Учение об 
А.- основа ислама  и его богосло
вия .  Догмат о еди нственности Ал
лаха - гл . дог м ат ислама .  П роб
лем а взаимоотношения  А. и людей 
составляет основу расхождения 
двух гл . течений  исл а м а  - сун
низма и шиизма .  Дл я суннитов 
nосле кончи н ы  Мухам м еда nрямая  
связь  между А.  и людь м и  nрекра
тилась.  Для шиитов она nродол
жается через имамов. Суфии 
( с м .  Суфизм) доnускал и возмож
ность и желательность чувствен
но-м истич .  nознания  А.  

АЛЛАХУ А КБАР - см .  Такбuр. 
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АЛ Ь-А КСА - см .  Кудс. 

А М И Р - см .  Сейид. 

АМУЛ ЕТ (от лат.  a m u letu m )  
nредмет, no суеверным nредстав
лениям якобы обл ада ющий магич.  
сnособностью охранять владельца 
от бедствий ,  болезней, «сглаза» 
и т .  n .  С nецифически мусульм.  
А .- миниатюрные изда ния Кора
на ,  тексты от д. сур и аятов, молитв, 
начертания и мен и свойств Алла
ха. Обычно заворачиваются в тка
ни, кожу, вкладываются в футля
ры и носятся на теле. 

А Н ГЕЛ Ы  И ДЕМО Н Ы - соглас
но вероучению ислама ,  две катего
рии  сверхъестеств .  существ, соз
да н н ых Алл ахом до людей .  
А н г е л ы ( араб.- мала и ка )  -
«nосланцы» и слуги Аллаха .  Сог
ласно хадисам, сотворены из света, 
имеют крылья .  К ним неnри менимо 
nонятие nола .  Живут на небесах, 
ох раняя nрестол Аллаха .  Ангелы 
следят за nостуnка м и  людей и за
nисывают их. Они исnытывают и 
воскрешают умерших ,  собирают их 
н а  Суд, охраняют ад и рай .  Ан
гелы оберегают благочестивых, 
nередают слова Аллаха nророкам .  
П ослекора нич .  nреда ния создали 
схему иерархии  ангелов, разме
щен ных на разных небесах .  Рас
nространено nредста вление о том, 
что у каждого человека есть два 
а н гела ,  соnровождающих его всю 
жизнь .  В категории  высших, nриб
лиженных к Аллаху и находящих
ся у его nреетала ангелов выделя
ются Джабраил (Джибрил ) 
«дух святой», к -рый был гл . nос
редником между Алл ахом и Му-



хаммедом, Микал, к-рый, согласно 
nреда нию, nомогал мусульманам 
в их nервых сражениях,  Исрафил, 
счнтающнйся первым,  кто соnро
вождал Муха м меда. «Ангел смер
ти:. nолучил в nредании имя Из
раил (Азранл ) .  После смерти 
людЕ'Й в могиле их допрашивают 
два ангела ,  называемые в n реда 
ниях Мункар и Накир. А д  охраняет 
ангельская «стража:.,  « грубые н 
сильные:., число к-рых - 1 9. И х  
возглавляет а нгел по имени Мал ик 
(43:77, 66:6, 74 :30, 96: 1 8 ) .  После 
сотворения Адама Алл ах приказал 
ангелам nасть ниц перед челове
ком . Один нз ангелов - Иблис 
(дьявол ) - отказался - это сделать, 
за что был н извергнут на  землю 
н обречен в будущем на адские 
муки . До Судного дня - он враг 
Алл аха н л юдей.  Иблнсу nомогает 
его воинство нз д е м о н о в. Общее 
их название - д ж н н н ы. Это 
сверхъестеств .  существа, сотворен
ные нз огня н ды ма.  Они способны 
nринимать любой вид, могут быть 
муж. н жен . рода . Нанболее злоб
ны ми  по отношен ию к людя м явля
ются ш а й т а н ы. Они мешают 
людям молиться, заста вляют их 
забывать о боге, учат вол шебству 
н магии ,  часто nридают греховным 
делам внешне бл агочести вый вид. 
Тот, кто следует за шайтанами ,  
обречен на адские муки. Часть 
дж иннов н шайтанов были nод
чинены Сулайману н творили по 
его приказу добрые дел а .  После 
его смерти они вернулись в вои н
ство Иблнса.  Мухам мед был пос
лан Аллахом проповедовать н л ю
дя м ,  н дж иннам .  Нек- рые нз джин
нов уверовали н помогал и рас
пространять исл а м  (см .  72: 1 -28, 
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46:29-32) . Вера в существова
н не демонов занимает большое 
место в п редставленнях н прак
тнке народ. исл а м а .  Одно нз гл . 
направлений мусульм.  ма гии -
стремление подчинить себе джин
нов с помощью спец. заклинаний  
н м анипуляций .  Джинны - частые 
действующие лица мусульм .  фол ь-
клора ,  назндательно-развлекат. 
л ит-ры ( напр. ,  « 1 00 1  ночь:о ) . 
В образах джиннов н ша йтанов 
н арод. фантазия сохранила м ногих 
нз божеств, к-рым до ислама  пок
лонялнсь прн нявшне его н ароды. 

А Н СА Р  ( а раб .- помощники)  -
жители Ясрнба (Медины ) ,  поддер
жавшие Муха м меда после его пе
реселения нз Мекки (см .  Хиджра) 
н ставшие его сподвижника м и  (см .  
А схаб) . После смерти Муха ммеда 
А.  претендовал и на власть в общн
не мусульман ,  вступив в борьбу с 
мухаджирами. Эти м же тер м и ном 
называют себя члены мусульм .  
братства в Суда не (см .  А нсария) . 

А Н СА Р Н Я - мусул ь м .  б р атст
во (часто ошибочно называемое 
сектой ) в Судане, возни кшее на 
базе освободит. движения под ру
ководством Мухам меда нбн Ахма
да (Махдн Суда нского) - дерви
ша нз братства самання,  к-рый 
объявил себя махди н в 1 88 1  воз
гл авил восстание (т. н. восстание 
махднстов) против тур . -егн п .  вл а
стей и а нгл . колоннзаторов в Су
да не. После смерти Мухаммеда 
нбн Ахмада н разгром а восстания 
его  сподвижники ( а нсары)  основа
ли  братство махдня ,  позже полу
чившее назван ие А.  Ш ироко расп
ростра нено в сев.-за п .  районах 
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совр .  Судан а .  Член ы братства 
составляют м ассовую базу бур ж. 
политич .  партии «Аль-Ум ма» .  

А С КЕТИЗМ - см . Зухд. 

А С САС И Н Ы  ( от араб .  хашиши ,  
ха ш и ш и йа - употребляющие га 
ш и ш ) - европейское н а зв а н и е  
последователей одного и з  ответ
влен ий  исмаилитов. 

А СХА Б, ас-сахаба ( араб .- спод
вижники,  товарищи ) - сподвиж
ники Мухаммеда , все ,  кто общался 
с ним, участвовал в его паходах 
ил и просто к . -л .  в идел его. А .  сос
тавляли наиболее надежную часть 
в завоеват. паходах м усульм .  
армии .  Среди них выделялись 
мухаджиры и ансары, вл иявшие 
на  выборы халифов и занима вшие 
руковод. посты в новом гос-ве 
( н а местники,  военачал ьн и ки и 
т. д. ) .  В правление халифа Омара 
(634-644) общее ч исло А. дости
гало примерно 1 О ты с .  В истории 
ислама  А.  сы грал и особую роль в 
силу того, что после смерти Муха м 
меда они оказал ись носителями  
хадисов ( рассказов о словах и 
поступках Муха м меда ) ,  являю
щихся ОДНИ М  ИЗ ОСН .  ИСТОЧ Н И КОВ 

исл а м .  рел и г. и этико-правоного 
учения .  А .  пользавал ись большим 
уважением и а вторитетом,  что на 
шло отражение в появившихся 
в 9 в .  биографических словарях 
передатчиков хадисов : А .  заняли 
в них почетное место. Впоследст
вии создаются биографи ч .  словари ,  
посвященные исключит. А. Один 
из крупней ш и х  словарей,  состав
ленный Аскал ани  ( 15 в . ) ,  содержит 
сведения  о более чем 1 2  тыс.  лиц ,  
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упомянутых в связи с Мухамме
дом .  Почтение к А.  привело к воз
ни кновению культа их могид . От
ношение шиитов к А. определ ялось 
их  религ . - пол ити ч .  кон цепцией,  
согласно к-рой А.  рассматрива
лись как пособники .:узурпаторов» 
власти - Омейядов. Ш ииты ие 
п р изнают достоверным и nреда ния,  
передаваемые со слов А . ,  п ротиво
nоставляя им n редания ,  переда
вае м ые со слов ш иит. им амов 
( с м .  Ахбар) . 

АТЕ И СТ И Ч Е С КО Е  ВОС П И ТА
Н И Е  В Р Е Г И О НАХ ТРАДИ
Ц И О Н Н О ГО РАС П РОСТРА Н �  
Н И Я  И СЛАМА - одно и з  на 
правлений идеологи ч .  работы пар
тийных и обществ .  орг-ций в нацио
нальных республ иках Ср .  Азии ,  
Сев .  Кавказа и Закавказья , Казах
стана ,  Татарии  и Башкирии ,  ве
рующая часть коренного населе
ния к-рых no традиции исповедует 
исл а м .  Осн .  принципы идейио
воспитат. работы КПСС среди 
мусульм .  населения разработаны 
В .  И .  Лен иным ,  к-рый отмечал, 
что «киргизы , узбеки, тадж ики, 
туркмен ы  всецело . . .  в подчи нении 
у своих мулл » и потому следует 
«дождаться развития  дан ной 
нации ,  дифференциации п роле
тармата от буржуазных элемен
тов» (т .  38, с .  1 58- 1 59) . В первые 
годы существова ния Сов. власти 
в среднеазиат.  республиках не 
было условий для n роведения 
открытой а нти религ .  nропаганды, 
критики ислама  и его догматов. 
Гл . внимание уделялось разобла
чению тесной связи национального 
мусульм .  духовенства с эксплуа
татор. класса м и .  Партия  проявля-



ла большую осторожность в борь
бе с религ. nредрассудками ,  учиты
вала тесную связь ислама  с на цио
нальной nсихологией, сnецифику 
хозяйств. уклада коренных н ацио
нальностей, остатки феодал ьно
родовых отнош е н и й ,  з а с и л ье 
мусульм .  духовенства .  До кон .  
20-х  r r .  в мусульм .  регионах суще
ствовал и вакуфные земли ,  религ .  
школы,  шариат. суды. Антирелиг .  
лролаганда стала развертываться 
в реелубликах Ср. Азии с сер. 
20-х гг. ,  а кое- где с сер. 30- х гг. 
(Тадж икиста н ) , когда был и  соз
даны необходи м ые nолитические, 
социальные и культурные n ред
nосылки дл я ее л роведения .  Нес
мотря на достигнутые за годы 
Сов. власти усnехи в деле n реодо
ления религ .  nредрассудков, ислам  
и мусульм.  духовенство nродол
жают сохра нять свое вл ияние 
среди значит. части населения 
корени.ых национал ьностей ,  в т. ч .  
молодежи и интелли генции .  Влия
ние ислама н а  образ жизни разл . 
наций и народностей ра йонов 
его традиционного расnростране
ния объясняется не только силой 
традиций ,  активиза цией служи
телей культа, но и серьезным отста
ва нием в решении назревших  
экономических ,  социальных и куль
турных лроблем , недостаточным 
вниманием к удовлетворению нужд 
и духовных заnросов людей,  заnу
щенностью в трудовых коллекти
вах и ло месту жительства органи 
заторской и лолити ч .  работы . Оси .  
средой, где сохраняются традиции 
ислама ,  является население, не  
связанное с обществ. лроизвод
ством, nрежде всего женщины.  
Восnроизводству, а nорой и ожив-

лению рел и гиозности слоеобетво
вал и отстуnления от nринцилов 
социальной сnраведл ивости,  нару
шения социалистич .  законности 
и морали,  социально-негативные 
я вления ,  имевщие место в этих 
регионах .  Усnешное А .  в .  возможно 
лишь на базе решения задач со
циальной nолитики КПСС, актив
ного вовлечения всех слоев н асе
ления р айонов традиционного 
расnространения ислама ,  и n режде 
всего женщин ,  в обществ . л роиз
водство, развития сети ш кол и 
дошкол ьных учреждений  с учетом 
высокой рождаемости в регионе, 
коренного улучшения социально
бытового, медицинского и культур
ного обслуживания .  Следует учи
ты вать глубокое л роникновение 
ислама  в семейно-бытовую сферу, 
остатки феодально-байского от
ношения  к женщине,  лереnлете
ние рел игиозного, национального 
и этнического в обыденном соз
н а н и и  кор е н н о г о  н а селе н и я ,  
наличие рел и гиозно ориентирован
ного обществ .  м нения ,  особенно в 
сельской местности ,  лережитки 
nатриа рхально-общинных и родо
вых отношений ,  n роявления  религ .  
экстремизма  и н а ционал изма .  
Большое в н и м а н и е  удел яется 
внедрению новой социалистич .  
обрядности с учетом лрогрессив
н ы х  н а ционал ь н ы х  трад и ци й .  
Атеистич .  р абота должна быть 
р азвернута nрежде всего в тру
довых коллективах ,  ш колах  и др. 
учебных заведениях ,  ло  месту 
ж ительства (в м ахалле) и в 
семье, где особенн о  сильно влия
ние религ .  а вторитетов, традиций  
религ .  восnитания .  Особую роль  
в борьбе с религ .  nредрассудка ми 
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п ризваны сыграть партийные и 
обществ .  орг- ции,  в части. советы 
старейшин, женсоветы, женские 
клубы, а также осуществление 
тесного единства атеистич . ,  пат
риотич. и и нтернационального вос
питан ия, историческое п росвеще
н ие м асс, понимание действитель
ной роли исл а м а  в прошлом и нас
тоя щем .  Результаты атеистич .  
работы в о  м ногом зависят о т  учета 
национальных,  б ытовых, религ .  
особенностей, истории развития 
того или иного народа, уровня  его 
социально-экономического и куль
турного развития, кедопустимости 
оскорбления религ .  и националь
ных чувств мусульман ,  соблюдения 
ч уткости и тактичности. 

АФ ГА Н Й  ( Джемаль ад-Дин аль
Афгани, 1 839- 1 897) - идеолог и 
основоположник  рефо рматор .  дви
жения в мусульм .  м ире, к-рый выд
ви нул идею создания  религ . -поли
тич .  союза м усульм .  народов (см .  
Панисламиз.м) .  Оказал большое 
воздействие на р азвитие обществ.  
м ысли в мусульм .  странах .  Высту
пая поначалу  противником социа 
л истич .  учения,  А. в последствии 
утверждал н аличие общих черт 
между социализмом и исламом ,  
одним  из первых выдвинул идею 
исламского социализма. 

А Х БА Р  (араб .  м н .  ч .  от хабар 
сообщение, рассказ) - м усульм.  
п реда ния о словах  и поступках 
Мухаммеда . В этом значении А.
синоним хадиса (м н .  ч .  ахадис ) . 
В раннем исламе эти два термина  
употреблялись как  равнозначные. 
Так,  в сборнике п реданий аль
Бухари нек-рые хадисы обозна-
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чаются как А .  Однако шииты, 
в п роцессе формирования своего 
вероучения, провозгласили кедо
стоверными  хадисы,  переда н 
ные сподвижниками Мухам меда, 
и противопоставил и  им А., пере
да нные со слов шиит. имамов. А. 
стали одним из источников ( подоб
но собранию хадисов у суннитов) 
вероучения и права шиитов .  Одна 
из двух богословско-правовых 
ш кол шиитов -имамитов, признав
шая А.  единств .  источником фикха, 
получила в Иране название ахба
риты (см .  Джафариты) .  

А ХЛ - И  ХА К К  ( а раб .- люди 
истины)  - одна из общин «край
них» ишитов, распространившаяся 
в Иране и соседних странах при
мерно с 1 4  в .  Она и меет ряд мест
ных  назван и й ,  обусловленных 
этнической неоднородностью ее 
последователей.  В Иране их назы
вают али-илахи («обожествляю
щ ие Али:. ) .  Бла гоприятную почву 
А . - и  х .  нашли в иранской, курдской 
и тюркояз. среде. Оси. регионы 
и х  р аспространения - Зап .  Иран 
и Иран.  Азербайджан .  Общины 
А.-и х .  имеются также в Закав
казье, Ираке и Турции.  А . -и  х .  
не  создал и еди ной  систем ы  
догматов, но общи м для регио
нальн.  подразделений была вера 
в семь последоват. воплощений 
божества в людях, при этом вто
рым  воплощением божества после 
творца мироздания признается 
Али ибн А би Талиб. А. -и  х. 
верят в переселение душ всех 
существ, в их перевоплощения, 
в ходе к-рых люди получают воз
даяние за свои поступки;  ожидают 
скорого пришествия «обновителя 



мира», .:владыки эпохи» .  Религ . 
философские представления  А . - и  х .  
испытали на себе влияние идей 
манихеев, исм.аилитов и др. Единой 
свящ. книги у них нет. В наст. 
вр. А . -и х. составляют подавляю
щее больши нство ш иитов в Тур
ции ; значит. число их имеется в 
Афганистане;  в И ра не они состав
ляют ок.  8% шиитов. А . - и  х .  суще
ствуют и действуют скрытно, выда
вая себя за ш иитов-им.ам.итов. 

АХЛ Ь АЛ Ь- К И ТА Б ( а р а б . 
люди писания )  - согласно му
сульм . религ . - политич .  теории ,  ка
тегор ия людей , наход я щ а я с я  
между истинно верующи м и  ( му
сульманами)  и .:неверными:. .  Они  
верят в того же бога, что  и мусуль
мане, им было ниспослано с неба 
свящ. писание,  но они его искази
ли. Люди этой категории не обяза
тельно должны быть обращены в 
ислам ,  могут жить в мусульм .  
гос-ве и пользоваться его  покрови
тельством (см. Зим.м.ии ) .  Перво
начально в эту категорию включа
лись христиане, иудеи и месопо
тамская секта сабиев. Затем , после 
исламизации Ирана ,  к ним  были 
добавлены зороастрийцы.  

АХЛ Ь АЛ Ь-ХАД Й С  ( а р аб . -
люди преда н и я )  - традициона 
листы, сторонники абсолютной 
опоры на авторитет Корана  и сун
ны в противоположность ахль 
ар-рай,  сторонн икам логических 
методов решения религ . - право
вых вопросов. 

АХЛ Ь АР- РА й - см .  Ахль аль
хадис. 

АХМАД Й Я ,  ахмадне, кадианн -
религ .  секта в И ндии и П а кистане. 
Основатель - Мирза  Гулям Ах
мад ( 1 835/38- 1 908 ) ,  выходец 
из богатой мусульм .  семьи  из 
местечка Кадиан  в Пендж абе. 
Первонач .  А .  получили распрост
ранение на территории Пендж аба,  
Уттар-Прадеша ,  Каш м ира .  Осн.  
положения вероучения :  возврат к 
принцилам  <равенства:. раннего 
ислама  и бла готворител ьная  дея
тельность в пол ьзу неимущих А. ,  
реал изующаяся путем перерас
пределения  общи н н ых и сл а м .  
налогов ;  право каждого народа 
на  свою Мекку и своего п ророка ;  
п ризнание того, что Г .  Ахмад 
не только пророк мусульман ,  но 
и мессия христиан ,  иудеев и 
воплощение Кри ш н ы ;  «безогово
рочная лояльность» по отношению 
к колониальны м  властям,  с одной 
стороны,  и тезис о концентрации 
всего пр иродного зла в христиа
нах  - с другой .  К особенностям 
учения  А. относится сочетан ие в 
нем религ . -мистич .  и рационалис
тич.  элементов. Так,  в качестве 
аргументов, п ризванных доказать, 
что Христос не умер на кресте, 
а проделал путешествие по И ндии 
и похоронен в г .  Сринага ре, А .  
используют библейские и коранич .  
сюжеты, привлекают данные  меди
цины, антропологии ,  лингвистики.  
П обеда на ционал ьно-освободит.  
движени я  и раздел в 1 947 И ндии 
на  два гос-ва привели к расколу 
А .  Лахорекая группа стала цент
ром пакистанских А., многие из 
к -рых занимал и  ряд правительств. 
постов в 1 95 1 - 1 957. Эконом ич .  
сопер н ичество и борьба за пол итич .  
власть между вл иятельными груп-
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п ировка ми пакиста нской буржуа
зии неоднократно приводил и к 
т. н. «антиахмадийски м »  волне
ниям .  Сегодня эконом ич .  и поли
тич .  позиции секты в П акистане 
очень сильно подорваны .  Тем не 
менее правящие круги нередко 
используют А. для п редотвраще
ния серьезных м а ссовых выступ
лени й  протеста против насаждае
мого сверху курса «исламизации» .  
В И ндии наиболее крупными  цент
рами  А.  являются общины аграр
ных  районов Пенджаба и Каш
мира .  После 1 94 7 ряды секты 
попол н и л и с ь  п редст а в ител я м и  
социальных низов . А .  п родолжают 
считаться мусульманами ,  но их  
учение не  пользуется популяр
ностью ни  среди мусульман ,  ни 
среди индусов - предста вителей 
низших каст. Рядовые члены 
секты заняты в uснuнном рел и г. 
просветител ьской деятельностью 
и общинным хозяйством . Социаль
ное и полити ч .  л и цо верхушки А.  
характеризует антиком мунистич .  
по своей сущности проповедь 
доктри н ы  «срединного золотого 
пути развития»  между враждеб
ными  друг другу «чудовища м и :  
кап итализмом - Гогом и ком 
мунизмом - Магогом » .  В наст. 
вр. индийские и пакистанские 
общины А. насчитывают ок. 3,5 
млн чел . ,  большая ч асть к-рых 
проживает в П а кистане. В резуль
тате а кти вной  м иссионерской 
деятельности А.  ее общины н ы не 
имеются в 32 странах  Ази и ,  Аф
рики, Европы и Сев.  Америки .  

АХ Р Й Е В  Гапур СаИдович  ( 1 890-
1 920) - оди н  из руководителей 
борьбы за Сов.  власть на  Сев.  
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Кавказе, председатель И н гуш
ского ревкома ,  нарком националь
ностей Терской на родной респуб
л и к и  ( м а р т  1 9 1 8 - ф е в р ал ь 
1 9 1 9) .  Вместе с вождем чеченской 
бедноты А.  Шериповым разобла
ч ал мусульм .  духовенство, п ре
да вшее интересы на рода , заклю
чившее союз с контрреволюц. 
казачеством .  Участник  боев с 
деники нцами за освобождение 
Ч ечни  и И нгушетии .  

А Ш А Р И  ( Абу-л ь - Х а с а н  аль
Ашари ;  873/874-935 или 94 1 )  -
арабский богослов, представитель 
спекул ятивной теологии ислама  -
калама. Выходец из среды мута
зилитов, А. порвал со своими учи
телями  и единомышленника м и  во 
имя за щиты пра воверия .  В отли
чие от мутазил итов А .  признавал 
существование у бога реальных 
и вечных атрибутов, утверждал 
несотворенность Корана ( но в 
отношении лишь  заключенного в 
его стихах «смысла» ) , считал все
выш него творцом человеч . дей
ствий и в то же врем я,  следуя 
кон цеп ции касба ( см .  Джабриты) , 
говорил, что л юди «присваивают:о 
их. Подлинные убеждения мысли
теля нельзя отождествлять ни  с 
тр ад и ц и о н а л  ист с ко -дог м  а т и чес 
ки м и  элемента ми  в приписываемых 
ему воззрениях,  н и  с идея ми  му
сульм .  теологов, Называвшихея по 
его имени ашаритами. Появление 
в его предполагаемом теологич .  
наследии концепций ,  сближающих 
его с ханбалитами, можно объяс
нить стремлением самого А.  или 
его интерпретаторов - ашаритов 
легализовать кал а м  в гл азах влия
тел ьных предста вителей догматич .  



богословия - последователей Ибн 
Ханбаля. 

АШАРНТЫ - одно из оси .  нап 
рамений в мусульм .  спекулятив
ной теологии  - каламе, в более 
осторожной форме продолжавшее 
рационалистич .  линию мутази
литов.  Та к, А .  призна вали извечное 
существование нек-рых божеств.  
атрибутов ( « а т р и б ут ы с у щ 
ности» - знание, воля  и т .  п . ) , 
отрицали сотворен несть Корана в 
отношении «смысла» ,  различая 
в ·  этой связи речь, высказа нную 
вовне, и речь внутреннюю, «про 
себя», придерживал и с ь  точ ки 
зрен ия умеренных  джабритов 
(сторонников концепции касба) , 
признавал и возможность лице
зрения праведника ми  бога в поту
стороннем мире, отрицая ,  одн а ко, 
возможность объяс нения того, 
как это должно осуществляться 
на деле. Защищая кал ам от напа 
док тради ционал истов-догмати 
ков, А. подчеркивали свои расхож
дения с мутазил ита ми и припи 
сывали аль-А шари ханбалитские 
по духу взгляды. Больши нство А. 
отрицало существование естест
венной причинности ,  а закономер
ный характер происходящих в 
мире процессов .объисн!IЛ И обы
чаем ,  к -рый введен богом и не 
нарушается им ,  поскольку царя
щий во Вселенной порядок предо
пределен извечным и неизменным 
знанием всевышнего. А .  выдви нули 
«принцип допустимости»,  согласно 
к-рому все, что можно представить 
себе в воображении ,  допустимо 
та кже и для мысли .  И сходя из  
этого принципа ,  один  из А .
ар-Рази, на пр . ,  допуска.п сущест-

вова ние наряду с на ш и м  миром 
«тысячи других миров».  Как и 
среди мутазилитов, среди А .  
не  было единства взгл ядов в от
ношении предел а делимости тел 
( атома ) :  ал ь-Бакиллани  (ум . 
в 1 0 1 3 ) признавал с у ществова ние 
та кого предела ,  тогда как аль
Джува йни  (ум. в 1 085 ) и ар -Рази 
оставл яли вопрос открыты м .  Начи
ная  с творчества а ш - LUахрастани 
и ар -Рази ,  происходит сближение 
калама с пери патетической фило
софией (см. Фалсафа) , завер шив
шееся впоследствии их  соедине
нием .  

А Ш УРА ( а раб . ) - гл авная дата 
ш и ит. религ .  календаря ,  день поми
новения ш иит. и м ам а  Хусейна, 
убитого 1 О мухаррама 61 г .  хид
жрьt ( 1 О октября 680) . В течение 
первых десяти дней месяца мухар
р а м  устраиваются мистери и ,  ин 
сце н и рующие историю гибели 
Хусейна ,  торжественные чтения 
сказаний  о нем , вывешиваются 
траурные фл аги и лозунг и (см .  
Тазие) . 10  мухаррама - ден ь  тор
жественного шествия ,  плача  по 
Хусей ну. Нек-рые из участников 
шествия  на носят себе кровоточа 
щие  раны ,  подчеркивая свою 
скорбь и напоминая  о кровавой 
битве отряда Хусейна с омейяд
ски м и  войскам и .  Идущие в процес
сии громко оплакивают Хусейна 
и его брата Хаса на .  Участники 
п роцессии  ч а ще всего повторяют 
фразу: « Шах  Хусейн ,  вах ,  Хусейн ! »  
( что дословно переводится :  « Царь 
Хусейн,  увы, Хусейн ! » ) . Это во
склицание было причиной того, 
что А. получила еще одно наз
вание - шахсей -вахсей.  Центром 
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траурных торжеств является г .  
Кербела , где, по п реда нию,  захо
ронено тело Хусейна .  Во время А.  
туда стекаются паломники - ш и иты 
со всех концов мусульм .  мира .  
Офиц .  торжества в пам ять о 
событиях А. впервые были орга
низованы в Ираке при Бундах 
в 963. Сунниты отмечают А.  как 
оди н  из траурных  дней. На  первые 
десять дней мухаррама  приходится 
и празднова ние начала мусульм .  
Нового года . 

АЯ Т, айат ( араб .- знак, чудо, 
знамение) - наи меньш ий  выделя
емый  отрывок кора нич .  текста , 
«стих»  Корана .  Отдельными  А . ,  на 
писанными  или вырезанными  на 
кам не, дереве и т. д . ,  укра шают 

мечети и др. здания ,  их воспроизво
дят на надгробиях .  Нек-рым А.  и 
их частям приписывается магич .  
сила . 

АЯ ТОЛЛА ( пере . - «знак божий:.,  
«божественное зна мение:.) , аятал
лах ( а р а б . )  - вы с ш и й  титул 
шиитского муджтахида. Авторитет 
А. в обл асти ислама непререкаем 
среди ши ит. л идеров, а его «бла
гочестивое» поведение окружено в 
гл азах народа ореолом «святости» .  
Ф етвы - п редп и с а н и я  а ятолл 
обязательны для шиит. общины 
и обсуждению не подлежат. Титул 
А. имеют десятки муджтахидов, 
несколько л и ц  носят титул аятал
лах  аль-узма ( величайшее знаме
ние Алл аха ) .  



БА Б �  см .  Бабuтьt. 

БА БЙТЫ, бабнды � nоследова 
тели учения,  созданного Ал и Му
хаммедом Ш ирази ( 1 8 1 9�50) , 
объявивши м себя в 1 844 Бабом 
(врата мессии ) ,  а затем мессией
яахди, «открывающим:. новую 
эnоху � эnоху сnраведл и вости и 
равенства на земле. Учение Баба 
считалось заменой шариата, а его 
свящ. книга «Баян:. � Корана .  
Учение Баба ,  дел а вшее ставку на 
вооруженную борьбу, было наn
равлено nротив nроизвола феода
лов, высшего духовенства ,  nротив 
засилья иностранных держав и 
на шло себе много nри верженцев 
в средних и низших слоях иран .  
об-ва .  Баб  был осужден ш и ит. 
яуджтахидаяи как еретик и nозд
нее казнен. Развивая демократич .  
идеи учения Баба ,  его  nоследова
тели nодняли ряд восста ний  nроти в  
шахских властей еще nри  ж изни 
своего учител я,  выдвигая лозунги 
ра вноnравия,  отмены существую
щих законов, ликвидации частной 
собственности .  Восста ния 1 848� 
1 852 были nотоnлены в крови ;  
многие Б .  nокинул и  И ран ,  хотя 
тайные nриверженцы учения Баба 
якобы существуют та м и nоныне. 

В эмиграции ,  в Багдаде, в 1 863 
бабит. община расnалась на две 
груnnы nоследователей двух бл и
жайших учени ков Баба � братьев 
Собх-е-Азала ( эзелиты)  и Али 
Беха -уллы ( см .  Бехаиты) . Первое 
течение не nолучило большого рас
nространения ,  а второе nреврати
лось в самостоятельное учение. 

БА ГДАДИ (Абд аль- Кадер ибн 
Тахир  ал ь - Б а гдади ; ум. ок .  
1 037 ) � мусул ь м .  богослов и 
nравовед. В своей книге .:Усуль 
ад-дин>  ( «Основы религии:. )  Б. из
ложил основы суннизма .  Большим 
а вторитетом среди  мусульман  
nол ьзовзлись труды Б . ,  nосвящен
ные nравовым воnросам ,  в части.  
n р облеме  н асл едова н и я  и м у .
щества . 

БАДР (битва nри  Бадре) � nер
вое круnное сражение Муха ммеда 
с язычника м и - мекканцами  ( 1 5  
м а рта 624 ) . Произошло ок. ко
лодцев Б .  на  nути от Медины к 
Мекке. Отряд мусульман ,  наме
ревавшийся наnасть на  караван 
мекканцев, столкнулся с оnол
чением, шедшим на  защиту этого 
каравана .  Мусульман  было зна
чит .  меньше,  тем не менее они ,  
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захватив  кол одцы ,  nобедил и .  
Эта nобеда была истол кова на как 
я вное доказательство сnравед· 
л и вости дела мусульман ,  как 
дарованное Аллахом чудо. Уч аст
ники  битвы n р и  Б .  считались бл и
жайшими сnодвижниками  Муха м
меда . Раздел богатой добычи ,  
n роведенный nосле битвы,  стал 
nрецедентом дл я мн .  сторон фи
н а нсовой деятельности м усульм .  
общи ны .  Сражению nри  Б .  nочти 
nолностью nосвящена 8-я сура 
Коран а .  Битва n р и  Б. и no сей 
ден ь  считается одной из са м ых 
сл а в ных nобед мусульман .  

БА А РАМ ( турец.- nраздник ) 
термин ,  к -рый добавляется к 
названиям двух гл . ежегодных 
рел и г. nраздников у м усульман  -
курбан-байр а м  ( араб .- ид аль
адха) и ураза -байрам ( а раб.
ид аль-фитр ) . 

БА А РАМОВА Джейр а н  ( 1 897-
1 978) - участни ца борьбы за Сов. 
власть на Кавказе, одн а  из органи
заторов и активных  деятельниц 
движения за раскреnощение жен
щин -мусульманок. В и юне 1 920 
создала в Баку nервый на Во
стоке женский  клуб-читальню, 
ставший центром nросвещени я  
азербайдж анок, nриобщения му
сульм .  женщин  к грамоте и куль
туре.  Посетительницы клуба nер
вы м и  сбрасывали р итуал . nокры
вала - чадру , у ч а ствовали  в 
n разднован и и  Международ. жен
ского дня 8 м а рта, ста новил ись 
nроnагандистками ,  работавши м и  в 
м а ссах  мусульманок. По nримеру 
этого клуба no  всему сов. Востоку 
созда вались женские клубы, к-рые 
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становились nроводниками идей 
худжума. 

БА Н Н А Хасан - см. Братья-му
сульмане. 

БА РА КА ( араб. ) - бл агодать. 
Считается, что Алл ах наделяет Б. 
nророков и святых ( см .  Вали) ,  
ш и ит. имамов и суфийских шей
хов, через к-рых она может быть 
нисnослана  n росты м людям .  Сог
ласно тради ции,  носителями  Б. 
я вляются гробницы святых, nри
надлежа щие и м  вещи ,  а также 
Коран ,  Кааба, «черный камень:. 
и р яд др. мусульм . рел иквий .  

БА РТОЛ ЬД В а с ил и й  Вл ади
м ирович ( 1 869- 1 930) - сов . вос
токовед, оди н  из основателей рус. 
востоковедной ш колы .  Огромен 
вклад Б .  11 отечеств. исламоведе
ние .  Он - организатор и редактор 
журналов «Мир ислама>  ( 1 9 1 2-
1 3 )  и «Мусул ьма некий мир> 
( 1 9 1 7 ) .  В своих трудах no истории 
исл а м а :  «Исл а м »  ( 1 9 1 8 ) ,  « Культу
ра мусульма нства> ( 1 9 1 8) , «Му
сул ьманский мир»  ( 1 922) , «Мусей
л и м а »  ( 1 925) и др. Б.  собрал 
огромный фактич .  м атериал,  а его 
сnособность сделать глубокий и 
всесторонний  анализ источника, 
точные выводы и корректные 
обобщения nозвол или ему во мно
гом nо-новому осветить историю 
раннего исла ма,  его расnростра
нение у народов Востока и разви
тие мусульм .  культуры.  Б.- n риз
н а нный авторитет в мировом исла
моведении,  м ногие его труды nере
ведены на иностранные языки. 
Труды Б.  остаются основоnолагаю
щими  и дл я совр. исламоведов. 



БАСМАЛ А � nроизнесение фор
мулы и са м а  формула  «бисм и 
лляхи-р-рахма ни -р -рахим» ( «име
нем Алл аха м илостивого, мило
сердного» ) ,  с к-рой начинаются 
nочти все суры Кора на .  В соот
ветствии с м ноговек. традицией 
эта формула ,  к-рой nридается ма 
ги ч .  з н а ч е н и е ,  n ро и з н ос и т с я  
мусульманам и  в о  время молитвы , 
перед началом любого дела ,  
nишется в начале  nисем , офиц.  
документов и т. д. В обиходе не
арабоязычные мусульмане нередко 
произносят л и шь начальную часть 
формулы � бисмилл а .  

БА СМА Ч ЕСТВО (от тюрк. бас
мак - совер шать налет) � воору
женная борьба внутренней контр
революции в Ср .  Азии nроти в Сов. 
власти, соста вная часть гра жда н
ской вой ны в стра не и регионе; 
внутри орга низовывалось и наn
равлялось феодал ьной и родо-nле
менной верхушкой, реакц.  частью 
мусульм.  духовенства,  национал ь
ной буржуазией, извне � меж
дународ. имnериализмом . Б. но
сило ярко выраженн ый на цио 
нал истич .  характер, выстуnало 
под антирусскими лозунгами ,  сея
ло вражду между народами  Ср .  
Азии .  Оно объявлялось вой ной за 
веру nроти в «неверных»,  духовен
ство n ровозгл ас ило б а с м а чей 
«воинами Мухаммеда».  Б .  высту
пало в тесной связи,  вnлоть до со
вместных действи й ,  с русски ми бе
логвардейцами ,  nолуча я  от них су
щественную материальную nод
держку. Базой и nлацда рмом бас
мач .  банд был и  Афган иста н, Ки
та й, Иран, Турция,  где они nоль
завались nоддержкой реа кц. кру-

гов. От рук басмачей nогибл и  ты 
сячи ком мунистов, комсомол ьцев,  
сельских и городских а ктивис
тов, женщин ,  сбросиВШ!'fХ nаранд
жу, юношей и девушек, к-рые nош
ли  учиться ,  n ростых людей, отка 
завшихся встуnать в их  ряды . Бас 
мачи  оскверняли убийствами  ме 
чети ,  святые места .  И х  действия � 
nоджоги,  разрушение железных 
JЮрог, ирригационных сооружений ,  
угон скота . nотр ава  nосевов 
и т .  n.� нанесл и огромный урон 
хозяйству Ср. Ази и .  Борьба с Б. 
nродолжалась ряд лет. К 1 926 оно 
было фактически ликвидировано. 
Трудящиеся массы Ср. Азии , nре
одолевавшие вековую отсталость, 
освобождавш иеся от безраз
дельной духовной власти рели
гии ,  nолучавшие огром ную nомощь 
в строител ьстве новой жизни 
от Росси йской Федерации , др . 
ресnублик,  реш ительно стали на 
сторону Сов.  власти. Огромные 
социально-экономич .  и культурные 
n реобразова ния  в среднеазиат. 
ресnубликах явились одн и м  из 
решающих факторов разгрома Б. 
Оnыт ряда разви вающихся стран  
Азии и Африки ,  осуществляющих 
n рогрессивные социал ьно-эконо
м ические и кул ьтурные nреобразо
вания ,  nоказал, что такое явление, 
как Б. , характерно  дл я районов, 
где эти nеремены nроисходят nри  
наличии  зна чител ьных остатков 
феодальных и даже родо-nлемен
ных отношен и й .  В ооруженное 
контрревол ю ц .  н а ц и онал исти ч .  
движение защищает самые отста 
лые социал ьно-обществ. устои ,  
с а м ые архаичные формы духовной 
ж изни и быта . Как nравило, актив
ное участие в нем nринимает 
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духовенство, что придает этому 
движению ярко выраженную ре
лиг.  окраску. Кроме того, оно 
всегда пользуется всесторонней 
и ш ирокомасштабной поддержкой 
мирового и м периализм а .  

БАТ И Н Й ТЫ - с м .  Исмаилиты. 

БАХ И РА - персонаж мусульм .  
п редания о жизни  Мухаммеда -
х рист. монах из сирийского г. Бос
ра .  Около его жилища часто 
останавливались мекканекие ка
раваны,  направлявшиеся в Да
маск  и обратно.  Однажды А бу 
Талиб взял с собой в торговую 
поездку маленького племянника -
Мухаммеда.  Согласно легенде, Б .  
по движению обла ков, сол н ца и 
ветвей деревьев определ ил,  что 
мальчик - будущий п ророк, и 
сообщил об этом Абу Талибу. 

Б Е КТАШ Й Я , бекташй - турец. 
суф и йское бр атство ( с м .  Тарика ) , 
сложи вшееся в Малой Азии в кон .  
1 3 - нач .  1 4  в. и получившее свое 
назва н ие по имени основателя ,  
полулегендарного Хаджи Бекта ша 
Вал и Нишапури ( 1208-70) 
бродячего тюрк.  п роноведн ика .  
Окончат. становление Б .  связы
вается с деятельностью Балим 
Султана  (ум .  в 1 5 1 6 ) , при к- ром 
братство приняло четкие формы 
орг- ции со строгой дисциплиной,  
системой соподчинения ,  разрабо
танным ритуалом приема и посвя
щен ия ,  со своей символ и кой и 
одеждой. При нем же Б. добилось 
большого влияния  среди янычар  
(турец. регулярная  пехота ,  комп
лектовавшаяся путем насильствен
ного набора мал ьчиков из христ.  
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населения Осман. и мперии ) .  Вслед 
за осман .  завоева ниями  Б. рас
пространилось по всему Бл . Вос
току и проникло на  Балканы.  
В 1 826 кор пус янычар был унич
тожен,  а Б. за прещено. В сер .  19 в. 
Б .  вернуло утраченное вл ияние в 
об-ве, но раскололось на три 
формально невыдел ившиеся ветви :  
бекташн ,  деде и челебн .  Осенью 
1925 все братства,  действовавшие 
в Турции ,  был и  распущены.  Б. 
офн ц. функционировало в Албании 
до 1 967, в Каире до 1 965 дейст
вовал а албанская текке, в наст. 
вр. имеются обители Б .  в Югосла
вии  и США.  Несмотря на то что 
Б. изначально снискало себе репу
тацию суннит. братства,  его док
трина  и обряды являются смесью 
разнород. элементов. Они , вклю
чают учения аскето-мистич .  школ, 
шаманист. представления  местного 
тюрк. населения ,  воззрения христ. 
сект Малой Азии ,  шиитские докт
рины .  Невозможно г?ворнть о 
скол ько-нибудь едннон снетеме 
мировоззрения  Б .. поскольку в нем 
предста влены взгляды, взаимо
исключающие друг друга . Б. прак
тн ковало гром кий зикр н радения 
с танцами н пеннем под музыку, 
в ряде общин был а принята испо
ведь руководителю, к -рый отпускал 
грехи, ритуал посвящения завер
шалея всеобщей трапезой с вином 
н сыром , гл . праздннком я вл ялся 
день рождения Али. Члены Б. но
сили белого цвета конн ч .  головной 
убор ,  широкую накидку (хирка) 
того же цвета н разл .  аксессуары. 
типичные тол ько дл я б ратства.  Они 
принимали а ктивное участие в 
большинстве народных выступле
ний  в Турции в 1 3- 1 8  вв .  



БЕЛ Я Е В  Евгений Алекса ндрович 
( 1 895- 1 964) - советский ара
бист-исламовед. В своей деятел ь
ности сочетал глубокие академи
ческие исследования с публ ицисти 
кой и атеистич .  работой,  в кон .  
20-30-х r r .  принимал а ктивное 
участие в деятельности Союза 
воинствующих безбожников.  Б .
автор одной  из концепций проис
хождения ислама  - т. н .  «рабо
владельческой теории:. ,  согласно 
к-рой появление идеологии исл а м а  
было вызвано становлением рабо
владельческого уклада в Аравии .  
Воnросам р а н ней истории ислама  
nосвящена его  книга  «Арабы, 
ислам и арабский хаJiифат в 
раннее средневековье» ( М . , 1 965) . 
Большое внимание Б. удел ял ис
следованию секта нтских движений  
в ислиме ( «Мусульма нское сек
тантство:.. М., 1 957) , изучению 
зарубежного исламоведения .  Он 
вел также бол ьшую педагогич .  
работу в ряде высших  учебных 
заведений страны.  

БЕН БАД И С  (Абдел ь Хамид бен 
Бадис, 1 889- 1 940) - алжир .  бо
гослов, основоположник рефор
матор. движения в Ма грибе. В 
период между двумя вой н а м и  ак
тивно боролся против марабутизма 
(см .  Марабуты) .  В 1 93 1  по инициа 
тиве Б. Б .  была  создана  и им  же 
возглавлена Ассоциация  алжир .  
улемов, выступавшая за  развитие 
культуры и п роевещекия на  араб .  
яз. , за прекращение вмешательст
ва колон.  властей в дела м усульм .  
культа, за са мобытность алжир .  
нации и сыгравшая видную роль  
в освободит. движени и  в довоен
ный период. Деятельность Б .  Б. 

в антиколониал .  борьбе получила 
высокую оценку в независимом 
Алж и ре. 

Б Е Т И Л Ы  (от араб .  бейт иль 
дом бога ) - идолы божеств доис
ла мской пол итеистич .  рел и ги и  ара 
бов .  Поклоняясь божествам,  арабы 
обходил и вокруг Б . ,  прикасались 
к ним рукам и .  Отправл яясь на 
битву, везл и с собой на особом 
верблюде под .  балдахином неболь
шой Б . ,  чтобы заручиться покро
вительством божества .  По преда
нию,  в Каабе до утверждения ис
л а м а  было 360 Б .  в виде постав
лен ных стой м я  камней .  

БЕХА-УЛЛ А - см .  Бехаиты. 

БЕХА Н ТЫ - последовател и уче
ния ,  созданного Хусейном Али 
Нури ( 1 8 1 7-92) , одним из бл и
жайших последователей Баба, 
после раскола бабит. общины в 
эмиграции в Багдаде. В 1 863 он 
объявил себя Беха -уллой - проро
ком ,  появление к-рого было пред
сказано самим  Бабом . БОл ьшая 
часть бабитов принял а  его  уче
ние, изложенное в свящ.  книге «Ки
таб-е-а кдес» ,  призванной заме
нить Коран и «Баян»  Баба,  и в 
посланиях .  Бехаизм был одной из 
форм бурж. реформации  ислама 
и потому нашел откл ик п режде 
всего среди подни мающейся иран .  
буржуазии .  Б .  отказались от  ба бит. 
традиций  вооружен. борьбы за 
п реобразован ие об- ва ,  стремясь 
п ропагандой рел и г. идей устано
вить всеобщее братство людей и 
народов, создать единый язык и 
еди ную рел и гию человечества .  Б .  
считают, что и х  учение,  включив-
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шее в себя нек-рые из принципов 
х рист. морал и (в части . ,  любовь 
к бл ижнему) , пришло на смену 
всем религиям мира ,  что с его 
распространением падут нацио
нальные, государственные и со
циальные границы .  В п роповеди ,  
обращенной ко всему человечест
ву, Б .  призывают к м иру между 
н арода ми ,  единству всех людей ,  
р а венству и т. д .  Бехаизм явл яется ,  
по существу, новой совр.  рел игией.  
Ни мусульм .  теологи, ни  сами Б. 
не признают его частью ислама .  
Б .  сохранил ись в И ране ,  где 
время от времени подвергаются 
п реследованиям ,  и в нек-рых др. 
странах  Ази и ,  одна ко большинство 
Б .  живет в Европе и Америке :  гл . 
центры Б. находятся в ФРГ,  
США,  Панаме, штаб-квартира -
в г. Ха йфе ( Израиль) . В беха
ит.  общи ны в наст .  вр .  вступает 
немало молодежи - п редстави 
телей интелл игенции стра н За 
пада .  

Б Й ДА (от араб .  бада а - вво
дить что-либо новое) - новшест
во ,  нововведение;  ересь. Пред
ставление о Б .  сложилось в раннем 
исламе  в среде шиитов и харид
житов, обвинявших  халифа Осма
на (644-656) в разного рода 
нововведениях,  противоречивших,  
с и х  точки зрения . поступкам и сло
вам пророка Мухам меда. Затем 
это понятие перешло в богослов. 
лит-ру в значении « недозволен 
ного». В то  же время  оно никогда 
не имело четких границ :  одно и то 
же действие или суждение квали
фицировалось разн ы м и  богосло
вами  то как «Недозволенное нов
шество», то как «правоверие», 
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освященное авторитетом Корана 
и сунны. Так, п редставление о 
свободе человеч. воли ,  об антропо
морфи ч .  атрибутах Алл аха и т. д. 
одн и  богословы признавали ,  дру
гие - осуждали.  Споры о «недоз
воленных новшествах» продол
жаются и в совр .  мусульм .  богосло
вии .  

Б И  РУ Н Й  (Абу Рейхан Мухаммед 
ибн Ахмед ал ь- Бирун и ;  973- ок. 
1 050) - среднеазиатский ученый
энциклопедист. Труды Б.  посвяще
ны проблем ам астрономии ,  м ате
м атики,  геодезии ,  физики,  минера
логи и ,  фармакологии ,  географии, 
истории ,  рел игиоведения , этно
графии .  Б .  принадлежит разработ
ка метода определения географич. 
долготы по да нным наблюдений 
лунных затмений ,  он высказал 
предположение о гел иоцентрич.  
строении сол нечной системы,  уста
новил величину Земли по наблю
дению понижения горизонта ,  со
ставил тригонометрич .  табл ицы, 
в вел в научный  обиход способы 
определения  минералов по их 
удельным весам ,  дал описание 
религ .  воззрений ,  праздников и 
обрядов древних египтян,  греков, 
р и млян ,  персов, согдийцев, хорез
м и й цев, харранских сабиев, иуде
ев ,  хр исти а н ,  зороаст р и й цев ,  
м а нихеев, доисл а м .  арабов, пос
ледователей разл. н аправлений  в 
исламе  и индийцев .  Б. разобл ачал 
обскурантизм теологов-догмати
ков,  преследова вших ученых и 
обвинявших в вероотступ ничестве 
тех, кто, ориентируясь на разум, 
а не на догм аты ислама ,  осваивал 
идеи античной философии .  Б. 
в-скрывал противоречия ,  содержа-



щиеся в Библ и и  и Кора не, указы
вал на то, что единственная цен
ность религии состоит в выполне
нии возложен ной на нее чисто 
практической роли  инстанции ,  
са нкционирующей законаустанов
ления светской власти . Работы Б.  
по сравнительному изучению ре
лигий, культур и языков являют 
образец научной объективности.  
В части . ,  отдавая  п редпочтение 
древней кул ьтуре И рана ,  он тем 
не менее объявл яет араб .  язык 
язык за воеваН'JJей - н а и более 
совершенным средством изложе
н ия научных идей .  

Б И СТАМИ (Абу Йазид Бистами ;  
ум .  в 874 ) - персидекий м истик, 
основатель ш колы «опья нения  

. любовью к богу» - одного из двух 
( наряду со школой «трезвости >> )  
оси .  течений в мусульм .  м истике. 
Начинал ка к богослов и 31'tаток 
хадисов, обратившись в суфизм, 
приобрел известность свои м и  пара 
доксальными  изречениями .  После 
смерти Б .  его имя  стало как бы 
си м волом суфизма .  Опираясь на 
личный психич .  опыт,  для к- рого 
было хара ктерно ощущение эк
статич. восторга и «опья нение 
любовью к богу», Б. впервые сфор
мулировал в суфизме понятие 
состояния фана ( небытие, исчезно
вен ие) , имевшее в практич .  мисти
ке громадное значение, т. к. именно 
фанз признавалась мн.  суфия 
ми  конечной цел ью м истич .  пути . 
Фана - такое духовное состояние, 
при к-ром у мистика в момент 
абсолютного погружения  в раз
м ы шления о еди нстве божества 
( таухйд) может появиться ощуще
н ие пол н. исчезновения  собств .  «я» :  

л и ч ность как бы растворяется в 
боге, п риобретая атрибуты, п рису
щие ему.  Развивая это понятие, Б. 
разработал др . оси

'
. положение 

м исти цизма - «Я есть ты, а ты 
есть Я» ,  т .  е .  личность, растворив 
шись в божестве и приобретя его 
атрибуты, становится божеством,  
а божество - личностью. Тради
ция  п р иписывает ему же разра
ботку понятия «вознесения»  ( м и 
радж )  человеч . духа в о  время ме
дитаций .  Эти идеи Б.  вызвали яро
стные н ападки мусульм .  богосло
вов, обвинявших  его в отступниче
стве и безбож ии .  

« Б Й Т ВА У РВА» - сражение, 
п роисшедшее в 627 между мусуль
м а нами ,  и х  союзника м и  и мекка н 
ца м и .  В ходе битвы по совету 
Сальмана аль- Фариси мусульмане 
выкопал и глубокий ров, с помощью 
к-рого им  удалось отбить наступ
ление проти вника на Медину. 

БО Г - см. Аллах. 

Б О Ж Е С Т В О  SI З bi Ч E C KO E 
в доислам .  Аравии  почиталось м но
жество племенных язы ч.  божеств 
( нусуб, . васан ,  с а на м ) , п редстав
ленных свящ.  ка мнями ,  деревьями  
или камен н ы м и  статуя м и .  Наибо
лее значит. святилищем я влялась 
Кааба, рядом с к- рой было сосре
доточено бол ьшое кол-во идолов 
( с м .  Бетилы) . Р итуал . сторона 
культа заключалась в основном в 
разл .  рода жертвопр и ношениях ,  
обходе вокруг идолов, гадании  
перед н и м и .  Считалось, что  ос
корбление языч .  божества ч ревато 
п р оказой и л и  сумасшествием .  
Ко времен и принятия ислама  
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п рестиж языч .  божеств среди ара 
бов  упал ,  появилось представ
ление о некоем верх .  божестве, 
более могущественном, чем в се 
остальные, что способствовало 
распространению в Аравии  иудаи 
з м а  и христианства и п р и вело 
к появлению местного неопреде
лен ного един обожи я  (ханифийа ) .  
Коранич .  образ  Аллаха ,  м и .  и слам .  
ритуал ы  и представлени я  несут 
в себе черты, восходящие к ара 
ви йскому языч .  прошлому. 

БОХ РА - см. Исмаилиты. 

БРА К - см. Никах. 

Б РАТЬЯ-МУСУЛ ЬМА Н Е ( араб .
аль-ихван аль-мусл и м и н )  - чле
ны рел и г. -политич .  орг- ции  Ассо
циация братьев -мусульман ,  соз
да нной в Исмаилии ( Египет) в 
1 928 школьным учителем шейхом 
Хасаном аль-Банной, к -рый в 
1 9 1 8  - 28 а ктивно участвовал 
в деятельности суфийских братств 
( см . Суфизм) ; в н а ч .  20-х rr. 
принимал участие в а нт и и мпе
риалистич .  движении  в Егип 
те ; с основания  Ассоциации  бра
тьев- мусульман  до своей смерти 
( 1 949) был ее «Верховным настав
н и ком» .  На форм и рование взгля 
дов  Хасана  аль -Банны большое 
вл ияние оказали труды Абу Ха
м ида аль-Газали, Мух а м меда 
А бдо, Джамаль ад-Дина  аль-Аф
гани и Рашида Риды. Не выходя 
за рамки сунн ит.  и сл а м а ,  Х. аль
Баниз развил идеи панисламизма, 
разработал концепции д�ихада 
( свящ.  войны ) ,  ислам .  национа
лизма,  ислам .  гос -ва .  Его концеп
ции оказали значит.  вли я н ие на 
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м ногие совр .  мусульм .  идеологич .  
течения .  Важное место в разра
ботке идеологии Б . -м .  занимают 
также п роизведения С аида Кутба ,  
Мустафы ас-Сибаи .  В работах 
последнего, в части . ,  были  сформу
л и рова ны оси .  принципы ислам
ского социализма. Ряд концепций ,  
р азработаиных идеологам и  Б . -м . ,  
ш и роко используется ныне  деяте
л я м и  Лиги исламского мира, нек
рыми  ш и ит. авторами  Ирана ,  ли
дерам и  целого ряда м усульм.  
экстремистских орг -ций .  Конеч
ной своей целью Б . -м .  ставят 
создан ие в странах  распростране
ния  ислама об- ва ,  построенного 
на принципах «ислам .  справедЛи
вости:.  при  строгом соблюдении 
ислам .  норм жизни,  сформулиро
ванных в Коране и шариате. По 
убежден ию Б . -м . ,  к этой цели ве
дет исламский путь развития, 
отличный как от капиталистич . ,  
так  и от социалистич.  Б . -м .  прошли 
путь от благотворит. и просветит. 
ассоциа ции до политич .  орг -ции ,  
использующей методы террора как 
средство борьбы.  После смерти 
Х. аль-Банны среди Б . -м .  п роизо
шел раскол : выдел ились группи 
ровки ,  на  базе  к-рых впоследст
вии  возникли  с.амостоят. орг-ции 
в различных странах Бл . и Ср.  
Востока . Их совокупность назы
вают Движением братьев-мусуль
м а н .  Совр.  Б . -м .  идейно представ
лены трем я оси .  направлениями :  
сумеренные:о - гл . обр .  последо
ватели Х. аль-Банны и С. Кутба ; 
«исламские демократы:. - сторон
ники  разл.  вариантов ислам .  со
циализм а ;  многочисл . орг-ции 
правоэкстрем и стского толка ,  ши
роко применяющие террор и опи-



рающиеся в своей идеологии лишь 
на  отдельные концепции Х .  аль
Банны и С .  Кутба ,  выработанные 
в периоды а ктивной пол итич.  
борьбы Ассоциации братьев-му
сульман.  Идеология и политич .  
практика Б . - м .  носят реакционный 
характер ;  в большинстве мусульм .  
стран их деятельность запрещена .  

БУ А НА КС К И А Уллубий Дания 
лович ( 1 890- 1 9 1 9) - оди н  из  
руководителей борьбы за Сов. 
власть в Дагеста не. В 1 9 1 9  по 
приговору контрреволюц. ш ариат
екого суда вместе с другим и  боль
шевиками был казнен «как не уяс
нивши й правил шариата:. . В па 
мять о нем бывшая столица Даге
стана г. Темир-Хан-Шура переиме
нован в г. Буйнакск. 

БУРА К (араб.- молние носный) 
мифич.  крылатое верховое живот
ное, к-рое,  согласно мусульм .  
легенде, в мгновение ока перенес
ло Мухаммеда из Мекки в Маед
жид аль-Акса в Иерусалим ,  после 
чего он был вознесен на небеса 
(см .  Мирадж) . В ер. века были 
широко распространены изобра
жения Мухаммеда , летящего по 
воздуху на Б .  

БУРДА ( араб . )  - «плащ:.,  «на
кидка:.  Мухам м еда ,  подаренная 
и м  поэту Каабу ибн Зухайру (ум. 
в 66 1 )  за п аиегирик,  сложенный 
в его честь. Была одной и з  важ
нейших реликвий ислама ,  н еодно
кратно уничтожалась и вновь «воз
рождалась:.. Поэмы ( касиды ) Каа
ба ибн Зухай р а  и Муха ммеда ибн 
Саида аль-Бусири  ( 1 2 1 2- 1 294) 
также пазывались Б. Строки из 
поэмы аль-Бусири « Касидат аль
бурда:. ,  восхваляющей Мухамме
да,  помещают на стена х  обществ. 
зданий ,  их ,  наравне с сурами 
корана ,  читают во в ремя погре
бальных церемоний.  

БУХАР Н  ( Мухам м ед  ибн И с ма ил 
аль-Джуфи аль-Бухари ;  8 1 0-
870) - арабский богослов, м ного 
путешествовавший  по мусульм.  
Востоку, встречавшийся с круп
н ей ш и м и  религ .  а вторитета м и  
своего в ремени.  Б . - составитель 
одного из наиболее признанных 
среди мусульман  сборников хади
сов. Согласно традиции , при  созда
нии своего сборн ика  Б. опросил 
св. тысячи человек, записал св. 
600 тыс. историй о жизни Мухам
меда , из к-рых впоследствии отоб
рал 7300 наиболее, по его м нению, 
достоверных.  



Вд Й СО В  Б.- с м .  Наисивцы. 

Вд Й СО В Ц Ы - последователи ре
лиг . -обществ .  движения  среди та 
тарских крестья н ,  ремесленников, 
мелких торговцев Каза н .  губернии ,  
возникшего на  основе учения  Ба 
хауддина Вансова ( 1 804-93) . 
Идеи В. в богословских вопросах 
не выходил и за рамки ханафитеко
го .мазхаба суннит.  исл а м а ;  со
циально-пол итические уста новки 
В .  заключались в отказе подчи 
няться как  светским властям ,  так  и 
религ .  руководителям ,  находив
шимся на государств. службе; 
учение Вансова испытывало значи
тельное вли я ние идей суфийского 
братства накшбандия. Вансов на 
чал свою проповедь в 1 860, в 1 862 
основал общину В . ,  затем открыл 
без разрешения властей в Каза ни  
духовное учил и ще «Мектебе Гир
фан» ( « Ш кола знаний» ) . В 1 883 
Ва нсов был помещен в психиатри 
ческую больницу, где и умер . В .  со
ставили массовую базу крестьян .  
вол нений ( т .  н .  земельные беспо
рядки ) ,  прокатившихся по Казан .  
губернии  в нач .  80-х гг .  19  в . ,  после 
чего среди членов общины были 
п роведены массовые аресты, более 
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ста В. отправили в ссылку в Си
бирь .  Выдвигая идею о бл изости 
учени я  Вансова соци ализму,  В .  по
зитивно отнеслись к Вел . Окт. 
социалистич .  революции,  заявили 
о поддержке общиной Сов. власти ; 
последнее привело к конфликту со 
сторонн ика м и  реакц. национали 
стич .  группировок среди татар, 
к -рыми в 1 9 1 8  был убит глава 
общины Гинауддин Ваисов. В 
дальнейшем общины В. распались. 

Вд КФ, вакуф ( араб . ,  букв.
удержание) - в странах  распрост
ра нения ислама  - движимое и 
недвижи мое имущество (земли,  
дома ,  мастерские и др . ) ,  передан
ное или завещан ное на религ .  или 
бла готворит. цели .  В .  не обла 
гается налuгом и н е  отчуждается .  
Доходы от В .  идут на укрепление 
позиций ислама ,  а также на бла 
готворительность. 

ВдЛ Й (от араб .  валийа - стоять 
рядом ,  быть близким ;  мн .  ч. ав
лиЯ) - подвижник, к-рого Аллах 
за особые заслуги перед исла 
мом наделил своим покровитель
ством и чудотворной силой ( см .  



Карамат) . В .  сродни христ. свято
му. Хотя в исламе нет канони
зации В .  ( исла м  не признает пок
лонения никому, кроме Аллаха ) ,  
они занимают большое место в 
народ. верованиях  и в суфизме. 
В глазах простых мусульман  В .  
обладает непосредств. контактом 
с Алл ахом , поэтому к нему как к 
посреднику обращаются с просьба
ми  о заступн ичестве, помощи в 
житейских делах ,  исцелени и  и 
т. п. Могила В .  также считается 
источником чудодейств. божеств.  
благодати (см.  Барака) и является 
объектом поклонения .  В. призна
ются мн .  известные мусульм .  аске
ты и суфии .  В Сев. Африке В. 
называют марабутами. 

ВАЛ ИХА НО В Чока н Чингисович  
( 1 835- 1 865) - первый казахский 
ученый ,  просветитель-демократ, 
историк,  этнограф,  фольклорист, 
путешественник .  Его обществ. дея 
тельность, направленная п ротив 
невежества ,  мракобесия ,  способ
ствовала приобщению казах. на 
рода к мировой и рус. культуре, 
становлению на циональн .  самосо
знания .  В. внес большой вклад 
в рус . востоковедение, оставил цен 
н ы е  исследования  п о  истории и 
культуре народов Ср. Ази и ,  Казах
стана ,  Зап. Китая .  И стори ч .  труды 
В. отличаются глубоким анализом 
фактов, широкими обобщениями .  
Этнографич .  и историч .  исследова
ния  В . ,  богатые матери алы ,  соб
ранные во вромя  путешествий по 
Центр . Азии ,  представляют боль
шую ценность для изучения  рас
пространения ислама  в этих рай
онах, специфики верований  и куль
та у мусульман Ср. и Центр .  Азии .  

Наибол ьшую исламоведч .  ценность 
п редставляют дневники его путе
шествий ,  а также истори ко-этно
графич .  статьи ( «0 мусульманстве 
в Степи» ,  « Следы шаманства 
у киргизов» и др . ) . 

ВАХ Й ТО В  Мулла нур ( 1 885-
1 9 1 8) - татарский революционер, 
герой граждан .  войны ,  публи цист. 
Участник трех российских револю
ций ,  один  из первых сов .  госу
дарств. деятелей,  возглавл ял 
Центр. мусульм .  комиссариат Нар 
ком наца .  Многое сделал для при 
влечения  ш ироких мусульм .  м асс 
н а  сторону революции и Сов. вла 
сти .  По и н и ци ативе В .  принято 
постановлен ие С Н К  о создании 
мусульм .  комиссар и атов на  местах .  
Руководил массовой революц. 
демократич .  орг-цией - Мусульм .  
социалистич .  комитетом .  В июле 
1 9 1 8  направлен в Поволжье в ка
честве чрезвычайного ком иссара 
по продовол ьствию.  Расстрелян  
белогвардейцами в Казани .  

ВАХХА Б Й ТЫ - последователи ре
лиг . - политич .  течения в сунн ит.  
исламе, возникшего в Аравии в 
сер. 1 8  в. на основе учения Мухам
меда ибн Абд аль-Ваххаба,  про
поведовавшего строжайшее соб
людение принци п а  единобожия 
(см. Таухид) , отказ от поклоне
н и я  святым (см . Вали) и святым 
местам, очищение исл а ма от 
поздних наслоений  и нововведений 
(см .  Бида) , возврат к его перво
начальной чистоте. В области 
догматики и права учение В .  яв
ляется развитием воззрений  Ибн 
Таймийи и крайним выражением 
принципов ханбалитов. В об
ществ . - политич .  сфере В .  пропо-
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ведуют братство и еди нство всех 
мусульман,  соци альную гармонию, 
п ризывают к строгому соблюдению 
морально-этич .  принципов ислама ;  
важное место отводится идее джи
хада. Для ранних  В. был харак
терен крайний  фанатизм в вопро
сах веры и экстремизм в борьбе 
с их политич. противника м и .  Уче
ние В. в 18 в.  стало знаменем 
борьбы за политич.  объединение 
Аравии ,  а позднее - офи ц.  идеоло
гией гос-ва Саудитов. В наст. 
вр. ваххабит. учение я вл яется 
государств .  идеологией С а уд. 
Аравии .  В .  и меются также в араб.  
эм иратах Персид. залива , ряде 
гос-в  Азии и Африки.  

ВЕ РА - см.  Дин, Ияан. 

с ВЕ Р БЛ ЮЖЬЯ БНТ ВА" - сра
жение, проис шедшее в 656 в районе 
г. Басры между сторонниками 
А ли и группировкой сподвижников 
п ророка.  Причиной столкновения  
я в илось обострение п роти воречий 
в мусульм. общине после уби йст
ва халифа Осяана. Во время  сра
жения вдова пророка А йша, вы
ступившая п роти в  Али ,  восседала 
на верблюде. Это обстоятельство 
и дало название сражению, в ходе 
к-рого Али одержал победу, 
захватив в плен А йшу. 

В ИЛАЯТ- И  ФАК И Х, вилзнат-и 
факнх ( пере . - п ра вление законо
веда-теолога ) - совр .  шиит.  докт
рина ,  основанная  на представле
нии о связи ияаАtата и вилаята , 
т. е. н а  призн ании непреры в ной 
передачи вла сти в мусульм .  общи
не от ияаАtа к имаму, к-рые пред
назначены Аллахом вершить прав-
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ление ( вила ят)  и наделены для 
этого особыми качествами .  Но 
в связи с с:сокрытием:о двенад
цатого имама (см . Скрьtтьtй 
ияаАt) , во время его отсутствия, его 
представителем, руководящим об
щиной и передающим ей волю Ал
лаха и указа ния имама ,  должен 
быть авторитетный,  всезнающий, 
беспорочный яуджтахид, призна
ваемый всей общиной в качестве 
яарджа ат-таклид. Большинство 
шиит. теологов и религ. руководи 
телей считают, что духовенство 
обязано взять на себя решение 
судеб ислам .  гос-в  и, следователь
но, осуществлять политич. власть, 
во гла ве к-рой должен стоять вер
ховный муджтахид, так же как в 
раннеислам .  период, когда Хали
фатоя руководил имам .  Теократич.  
идеи публично излагались м ногими 
иран .  теолога ми,  в обобщенном же 
виде доктрина В . -и  ф. опубликова
на  а ятоллой Хояейни в ки .  сИелам
екое правлеиие:о ( с:Хукумат-и  
ислам и") . Эта доктрина послу
жила теоретич.  основой при разра
ботке ныне действующей конститу
ции  Исламской Республики Иран ,  
определив содержание всех статей,  
трактующих положения о власти, 
деятельность за конодател ьных,  
исполнительных, судебных ор
га нов. 

ВОСКР ЕС Е Н И Е М Е РТ ВЫХ 
см .  Кияяа. 

ВОСТО КО В ЕД Е Н И Е, ориента
лИстика - наука , комплексно изу
ч ающая историю ,  экономику, 
языки, лит-ру, этнографию, иск-во, 
философию, религию стран Азии 
и Африки.  За родилась в 1 6- 1 7  в в. 



в европ. странах, встуnивших  на 
путь колониал.  захватов. Первона 
чально В .  носило nрактич .  харак
тер и состояло в изучении  языков 
н страноведении .  Проника я на  Вос
ток, евроnейцы вывозили оттуда 
па мятники n исьменности ,  изучение 
к-рых привело к образованию в 
1 8--- 1 9  вв. научи .  В . ,  сочетавшего 
филологич. метод исследования 
с широким и  теоретич .  обобщения
ми, преимущественно с идеалистич .  
позиций. В 20 в .  с расnадом коло
ниал .  системы усилился и нтерес 
зарубеж. В. к совр. проблемам .  
За рубежом работу в области В .  
ведут более тысячи научи .  учреж
дений .  Первый востоковед. центр 
в России - Азиатский музей -
был создан в 1 8 1 8. На научи .  
деятельность рус. востоковедов 
большое влияние оказали труды 
революц. демократов, что способст
вовало преобладанию гума нистич .  
тенденции в рус .  В .  над монар
хически-колонизаторской .  Фунда
ментальные труды В. Р . Розе
на ,  В .  П .  Васильева ,  И. П. Ми
наева , Н.  В. Ханыкова,  С .  Ф.  Оль
денбурга,  В .  В .  Бартельда и др. 
обесnечили nриоритет нашей нау
ки во мн. областях м ировой ориен
талистики .  Сов. В. ( И .  Ю. Крачков
ский ,  А. Е. Кры мский,  И .  М. Рейс
нер, Е .  А. Беляев и др . )  внесло 
значит. вклад в изучение истории ,  
языков, лит-ры, . культуры и всего 
развития народов Востока . Особой 
заслугой сов. В .  явл яется исследо
вание революц.  n роцесса в странах 
Востока, nроблем их социально
экономич.  и политич . развития .  Гл . 
востоковед. учреждение страны -
Институт востоковедения  А Н  
СССР в Москве (отделение в Ле-

нинграде) - координирует работу 
институтов В. в нац .  республиках, 
издает жур н ал ы  с:Народы Азии 
и Африки:.,  «Азия и Африка се
годня:. .  В 1 980 учреждена Всесо
юзная научная  ассоци а ция восто
коведов. 

В СЕМ Н Р Н Ы А И СЛАМСКИ А 
КО Н ГРЕ С С, В И К ( Мутамар аль
ал я м  аль-ислами  - букв . Конгресс 
исламского м и р а )  - международ. 
мусульм .  орг- ция ,  действующа я на 
неnравительств. уровне. Основана 
в 1 926 в Мекке. Резиденция нахо
дится в Карачи .  И меет отделе
ния и филиалы в 67 странах ми 
ра .  В И К  имеет статус неправит. 
консул ьтативной орг- ции при  
ООН и наблюдателя в Орг-ции 
ислам. конференции .  Вы сший орган 
ВИ К - а ссамблея,  собирается раз 
в четыре года,  nостоян .  руковод
ство осуществляется Высшим со
ветом. В И К  ставит целью дости
жение «братства ,  еди нства и сот
рудничества м усул ьман:.  на бл аго 
«социальной и культурной соли
дарности всего человечества:. .  
Его исследоват. центры специали
з ируются на  разработке м усульм .  
социальных концепций ,  пропаган
дируют идеи превращения исл а м а  
в силу, «nротивостоящую как 
Заnаду, так и Востоку:.. В И К  ру
ководит и сследов а н ия м и  по исто
рии ислама ,  мусульм .  догматике, 
философии ,  праву, орган и зует 
симnозиумы,  выставки ,  издает 
еженедел ьн и к  « Мусул ь м а нски й 
мир»  ( на а нгл . языке ) , религ .  
л ит-ру, рассчитанную гл . обр .  на  
nоnул яризацию и сл а м .  социальных 
идей. 
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ВУРГУ Н  С амед (литерат. имя 
С амеда Юсиф оглы Векилова ;  
1 906  � 1 956) � азерб. сов. писа
тель, обществ.  деятель. Основопо
ложник новой поэтич. ш колы в 
Азербайджане. Стихи, поэмы, 
пьесы, драмы, статьи В .  посвящены 
гл . обр. патриотизму, дружбе наро
дов, разоблачению идеологии паси-

лия, утверждению социалистич. 
гуманизма. В. видел счастье чело
века не в служен и и  богу, а в труде 
на благо родины,  в единении уси
лий всех народов и народностей, 
населяющих Стр а ну Советов, ве
рил в разум, его созидат. силу. 
в_  подвергал критике м усульм.  
фанатизм и предрас�удки. 



• 
г 
• 

ГАЗА ВАТ (от араб. газв - на
бег) - война за веру (см.  Дж:и
хад) . 

ГАЗАЛ И (Абу Хамид аль- Газ
зали ;  1 058 или 1 059 - 1 1 1 1 ) 
мусульм. теолог, философ, суфий. 
Преподавал законоведение в баг
дад. медресе Низамия, внес вклад 
в разв.итие калима ашаритского 
толка (см.  А шариты) .  В гл . с воем 
труде «Воскрешение наук о вере> 
разработал религ.-философ. и эти
ческую доктрину, в к-рой соединил 
догматы суннит. традиционализ
ма с идеалами суфизма (напр. ,  
дополнив обрядность, предписыва
емую шариатом, ритуала ми су
физма) . Рассматривая вопросы о 
свободе вол и человека и божеств. 
предопределении, Г. развивал кон
цепцию «присвоен и я >  - касба,  
согласно к-рой человек волен вы
бирать между хорошими и дурны
ми поступками,  как бы предЛа
гаемыми ему Аллахом, и поэтому 
несет за них ответственность, не
смотря нз предопределенность его 
действий.  В ряде произведений 
развернул полемику с мусульм. 
ф илософа м и ,  предст а в ител я м и  
восточного а ристотелизма ( аль
Фараби, Ибн Сина и др. ) , по проб-

лемам вечности мира ,  теории при
чинности и т. п. Излагая взгл яды 
философов, фактически способ
ствовал их распростра нению в 
мусульм. мире. Г. оказал огром
ное воздействие на развитие му
сульм. мысли, а также на ср.-век. 
европ. философию. Г. обычно на
зывали Худж:ж:ат аль-ислам. (До
вод исла ма ) .  

rАзи - 1 )  мусул ьманин, прини
м ающий уч астие в войне за веру -
газавате (см. Дж:ихад); 2 )  почет
ный титул отличившихся в войне 
за веру, стал частью титулов ряда 
мусульм. правителей. 

ГА й БА (араб. )  - термин шиит. 
догматики, обозначающий неви
димое, скрытое существование 
им.ам.а. П редставление о Г. заро
дилось в среде «крайних> привер
женцев Али, а как учение сложи
лось среди кайсанитов - сторон
ников Мухаммеда ибн аль-Хана
фии (см. Скрытый им.ам.), к-рые 
не верили в его смерть и ожидали 
возвращения своего имама в каче
стве м.ахди. Учение о Г. восприняли 
последователи двух оси. ветвей 
шиит. ислама - исм.аилиты и им.а
м.иты. Имамиты п ровозгл асили 
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«скрытым» с воего двенадцатого, 
последнего, имама ,  «исчезнув
шего» в 874, а начав ш и йся после 
этого период назвал и «малым сок
рытием» ( ал ь-гайба ас-сагира )  _ 
Во время «малой Г .»  руководство 
общиной и м а м итов осуществляли 
«посл а н н ики» (сафи р ы )  «скрыто
го» имама .  В 940 умер последний ,  
четвертый сафир,  и начался пе
риод « великого сокрытия» ( аль
гайба аль-каби ра ) , продол жаю
щ ийся,  по убеждению и м а м итов, и 
поныне.  Руководство общиной взя
ли на  себя духовные а вторитеты,  
«Люди религии:. ( р иджаль ад-дин ) ,  
нек-рые из них  п ретендовали на 
общение со .:скрыты м »  и м а мом .  
Период свел и кого сокрытия»  дол
жен заверш иться появл е н и ем 
«ожидаемого» имама ,  к -рый вос
становит справедли вость на  земле. 
Вера в .:скрытого» и м а м а  и в его 
неминуемое возвращение стала 
одн им из гл . догматов шиитов
и м а митов.  

ГА Н Н МА ( а р а б .- добы ч а ) 
военная добыча :  пленные, а также 
оружие, лошади , одежда и иное 
движимое и мущество, силой зах
ваченное мусульм . армией  в бою 
с неверными .  В раннем исламе 
4/ 5  этой добычи распределялось 
среди воинов, участвовавших в 
сражении или находившихся на по
ле боя. Оставшаясн 1 /5 часть Г . ,  
согласно п редписанию Корана  (8 :  
42) , принадлежит Аллаху ,  а также 
его посланнику - пророку Мухам
меду, родственникам последнего, 
сиротам ,  беднякам и путника м .  
П р и  Мухаммеде предназначав
шаяся  Аллаху доля расходовалась 
на  общие нужды правоверных,  
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а остальное распредел ялось поров
ну между самим пророком и 
указанными четырьмя группами 
мусульман .  В наст .  вр .  нормы 
фикха, к-рые регулируют инсти
тут Г., уходящий своим и  корнями 
в доислам .  традиции и обычаи ,  по
теряли практическое значение. 

ГА РЕМ (от а раб.  хари м - запрет
ный )  - часть дома мусульманина,  
в к-рую не допускаются посторон
ние и предназначенная для жен
щи н ( м ать, жена, дочери,  род
ственницы хозяина ,  а также не
вольницы и женская п рислуга ) и 
малолетних детей .  Входить в Г. 
имеет право только хозяи н дома,  
а также,  при соблюдении особых 
п редписаний ,  нек-рые другие муж
чины для лечения ,  совершения 
коммерческих сделок, чтения Кора 
на  и т .  д. При этом посетители не 
должны видеть открытыми  лица 
женщи н .  Согласно шариату, втор
жение в Г. является тяжким право
нарушением . Г .  может иметь разл .  
размеры в зависимости о т  достатка 
владельца .  Гл . лицом в Г .  после хо
Зяина дома считается его мать. 
Охрану и обслуживание богатых Г. 
в ер .  века осуществляли евнухи
невольники .  В Г .  соблюдается 
п редписанное исламом затворни
чество женщин .  Г. мусульм .  прави
телей временами  оказывали влия
ние на политич.  жизнь страны.  
В наст .  вр .  термин  сГ .:о  нередко 
употребляется в значении ссемья:о, 
«Женщины, живущие в доме му
сульманина» .  Слово сГ . :о  употреб
л яется и для обозначения террито
рии (по шариату - неотчуждае
мой земл и )  вокруг почитаемых му
сульманами мест, обществ . зданий 



и сооружений .  Грани цы и статус 
та ких территорий  оnределяются 
шариатом ил и адатом. 

Гд СПРЙ НСКИ А И смаил ( 1 85 1 -
19 1 4) - татарский nисатель, nуб
лицист, обществ .  деятель .  Высту
пал с nозиций модернизации исла 
ма ,  з а  реформу тради ц. мусульм .  
образования .  введение совр .  для 
того времени методов обучения ;  его 
nолитич .  пози ции основывал ись на 
идеях панисламизма. Внес боль
шой вклад в созда ние татарской 
журналистики : с 1 883 издавал пер
вую тюркоязыч.  газету в России  
сТерджиман:о  ( с Переводчик:о) , 
расnространявшуюся также и в др. 
стра нах. сТердж и м а н :о  была рас
сч�тана лишь  на образованную 
часть об-ва,  nоскольку выходила 
на nолунскусств.  языке, близком 
османскому. Г.  nринимал активное 
участие в острой nолем ике между 
сторонниками  джадидизма и Кади
мистами,  выстуnа я  nротив предста 
вителей консервативного направ
ления мусульм .  обществ .  мысли ,  
пытался nримирить исл а м  с евроn . 
культурой. В этом отношении ха 
рактерен его  фа нтастич . рассказ 
«Дарур Рахап ( « Страна бл ажен
ства:. ) , в к-ром Г. nроводит мысль  
о том , что только слия ние ислама  
с евроn. культурой - залог даль
нейшего развития человечества.  

ГдФУРЙ Мажит ( наст .  имя  и 
фам.  Габдулмажит Нурганиевич 
Гафуров, 1 880 - 1 934 ) - татар
ский и башкирский nисатель. 
В своем творчестве боролся за 
справедливость, добро, духовную 
свободу. Учась в медресе, наnисал 
свое nервое стихотворение сУчени -

кам  ишана:о  - об удушающей ат
мосфере мусульм .  школы,  nодав
ляющей личность, за что был избит 
фа натиками .  За стихотворение 
сЗнать, нет тебя ,  Аллах !:. ,  вnер 
вые nрочитанном им в 1 9 1 5, Г. был 
nредан nрокл ятию рел иг .  мрако
бесами .  Смысл n исательского тру
да Г .  видел в утверждении гумани 
стич .  идеалов, среди к -рых  -
взаимоnонимание и содружество 
народов разных наций и вероисnо
веданий .  В его творчестве ярко вы
ражен протест против национальн. 
огра ниченности и местного nат
риотизма ,  характерных для му
сульм .  среды.  

Г ЕЕ Н НА - см .  Джаханнам. 

ГЕСТ ( пере. ,  от араб .  кыс.:т 
сnраведл и вы й )  - данный термин  
служит для обозначения одного из 
качеств Алл аха - сnраведл и во
сти ,  закл юча ющейся в nредостав
лении и м  каждому человеку его 
собственной жизненной доли и в 
бла гословении  строго собл юда ю
щих божеств .  nредп исания .  В трак
товке нек-рых совр.  и сла м .  идео
логов Г. связывается с идеей 
«Сnраведл ивого р асnредел е н и я :.  
обществ .  богатства  и рассм ат р и 
вается в качестве одного и з  nринци
лов функционирования идеального 
ислам .  об-ва «всеобщей сnраведли
вости» ( см .  Исламское государст
во) . В наст.  вр .  Г. часто рассматри
вают как синоним понятия «адл ь». 

ГОЛ ЬД Ц И Е Р  И г н а ц  ( 1 850-
1 92 1 ) - венгерский а рабист и 
исламовед. А втор кл ассич .  трудов 
no истории  исл а м а ,  оказавших 
бол ьшое вл и яние на исламоведе-
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ние как на Заnаде, так и в нашей 
стране. Г .  nервым nодверг  критич .  
nересмотру мусульм .  nредания 
как историч . и сточник,  создав 
свою теорию происхождения хади
сов. Он оставил огромное научное 
наследие. ' Е го гл. труды no исла мо
ведению «Исл а м », «Лекции об ис
л а �е»,  «Культ святых в исл а ме» 
переведены н а  рус . язык.  

ГУР И И - с м .  Джанна. 

ГУ Р-ЭМ Н  Р, Гурн-Эм нр - ком
плекс усыnальн и ц  в Сам арканде. 
Первые постройки связа ны с име
нем внука Тимура Муха ммед
Султана ,  похоронениого здесь в 
1 403. Позже был и воздви гнуты 
усыnальницы Тимура и его nотом
ков .  Сооружения Г . -Э .  имеют боль
шую научную и художеств.  цен 
ность; с 1 945 здесь ведутся nл а но
мерные реставрационные работы , 

в ходе к-рых восста новлена часть 
ра нее nочти утраченных сооруже
ний .  Большую ценность nредстав
ляют восстановленные медресе и 
х а н а ка Мух а м м ед - С ул т а н а 
наиболее древние из сохранивших
ся в Ср .  Азии  сооружений  этого 
тиnа .  Uен ней ш и м  n а м ятником 
ср . - век. архитектуры явл яется 
здание ма взолея, nостроенное в 
нач .  1 5  в. Усыnальница возводи
лась no приказу Тимура дл я его 
в нука Мухаммед-Султана,  дл я са
мого же правителя был сооружен 
nогребальный комплекс со склеnом 
в Шахрисябсе. Однако после смер
ти Тимура обстановка сложилась 
та к, что его похоронили в Г . -Э. ,  
там же nозже был nохоронен 
и Улугбек. 

ГУСЛ - см .  Омовение. 

ГЯ У Р - см .  Кафир. 



ДАДЖЖАЛ � в  мусульм .  мифо
логии противник Аллаха ,  искуси 
тель людей ,  к -рый должен появи
ться на земле перед концом света . 
Д. является своего рода исл а м .  
аналогом Антихриста . 

дА И ( араб. � миссионер ) � про
поведник, занимавший  одну из 
ступеней в иерархии ис.маилитов. 
Д. имели разные ранги  � от рядо
вого проповедника исмаил ит. уче
ния до члена руководящего совета .  
Разной была и степень и.х посвя
щения во «внутреннее», тайное 
учение. Для Д. необязател ьно сле
дование «внешнему» учению ( мо
литва, пост, исполнение обрядов ) .  
В более широком смысле слова 
Д.� мусульм .  миссионер . 

ДА Р АЛ Ь- И СЛ АМ ( араб .� му
сульманский м и р ,  тер р итор и я  
ислама )  � собират.  обозначен ие 
всей совокупности стран ,  находя
щихся под вл астью мусульм .  
правителей, жизнь  в к -рых  полно
стью регул и руется шариатом . 
Бол ьша я часть немусульм .  стран  
называлась а раба м и  в ер .  века дар 
аль-харб (территория войны ) .  Ис
лам.  правоведы рассматривали 
эти страны как на ходя щиеся в 

состоянии  вой н ы  с мусульм .  м иром.  
Отсутствие воен н ы х  дей ст в и й  
считалось состоя нием перемирия .  
Существовал а и nромежуточная 
категор ия � да р ас-сульх (терри 
тория  мирного договора ) ,  к к-рой 
относились земли с немусульм .  
населен ием , подчиненные по до
говору мусульманам .  В наше время 
понятие «д. а - и . »  считается воз 
можным применять и к землям ,  
где мусульм .  население пользует
ся свободой своего вероисповеда
ния,  но подчи н яется немусульм .  
властям .  Все эти  категории в 
зн ачит.  мере умозр ительны и упот
реблялись даже в ер. века больше 
дл я определения  сумм пошли н  и 
налогов с купцов-немусульман ,  
чем дл я обозначения пол итич .  
взаимоотношений .  

ДАХАДА Е В  Магомед-Али ( Ма
хач )  ( 1 882 - 1 9 1 8 ) � да геста н 
ский  революционер , оди н  и з  орга
низаторов борьбы за Сов. вла сть 
на Сев. Кавказе, член Дагестан .  
военно-революц.  комитета , созда
тель Дагеста н .  Красной Армии ,  
военный ком иссар Дагестан а .  Бо
ролся с попытка ми  превращения 
Дагеста на  в шариатскую и м перию 
во главе с и м а мом Н .  Гоцинским 
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или шейхом Узун-Хадж и .  Захвачен 
белогвардейцами  и расстрелян .  
В память Д .  г .  Петровек-Порт в 
1 922 переи менован в Махачкалу 
( н ы не стол и ца Даг .  АССР) . 

Д Е КЛ А РА Ц И Я  П РА В  НА РО
ДО В РОС С И И - один из первых 
актов Сов. гос-ва . П р и н ята С Н К  
РСФСР 2 ( 1 5) ноября 1 9 1 7. Реши
тельно осудив пол итику натравл и 
вания  одних народов на  другие, 
проводившуюся царским са модер
жавием и буржуазным Временным 
пр -вом,  декларация провозгла 
сиJiа оси .  принци л ы  ленинской 
национальной пол итики :  равенст
во и суверенность народов России ,  
их  право на  свободное са моопре
деление вплоть до отделения и об
разован и я  самостоят. гос -ва ; от
мена всех на циональных и н а ц ио
нал ьно-религ .  при вилегий  и огра
ничен и й ;  свободное р азвитие всех 
национальных меньшинств и этни 
ческих груп п ;  добровол ьный и че
стный союз народов России .  Про
ведение в жизнь этих  п ри нцилов 
обеспеч ило возможность создания  
могучего м ногонац .  Сов .  гос-ва ; 
позволило народа м бывших нац .  
окраин  уверенно шагнуть в социа 
лизм ,  минуя капиталистич .  стадию 
развития.  

Д Е Н Ь  nАмяти - новая граж
да нская пом инальная традиция,  
на шедшая распространение в разл . 
регионах СССР. Д. п .- день вос
поминаний  и выражения глубо
кого уважения и бла года рности 
старшему поколению,  родным и 
бл изким ,  ушедш и м  из жизни .  
всем тем ,  кто строил социализм,  
защищал Сов. власть, свободу и 
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независимость социалистич .  Роди
н ы .  Д.  п .  стал традиционным 
в республиках Сов. Прибалтики, 
где он проводится в один из летних 
воскресных дней, на  Украи не, где 
он проводится обычно накануне 
Дня Победы . В последние годы 
Д. п. начинает занимать опред. 
место среди новых обрядов и тра
диций в ра йонах традиц. распро
странения ислама .  Так, в нек-рых 
ра йонах Ср. Азии ( напр . ,  в Узбе
кистане)  Д. п. проводится в пос
леднее воскресенье марта, на Сев. 
Кавказе ( Карачаево-Черкесия )  -
в кон.  апреля .  Накануне Д. п .  при
водятся в порядок места захороне
ний, кладбища,  в день празднества 
проводятся м итинги ,  возлагаются 
цветы на могилы умерших. Более 
широкое внедрение Д. п. в качест
ве новой традиции ,  при непремен
ном условии  тесного сочета ния со 
сложившим иен местными народ
ными обрядами ,  имеет важное зна
чение в деле патриотич.  и интерна·  
ционал.  воспитания ,  может явиться 
важным средством утверждения со
циал истич .  образа жизни,  в части. 
преодолен ия религ .  обрядности. 

Д Е Р В И Ш  ( пере .- нищий,  бед
няк )  - общий термин  для обоз
начения полноправного члена су
ф и йского братства ( см .  Тарика) , 
синоним слова «еуфий». Термин 
Д .  появился ок.  сер. 1 1  в .  в пер
соязыч . среде нефор м ал ь н ы х  
кружков мистиков еще до возник
новения орга н изованного в брат
ства суфизма. В И ране, Ср. Азии ,  
И ндии и Турции  слово Д. употреб
л ялось  та кже в более узком значе
нии  - нищенствующий бродячий 
мистик-аскет, не имеющий личного 



достояния. Этим подчеркивался 
тот особый смысл, к-рый придавал
ся в суфизме учению о доброволь· 
ной бедности и довольстве малым. 
Все Д., независимо от учения, 
практики и ритуала братств, к 
к-рым они принадлежал и, раз· 
делялись на две большие группы :  
а )  бродячие, постоянно стран
ствующие· и б)  постоянно живу· 
щие в обители под р уководством 
старца ( шейха, пира) . 

ДЖАБА РЛ Ьl  Джафар ( 1 899-
1 934 ) - азерба йджа нский  сов.  
писатель, драматург. Его ранние 
сатирич. стихи, рассказы и драм ы  
были направлены п ротив социальн. 
неравенства, невежества и отста
лости, бесправия женщин-мусуль
ма нок. В историч. драме с Насред· 
дин-шах:. ( 1 9 1 6- 1 9 1 8) Дж. Об· 
личает деспотию в Иране, обви
няет духовенство в несчастин кран. 
народа . Трагическая судьба жен· 
щин мусульм. Востока легла в 
основу поэмы «Девичья башня:. 
( 1 923- 1 924) . В драме сНевеста 
огня:. ( 1 928) Дж. воссоздал образ 
народного героя Бабека, к-рый в 
9 в. в течение 20 лет возглавлял 
народ. восстание против насиль· 
ственного наса ждени я  исл а м а  
на  территории Азерба йджа н а  
Араб. халифатом . В своем твор· 
честве Дж. большое внимание 
уделял проблемам раскрепоще
ния женщин. В память героини 
пьесы с:Севиль:о в центре г. Баку 
воздвигнут памятник свободной 
женщине Востока, сбрасывающей 
с головы чадру. 

ДЖАБ Р (араб. )  - принуждекие 
богом человека совершать те или 

иные поступки. Мусульм. бого
словы, считающие, что все дейст
вия человека предопределены во
лей А.ллаха, и менуются джабри
таАtu. 

ДЖАБ РА НЛ , Джибрнл - в му· 
сульм. мифологии оди н  из четырех 
прибл иженных к А.лла ху ангелов 
( наряду с ИзраилоАt, ИсрафилоАt 
и МикалоАt) , в функции к-рого 
входит передача приказакий и 
раскрытие воли Аллаха пророкам.  
Соответствует библейскому архан· 
гелу Гавриилу. По воле Алл аха Д. 
являлся Мухаммеду дл я  передачи 
текста Корана .  В мусульм .  преда· 
нии Д.- наставник всех пророков. 

ДЖАБР НТЫ, джабарнты ( от 
араб,  джабр - принуждение) -
термин, служивший дл я  обозна· 
чения мыслителей, к-рые - в про
т и вополож ность кадаритаАt -
признавали бога единственным 
п одл и н н ы м  «действователем :. ,  
причиной происходящих в мире 
действий, в т. ч. исходящих от 
людей. Человек, с точки зрения 
Дж., спринуждаем:о  к своим дейст· 
виям,  а не совершает их свобод
но. Умеренное направление среди 
Дж. образовывали сторонники 
религ . -этич .  кон цепции  касба 
( араб. - присвоение ) ,  занимав
шие компромиссную позицию по 
отношению к доктринам кадари· 
тов. Расхождения в толковании 
источинка человеч. воли и способ· 
иости - сотворены они богом или 
нет, а также их роли в осуществле· 
нии действия породили разл .  ва
рианты концепции касба . На раи
них этапах развития спекул ятив
ной теологии (см. КалаАt) бывшие 
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мутазилиты Дира р ибн  Амр  и Ху
сейн ан - Наджжар ( кон .  8 - нач .  
9 в . )  утверждали ,  что в осущест
влении человеч . действий  участ
вуют два «действователя» - бог, 
к -рый их  творит, и человек, к-рый 
и х  <<присваивает» .  Но если по Ди
рару способность человека к 
«пр исвоению» и сам  а кт «присвое
н и я »  - производное от его свобод
ной воли и в этом смысле он яв
л яется подл инн ы м  инициатором 
касба, то согласно а н - Надж жару 
эта способность и этот а кт творят
ся  богом в человеке вместе с сот
ворением действия ,  ввиду чего че
ловека можно назвать и н ициато
ром касба л и ш ь  в «переносном 
смысле».  В учении аль-А шари о 
касбе роль  воли и способности 
человека в «присвоении»  оста
лась  неясной ( что породило кры
латое выражение «Это более не
понятно, чем аль-Ашариев касб» ) ,  
но у нек-рых  ашаритов, в т.  ч .  
у аль-Бакиллани  и особенно у 
ал ь-Джувайни ,  н амечается тен
денция  к акценту на роль человеч. 
способности в касбе. По теории 
касба, у аль-Газали, человеч .  
действия занимают п ромежуточное 
положение между естественными ,  
т .  е .  осуществляющим ися по чис
тому «принуждению» ,  и основан 
н ы м и  на  чистой свободе выбора, 
т .  е.  действи я м и  бога.  

ДЖАД И Д Й ЗМ (от араб.  усуль 
ал ь-джадид - новый метод) -
буржуазно-либеральное дв ижение 
кон .  1 9 - нач .  20 в . ,  отражавшее 
и нтересы мусульм .  на циональной 
буржуазии и части интелл и генции 
П оволжья и Ср .  Ази и .  В разл .  
периоды к нему примыкал целый 
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р яд прогрессивных деятелей куль
туры в районах распространения 
ислама .  Первоначально последо
ватели Д. занимал ись преиму
ществен но кул ьтурно -п росвети
тел ьной деятел ьностью, выступая 
за модернизацию ислама  ( в  про
ти воположность тради ционали 
ста м - кади м иста м ) , введение  
светского образова ния и т. д. 
После 1 905 выдвинул и  полити
ческую програ мму,  содержавшую 
идеи па нтюркизма ,  призывавшую 
к осуществлению ряда реформ, 
отказу от революц .  бор ьбы. 
Позже на базе Д.  были созда ны 
политич .  партии ( Шура -и - ислами, 
мл адобуха р с к а я ,  мл адох и вин 
ска я ) , часть функционеров к-рых 
после Окт. революции явилась ор
г анизаторами гражд. войны и бас
мачества в Ср .  Азии .  

ДЖА й - НЛМАЗ - см .  Мусалла. 

ДЖАМЛАТ- И  И СЛА М И  (Об
щество исл а м а )  - партия,  осно
ванная  в И ндии мусульм.  идеоло
гом А. А. Маудуди в 1 94 1 ;  выража
л а  интересы мусульм .  феод. вер
хушки ,  консервативных богосло
вов и интелл и генции ;  ставила 
цел ью возродить «идеал ьное» 
мусульм .  об- во на  основе Корана 
и сунн ы .  Дж. -и  и .  противопоста
вила себя антиколониальной борь
бе и ндийского народа.  Не призна 
ет  демократию, парла ментаризм ;  
выступала против создания Па
кистана .  Ныне существует в Ин
дии, Пакиста не, Бангладеш . При 
неизменной фундаменталистекой 
идеологии политич .  стратегия и 
та ктика Дж. - и  и. в этих  странах 
учиты вает специфику их развития. 



В Индии от пол итики изоляцио
н изма 40 - нач. 50-х гг. перешла 
к активной политич .  деятельности 
н а  край не правом фла н ге политич .  
сил. В Па киста не и Бангладеш 
актив но участвует в nолитике 
на стороне реакц. сил.  Дл я Дж.-и  
и.  характерна жесткая дисциплина 
и иерархич .  структура .  Дж.-и и .  
ведет постоянную борьбу за рас
ширение масс .  базы и за главен
ство среди др .  мусульм .  nартий 
и орг-ций .  

Д ЖА М И А Т  УЛ Ь - У Л А М А - И 
И СЛАМ, Д У И  (Общество мусуль
манских богословов) - одна из 
двух (наряду с Джа.миат уль
ула.ма -и П акистан.)  н а иболее 
nредставит. и влият. орг- ций 
уле.мов Пакиста на .  Была образо
вана в 1 945 богослова ми  И ндии ,  
поддержавш и м и  п р изывы Му
сульманской лиги создать от
дельное гос-во мусульман .  В ДУИ 
входят nреи мущ. улем ы - nри
верженцы Деоба ндского да р -уль
улума, известного в Юж. Азии 
теологич . центра .  ДУИ играла 
и nродолжает и грать значит.  роль 
в обществен но-пол итич . жизни 
Пакистана .  Ее богословы оказали 
влияние на формирование идеоло
гии и выработку конституц. прин 
ципов страны .  С 1 970 ДУИ дей 
ствует как  политич .  nарти я :  вы 
стуnает с собств.  политич . про
граммами  и выдви гает своих 
ка ндидатов на выборах .  Одноврем . 
ее члены занимаются религ . - про
светит. и бла готворит. деятель
ностью. В руководстве партии 
редко наблюдается еди нство мне
ний по полити ч .  вопросам .  П ра вые 
лидеры, ка к nравило, на ходил ись 

в открытой оппози ции ко всем 
правящим режимам  и часто воз
гл а вляли кампании ,  направлен
ные против п рогрес. и демократич . 
сил страны .  Умеренные лидеры не 
возражал и против союза с де
мократи ч .  и даже социалистич .  
сила м и ,  старались избегать от
крытой пол итич .  конфронтации  
с правител ьствами Па кистана .  
В целом улемы ДУИ провозгла
ш а ют уста новление государств . 
строя на принципах  ислам а ,  что 
означает исл а м изацию всех сфер 
обществ .  ж и з н и ,  н епоколеби 
мость традиц.  и сл амских и нсти
тутов и расш ирение вл ияния бого
словов на решение важнейших 
государств .  воп росов .  П а ртия  
приветствовал а nриход к власти 
режима Зия уль-Хака,  но вскоре 
перешла в оппозицию к нему. 
ДУИ выступает п роти в  концентра
ции  власти в руках военно-бю
рократич .  верхушки ,  обвин яет 
п р -во генерала в авторитарных 
методах ислам изации ,  а ислами 
зацию считает непоследователь
ной и поверх ностной . 

ДЖА М И АТ УЛ Ь-УЛАМА- И  ПА
К И СТА Н ,  ДУП ( Об щество уле
мов Пакиста н а )  - одна из двух 
( наряду с Джа.миат уль-ула.ма
и ислам) наиб .  влиятельных орг
ций  богословов Пакистана .  Созда
на в 1 948 уле.ма.ми, ориентирую
щимиен в богословских и миро
воззренч. вопросах на  южноазиат
ский  теологич .  центр Барелви .  
Ее цел и м ало чем  отличаются от 
целей ДУИ.  Она п ризывает к 
созда нию исла мск.  гос -ва ,  в к-ром 
улемам  отводилась бы решающая 
роль в решении  политич . и соци-
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ально-экономич .  nроблем .  С 1 970 
nерешла от тактики косвенного 
давления  на nр-во к nрямому уча 
стию в nол итич.  жизни страны ,  от
стаивая n режде всего n ривиле
гии и корnоративные интересы 
мусульм.  богословов. Партия nри
ветствовала меры по исл а миза
ции обществ.  жизни Пакистана ,  
n роводимые режи мом Зия уль
Хака.  Но вnоследствии ,  не nолу
чив желаемой доли участия в 
уnравлении стра ной, ее члены 
nерешли в лагерь оnnозиции. 
В руководстве nартии сущест
вуют разног л ас и я по воnросам 
та ктики nол итич. борьбы.  Пр-во 
Зия уль-Хака,  как и все nредшеств. 
режимы,  исnользует nол итич .  и 
религ.  р азногласия между ДУП и 
ДУИ и старается наnравить их 
деятельность nротив сил оnnо
зиции.  

Д ЖА М И А Т  УЛ Ь - У Л А М А - И 
Х И  НД, ДУХ ( Общество и ндийских 
улемов ) - орг-ция,  основ а н н а я  
в 1 9 1 9  nатриотич .  настроенными  
улем ами-хал ифатистами .  С мо
мента своего создания nоддер
живала nол итич .  деятел ьность 
И ндийского национал . конгресса 
( И НК) , а ее богословы n ринимали 
активное участие в н ационально
освободит. движении .  В 30-х и 
40-х rr.  лидеры ДУХ выстуnили 
с резкой критикой кон цеnции 
мусульм.  н ационализма ,  n ред
nол агавшей созда ние отдельного 
гос-ва на основе ислама .  После 
nолучения И ндией независимости 
и отделения Па киста на в 1 94 7 ДУХ 
выстуnала с критикой ком мунали
стекой деятельности отдельных 
мусульм.  орг-ций,  отрицала необ-
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ходимость создания общинных nо· 
л нтич. nартий, наnравл яла уси
лия на достижение общинного 
мира и единства страны.  В наст. 
вр .  эта общественно- nросвет. 
орг- цня является наиб.  активной 
в И ндии орг- цией мусульм. бого
словов . Ее филиалы имеются во 
всех штатах страны.  ДУХ концент
р ирует усилия на миссионерской 
и благотворит. деятельности •. на 
расnространении религ .  n роевеще
мня и защите культурных и религ. 
тради ци й  мусульман.  Она не 
выдвигает собств. кандидатов и 
nолитич .  nрогра м м  на выборах, но 
нередко блокируется с nолити
чески значимыми силами,  крити
кует ил и nоддерживает nрави
тельств. курс и тем самым nриоб
ретает nолитич. вес. Членам ДУХ 
не заnрещается состоять в к.-л. 
nолитич .  nартии nри условии,  что 
те не выстуnают с ком мунал ист
ских nозиций .  Бол ьшинство уле
мов ДУХ nоддерживают ИНК 
и являются его членами .  Нередко 
лидеры орг-ции по мандата м ИНК 
nолучают места в адм инистратив
ном уnр авлении страной, в зако
нодат. органах на местах и в цент
ре, входят в соста в кабинета мини
стров и оказывают значит. влия
ние на руководство И Н К, к- рое вы
нуждено искать их nоддержки, 
особенно во время избират. кам· 
nаний  или урегулирования меж
общинных конфликтов. В отли
чие от др.  мусульм.  орг-цнй И ндии, 
ищущих решение эконом ич. ,  ре
лиг .  и культурных nроблем общины 
на nути изол яции мусульман от 
общен а ц и о н а л ь н ы х  nрогр а м м ,  
n ровозглашенных nр-вом, ДУХ 
связывает бла гоnолучие мусуль-



ман с проведением общена цио
нальной политики. В то же время 
мн.  уле.!lы. ДУХ придерживаются 
консервативных убеждений в ре
шении отдельных рел иг.  и социаль
ных вопросов, а религиозно
просветит. деятел ьность орг-цни 
не лишена религ . -общинных черт, 
что способствует обособлению 
мусульман от общеинди йских 
обществ. и политич.  орг- ций .  

ДЖА НАЗА ( а р а б . )  - похорон
ный обряд в исла ме. Обряды Д. 
различны в разн ы х  странах исла
ма.  Оси. пра вила таковы :  почув
ствовав приближение смерти ,  
мусульманин  должен произнести 
или выслуш ать шахаду. Ш ииты 
чита ют или слушают суру й а Сии.  
После наступления смерти тело 
поворачивают лицом к к.ибле, за
тем следует ритуал . омовение 
и облачение в погребальные одеж
ды , молитва за умершего ( в  его 
доме ил н в мечети ) . «Мучеников:., 
павших в битве, не обмывают и 
хоронят без молитвы . Погребеине 
долж но состояться в день смерти 
или на следующий день.  Тело 
укладывают на носилки (их  также 
называют Дж. ) ,  к-рые сопро
вождает погребальная процес
сия. Могила делается по возмож
ности просторной, обы чно с нишей 
в боковой стене ил и углублением 
на дне, чтобы умерши й мог «сесть:. 
при появлении а нгелов смерти 
Мункара и Нак.ира. Голова по
койника должна быть направлена 
в сторону киблы .  Все церемонии 
сопровождаются чтением сур Ко
рана и касидат аль-бурда (см .  
Бурда ) .  Традиция выделяет тре
тий ,  седьмой и сороковой дни 

3 Исл а м  

после смерти, в к-рые происходит 
поминовение усоп шего. 

ДЖА Н НА ( араб.- сад) 
место, где праведники обретут 
полное блаженство, одно из назва
ний рая в исламе (др .  назва
ния - «сад благодати:., «здемские 
сады :о, «сад вечности:., «сад воз
вышенный:.,  «обител ь мира:о,  
«обител ь богобоязненных:., «бла 
годать:., «ал-фирдаус:о ) .  По Кора 
н у ,  Дж.- зто тенистые сады с ис
точниками ,  каналами и прудами . 
Там текут реки из молока , «вкус ко
торого не меняется:., реки из вина,  
«приятного дл я пьющих:., реки 
«из меду очи щенного:.. Там растут 
пальмовые и гранатовые деревья . 
Обитатели Дж.  в богатых одеждах 
возлежат на  «ложах расшитых:..  
Они едят, что пожелают, пьют 
необыкн. напитки .  Им приелужи
вают « мальчики вечно юные:о. 
П раведникам да ны в супруги 
«черноокие, большегл азые, по
доб н ые жем чугу х р а н и мому:.  
девственницы- гурии ,  к -рых  не  
коснулся до  них «ни человек, ни  
Д Ж И Н Н :>  ( СМ .  47 : 1 6- 1 7, 55:46-78, 
56 : 1 1 - 38,  7 6 : 1 1 - 2 2 ) . Разл .  
назва ния рая в Коране обЫчно 
толкуются как обозначения его 
частей .  Свои названия имеют и 
водоемы:  один  из гл . источни
ков - Салсабиль �76: 1 8) , пруд, 
куда сходятся раиские реки,
Каусар.  В Дж. растут деревья 
сидр без обычных дл я них ш ипов. 
Там же находится «сидр кр ай него 
предела:. - гл . ра йское дерево, 
являвшееся в видениях Мухамме
ду. Дж. охра няют ангелы,  глава 
к -рых, согласно послекоранич .  
преданию, носит имя  Ридва н .  
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И ногда Дж. описывают как м ного
слойную пирамиду, н аходящуюся 
над видимым небом , но  н иже 
преетала Аллаха .  Чувств. карти
н ы  р айских насл аждений часто 
толкуются м усульм .  богословами 
ка к символы насл а ждений духов
ных ,  в части.  как «созерцания  
Алл аха» .  

ДЖАХА Н НА М  ( араб . ) - геен
н а ,  место, куда попадают после 
смерти неверные и грешники ,  
одно из оси .  назван и й  ада в исла 
ме .  Синон и м ы  - «Огонь», «Пла 
мя» ,  «Пропасть» и т. д.  Жертвы 
Дж. горят в огне. « Всякий раз, 
как с готовится и х  кожа ,  мы  за
меним им другой кожей, чтобы 
они в кусили наказания» ,- гово
р ится в Коране (4 : 59) . Греш ники 
в Дж. связаны цеп я м и .  Они едят 
плоды дерева заккум ,  подобные 
головам шайтанов, пьют кипяток, 
к -рый «рассекает их внутренно
сти» (47 : 1 7 ) ,  и гнойную воду. 
Др .  вид адских мук - ж гуч и й  
холод. Разные категории грешни
ков  помещаются в разные части 
Дж. ,  входят туда через разные 
ворота.  Дж. охраняет стража из 
а нгелов-забан и й а .  Глава  их носит 
и м я  Малик (43 :77) . В послекора 
нич .  традиции  приобрел популяр
ность образ сират ( « пути » ) 
тонкого, как волос или острие 
меча ,  моста , п ротянутого над Дж. 
П о  нему после  смерти проходят 
все люди, но перейти через него 
могут только праведники .  Соглас
но наиболее расп ространенным 
представлениям ,  муки Дж. вечны 
для немусульман .  Для грешн и ков
мусульман они могут со временем 
прекратиться.  
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ДЖАФА Р А С- САД И К - см.  
Джафариты. 

ДЖАФА Р Й Т Ы  - последовател и 
религ . - правовой ш колы шестого 
и м а м а  шиитов-имамитов Джафара 
ас -Садика ( ок. 700-765) , п риз
наяной и сун н итам и  наравне с их 
четырьмя мазхабами - ханафит
ским ,  шафиитским ,  · ханбалитс
ким и маликитским .  С 18 в. Дж. 
получили отдельное место для 
моления в ограде Каабы. В теоло
гии имама Джафара заметно 
влияние мутазилитов, однако в 
отличие от них  Джафар отвергал 
свободу вол и ,  не признавая в 
то же время и безусловного пред
определения (см .  Джабр) . Джа
фару приписывают разработку 
и м а мит.  доктрины о сущности 
имамата и воплощении «божест
венного света»,  а также владение 
джафрой - эзотери ч .  знаниями ,  
якобы передававшимиен из рода 
в род среди потомков Али ибн Аби 
Талиба. Со временем джафарит. 
факихи р аздел ились  на две 
ш колы - ахбаритов и усулитов. 
Ахбариты ( «традиционал исты» )  
опир ались исключит. на  предания 
ш и ит. има мов ( см .  Ахбар) , как 
еди нственный источник религ .  зна
ния .  Усулиты («ра ционалисты») 
допускали в вопросах богословия 
и права спекул ятивную аргу
ментацию и со временем п ризна
л и  четыре «корня», или источника,  
права (см .  Усуль аль-фикх) : Ко
ран ,  сунну, иджму ( единодушное 
м нение) и а кл ь  ( разум ) .  Одним 
из источн иков учения усулитов, 
а для ахбаритов - еди нствен
ным стали четыре свода преданий 
ш и ит .  и м а мов ,  соста вле н н ые 



богословам и  в разное врем я .  Ах
бариты утверждали,  что сохра
нившиеся предания има мов -
божеств. предопределенных ин 
терпретаторов Корана  и религ .  
закона - достаточны для пони
мания очевидного в Кора не и 
сунне. Одна ко в отсутствие «зри
мых:. имамов перед общиной воз
никали все новые п роблемы,  ре
шать к-рые только на  основе 
преданий становилось все труднее. 
Поэтому к 19 в .  господств. школой 
стали усулиты . В совр .  ши ит. мире 
они составляют бол ь ш и нство 
и м а митов. Оси .  отличия джафа рит. 
мазхаба от суннит. сводятся к 
след. :  Дж. отвергают кияс ( срав
нение по а налогии ) ,  призна ют 
только преда ния,  приписываемые 
шиит. имамам,  допускают времен
ный брак ( сигэ) , предп исывают 
скрывать свою веру в случае 
опасности ( такия) , считают (усу
литы ) врата иджтихада открыты
ми ,  т .  е.  сохраняют за высшими  
духовными авторитетам и  право ин 
терпретировать п ринцип .  вопросы 
вероучения и права .  

ДЖАХ И Л Й Я  (араб .- неведе
ние)  - эпоха язычества.  Обозна
чение времени до исл а м а  и религ .  
СОСТОЯНИЯ ЖИТеЛеЙ АраВИИ  ДО 
начала миссии Мухаммеда . Тер
мин Дж. выражает важную кон
цепцию исл а м а :  предста вление 
о его резком разрыве с предшеств.  
эпохой, ее идеалами  и обычаями .  
В религ .  пл ане Дж. противопо
ставляется ислам ,  знание.  В этич .  
плане Дж.  означает грубость, 
беспорядочность жизни, подчи
нение человека страстям и проти-

востоит исл а м .  хил м у  ( сдержан
ности, кротости ) .  

ДЖИ БА В И Я - см .  Саадия . 

Д Ж ЙЗЬЯ ( араб . ) - в  ер .  века 
подушная подать с иноверцев в 
мусульм .  гос-ве. Первонач .  рас
см атривалась как выкуп за  со
х ранение жизни при  завоевании  
и совпадала с харадже.м. В 8 в .  
выдел илась в особый налог с 
и ндивид. ответственностью. В 1 2-
1 3  вв.  в большинстве м усульм .  
стран  произошло возвращение 
к системе коллект. ответствен
ности,  когда за сбор и сдачу пода
ти отвечал гл ава общины.  В наст.  
вр .  Дж. не существует. 

ДЖИ Н Н, джИнны - в м усульм .  
мифологии духи, часто злые. Со
гл асно м усульм .  традиции , Д. 
создан ы  Аллахом из бездым ного 
огня и п редста вляют собой воз
душные или огненные тела ,  обла
дающие разумом . Они могут 
принимать любую форму и выпол
нять любые приказания .  Д.  связа
н ы  с Иблисо.м, нек-рые из них 
уверовали в Мухаммеда.  Разли 
чаются три кл асса Д . :  гул , ифрит  и 
сипат.  Д. посвящено большое 
ч исло сочинений мусульм .  бого
словов. Подчинение Д. воле чело
века составляло одну из проблем,  
к-рыми заним ались оккультные 
науки мусульм .  средневековья .  
Рассказы о Д .  явл яются постоян
ной принадлежиостью фольклора 
народов, исповедующих ислам .  

дЖИ Н НА Муха ммед Али ( 1 876-
1 948) - первы й  генерал- губер-
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натор Пакистана .  Родился в се
мье катхиа варского купца;  полу
чил образование в И ндии и в 
Лондоне, юрист.  До обр азова
ния Пакистана - известный ад
вокат в Бомбее, связан с бом 
бейскими деловыми кругами .  На
чал политич .  деятельность буду
чи известным адвокатом и чле
ном партии И ндийский на циональ
ный конгресс (И НК) . С момента 
основания Л1усульманской лиги 
( 1 906) - ее член, а с 1 9 1 6  до 
смерти бессменный лидер . 
К концу 30-х гг. сформулировал 
свою теорию мусульм.  национа
лизма, включавшую идею сущест
вования двух наций ( и ндусской 
и мусульманской) ,  и свою политич.  
программу, на целенную на обра
зование единого гос-ва мусульман 
И ндоста на - П а к и ст а н а ,  п р и 
иятую н а  сессии Мусульманской 
лиги в Лахоре (Лахорская резо
люция ) в 1 940. После образова
ния Пакистана как выразитель 
интересов буржуазии,  стремив
шейся к укреплению государств. 
единства и поддержке широких 
слоев мусул ьман,  выступил за 
укрепление экономич. самостоя
тельности страны и развитие 
промышленности ,  за единство 
ислама и пол итики при утвержде
нии в государств. структуре свет
ских принципов и сохранении 
социальной идеологии ислама ;  
противопоста влял капиталистич .  
развитию и политич. м оделям зап.  
образца лозунг исламского со
циализма, трактуемый как соеди
нение бурж . принцнпа равенства 
возможностей и утопнч .  представ
лений мусульман об уста новле
нии социальной справедл ивости 
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на основе возрожденных принци
пав раннего ислама .  

д Ж И ХАд ( а раб .- усил ие)  
борьба за веру. Первоначально 
под Дж. поним алась борьба в 
за щиту и за распространение 
ислама .  В отношении этой борьбы 
в Коране содержатся неоднознач
ные указа ния,  отражающие кон
крет. условия деятельности Му
хам меда в мекканекий и мединский 
периоды жизни :  1 )  не входить с 
смногобожниками:. в столкнове
н ие и склонять их к истинной 
вере «мудростью и хорошим уве
щанием:.;  2) вести с врагами исла
м а  оборонит. войну; 3 )  нападать на 
неверных, но так ,  чтобы военные 
действия не приходились на свящ. 
месяцы;  4 )  нападать на них в лю
бое время и повсюду. В разра
ботанных позднее кон цеп циях 
Дж. последний напол няется но
вым содержанием : проводится 
различие между сДж. сердца:. 
( борьба с собственными дурными 
наклонностями ) ,  сДж. языка:. 
(с  повеление достойного одобрения 
и запрещение достойного порица
ния:. ) , сДж. руки:. ( принятие 
дисципл инарных мер в отношении 
преступников и нарушителей норм 
нравственности) и сДж. меча:. 
( вооруженная борьба с неверны
ми, павшему в к-рой уготовано 
вечное блаженство в раю) ; со 
ссылкой на приписываемые Му
хаммеду слова сМы вернулись 
с м алого Дж. ,  чтобы приступить 
к Дж. великому:. духовное само
усовершенствование объявл яется 
«вел иким Дж.:.,  а война с невер
ными - «малым Дж. » .  Духовное 
истолкование получает Дж. в 



суфиз.ме. Среди немусульман  Дж. 
обычно толкуется как вооружен
ная борьба с неверными  (к -рую 
многие мусульм.  народы обозна
чают терм ином «газават»)  и 
неточно передается выражением 
«священная война».  Дж.  считает
ся одной из гл . обязанностей 
мусульм. общины .  Генетически 
связанная с обычаем набегов ,  
практиковавшимся племенами 
Аравии в доисл а м .  времена, идея 
Дж. впоследствии освящала тер
риториальную экспансию м усульм .  
гос-в, а в новое и новейшее время 
использовалась в целях а нтико
лониальной борьбы. В последние 
десятилетия торжество исл а м а  во 
всемирном масштабе как цель Дж. 
прокл амируется лишь иек-рыми 
крайними  фунда мента л и ст а м и ,  
а в практическом пл ане лозунги 
Д ж .  используются гл . обр .  в борь
бе с Израилем . Совр. м усульм .  
лит-ра подчеркивает оборонит. 
аспекты Дж. ,  причем нек-рые ав
торы ратуют за включение осно
ванного на доктрине Дж. «мусуль
манского международного права»  
в ныне действующее международ
ное право. Дж. в широком смысле 
трактуется как приложемне мак
симальных усил и й  для достиже
ния экономич .  и военной мощи, 
способной противостоять агрес
сии , как борьба за укрепление 
национальной независи мости,  
осуществление п рогр а м м  социаль
но-экономич .  развития и выпол
нение конкретных задач (борьба 
за урожай, борьба за ликвидацию 
безграмотности и т .  п . ) .  

ДЖУМА (от араб .  йаум аль
джума - день собраний )  - пят-

н и ца ,  праздничный ,  но не обя
зательно нерабоч и й  день  у мусуль
ман .  В этот день все совершен
нолетние, здоровые мусульмане 
должны собираться для полуден
ной молитвы и слушания  п ропо
веди (см. Хутба) . Посещение 
мечети для пятничной молитвы 
всегда было р.елиг . -политич .  
обязанностью мусульман и ассо
циировалось с выражением лояль
ности правителю,  и м я  к-рого упо
м и н алось в хутбе. Сегодня  в боль
ш и нстве мусульм .  стран  пятница 
офиц. объявлена нерабочи м  днем . 

ДЖУ Н Е АД (ум .  в 9 1 0) - персид
ский мистик,  основатель ш колы 
«трезвости» и полного контроля  
над своим и  чувствами - одного из 
двух ( н аряду СО ШКОЛОЙ «ОПЬЯ
НеНИЙ л юбовью к богу»)  оси .  тече
ний  мусульм .  м истики . Был выход
цем из торгово-ремеслен.  кругов, 
са м торговал шелком-сырцом,  
считался эрудированным факихо.м 
и знатоком хадисов. Приняв  в 
принципе учение Биста.ми о фана,  
Дж. сформул ировал на  его основе 
свое учение о трезвости : цель 
мистика не в том, чтобы достичь 
состояния  фана, а в том, чтобы,  
находясь в этом состоянии ,  полу
ч ить обратно свои временно 
утраченные человеч .  качества,  но 
уже одухотворенные божеств. 
бытием ,  и сохра ниться для новой 
жизни в боге. Согласно учению 
Дж., состояние фана  есть не конеч
ная цель ,  а п ромежут. фаза и 
м истик обязан идти дальше к 
состоянию трезвости, в к-ром 
его духовное познание бога могло 
бы трансформ ировать его в более 
совершенное человеч. существо, 
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способное выпол нять божеств .  
мнесию служения человеч . роду, 
наставляя н просвещая  людей и 
сохраняя при этом всю полноту 
самообладания  и самоконтрол я .  
Мусульм.  богословы считали идеи 
Дж.  относит. безопасн ы м и  и 
терпимыми.  

Д И Н  (араб . ) - религия ,  сово
купность религ .  обяза н ностей 
м усульман.  В Коране термин Д. 
употребляется в разных значениях 
( суд, воздаяние ,  вера ,  рел и гия ,  
власть - подчинение и т. д . ) ,  что 
породило м ножество его толкова
ний в ср . -век .  мусульм .  богосло
вии .  Д. поннмался чаще всего как 
совокупность трех соста вл яющих, 
на  пр .  веры ( им а н ) , исполнения 
р ел иг .  п редпи с а н и й  ( исл а м ) , 
благодеяния ( ихсiiн ) .  Набор и 
понимание этих составляющих 
менялнсь в завиенмости от пози 
ции той или иной богослов. ш колы 
или направления .  В более ш и ро
ком смысле понятие Д.  как «об
л асть духовного:. противопостав
лялась понятию д:унйа  - «обл асти 
материального:.. Динамика этих 
понятий,  степень и х  связи и проти
вопоставлен и я  составляли и со
ставляют ныне важный элемент 
религ .  и социальн .  полем и ки в 
исламе. 

Д Н Я  (араб . ) - выкуп за  убий 
сtво, нанесенные увечь я  и л и  раны .  
Обычай уплаты Д. был распрост
ранен у аравийских племен еще в 
доислам .  эnоху, затем был приз
нан Мухаммедом . В шариате раз
работан целый  комnлекс правил, 
регламентирующих уплату Д. : 
за женщину nлатили меньше,  чем 

70 

за мужчину; за убитого христиа
нина или иудея - меньше, чем за 
мусульманина ;  выкуn за nредна
меренное действие был больше, 
чем за непреднамеренное; за 
действие, совершенное несовер
шеннолетним  или сумасшедшим ,  
Д .  nлатило гос- во; женщины и 
дети освобождались от уnл аты Д .  
и т . д. 

ДО ГМАТЬI 
А кида. 

И СЛАМА - см. 

ДОМА НАУЧ Н О ГО АТЕ И ЗМА 
( Д Н А )  - учреждения добро
вольн .  об-ва «Знание:.,  призванные 
оказывать методич .  nомощь орг
циям и лицам ,  ведущим проnа
г аиду научно-атеистич .  знаний .  
Созданный в 1 982 Центральный 
дом научного атеизма ( ЦДНА) 
координирует деятельность рес
публ и кан . ,  областных,  городских 
Д НА, оказывает им  методич .  
nомощь, обесnечивает nовы шение 
квалификации штатных сотруд
н и ков ДНА, готовит информац . 
справочные материалы для лекто
ров и организаторов атеистич.  
работы . В ЦДНА функционирует 
научно-методич.  совет, в к-ром 
и меется секция по nроnаганде 
атеистич .  знаний в районах традиц. 
распространения ислама .  В ее 
состав входят специалисты -исла
моведы из И нститута востоковеде
н и я  АН СССР.  В наст. вр .  из 
52 ДНА, действующих в на шей 
стране, 34 обслуживают тер
ритории ,  где проживают nоследо
ватели ислама  ( Узбекистан ,  Турк
мения ,  Таджикистан ,  Казахстан, 
Сев. Кавказ и др. ) .  Важными и 
перспективными направлениями 



в работе ДНА в этих  регионах 
страны является изучение реаль
ной религ .  ситуации ,  обществ. 
мнения, социальн .  потребностей 
населения, подготовка методич .  
материалов, организация п ропа
гандистекой работы .  Особое место 
занимает изучение положения  
женщин и разработка форм и ме
тодов ведения эффективной ате
истич .  работы в их  среде. Для 
распространения атеистич .  знаний  
и формирования  м атериалистич .  
м и ровоззрен и я  трудя щ и х с я  
успешно используются музеи ,  
историч .  и архитектурные памят
ники.  

ДОМУЛЛА - учитель в м усульм .  
духовной ш коле. 

ДРУЗЫ - приверженцы одной из 
шиит. общи н,  и меющие ряд осо
бенностей быта и кул ьтуры,  про
живают в горных р а йонах гл . 
обр .  Ливана и Сирии .  По религ .  
догм атам Д. близки ис.маилита.м. 

Д. верят в единого бога ,  много
кратно являвшегося в человеч. 
образе. Каждое воплощение бога 
сопровождалось появлением ,  так
же в человеч. образе, первого 
и совершеннейшего из его тво
рений - Ми рового Разума .  В че
ловека могут воплощаться и др. 
божеств.  эма н а ции  (душа ,  слово) . 
Д. верят и в переселение душ .  
Название общины восходит к име
ни исмаилит. миссионера (даи) Да
рази ( 1 1  в . ) , находившегася на 
службе у исмаилит.  халифа в Егип
те аль-Хаким а  (правил в 996-
1 02 1 )  и впервые выдвинувшего те
зис о божествен ности этого хал и 
фа .  Проповеди Дарази не получили 

поддержки в Египте, но н а шл и  
одобрение у сиро-ливанских гор
цев. Гл . заслуга в создании  религ .  
доктрины Д .  принадлежит Хамзе 
( 1 1  в . ) ,  к-рого считают последним 
воплощением М ирового Разума .  
Учение Д.  носит тайный , эзоте
р ический характер : его знает лишь  
та часть общины ,  к - рая  называет
ся уккiiль ( « р азумные» ) , осталь
н ые именуются джуххiiль ( « не
ведающие» ) ,  причем в их  ч исло 
могут входить люди, заним ающие 
высокое обществ.  п ол ож е н и е :  
крупные землевладельцы, ч и нов
н и ки и т .  п .  Только «разумные» 
собираются для совершения бого
служения в ночь с четверга  на  
пятницу в специальных культовых 
помещениях ,  называемых хiiльва .  
Высшими религ .  авторитетам и  Д .  
я вляются аджiiвид ( «совершен
ные» ) . Д .  и грают немалую роль 
в обществ . -пол итич .  жизни Л и ва
н а .  В 1 949 была основан а  П ро
греесивно-социалистическая пар
тия ,  массовую базу к-рой со
ставил и представители друзекой 
общины .  Основатель этой партии  
и первый  ее  председатель видный 
пол итич .  деятел ь К.  Джумбл ат 
во вт. пол . 70-х гг .  стал л идером 
на цион ально-патриотич .  сил Л и
вана ,  к-рые составили п рогрес
с и в ные  ливанские партии и орг
ции .  Друзекая община  Л и вана  
имеет свою фракцию в парл а 
менте. 

Д У Х О В Е Н С Т В О  М У С У Л Ь 
МА Н С КО Е - с м .  Мусульманское 
духовенство. 

Д У ХО В Н Ы Е  У П Р А В Л Е Н И Я  
МУСУЛ ЬМА Н - религ .  органы,  
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осуществл я ю щ и е  руководство  
деятельностью зарегистрирован
ных ислам .  объединени й  и слу
ж ителей культа в СССР.  Изби
раются на  съездах предста вите
лей мусульм .  духовенства и веру
ющих.  В Советском Союзе имеется 
4 равноправных Д. у.  м . : С редней 
Азии и Казахстана (в Ташкенте) , 
европейской части СССР и Сибири 
( в  Уфе) , Северного Кавказа и 
Дагестана  ( в  Махачкале) , Закав
казья ( в  Баку ) . В ведении Д. у. м .  
находятся подготовка кадров слу-

ж ителей культа, издание Корана,  
сборников хадисов и др . религ. 
литературы, выпуск фетв, осу
ществление связей с зарубежными 
рел и г. орг- ция м и ,  п роведение 
разл . , в т. ч .  международных кон
ференций по богосл . вопросам 
и проблемам защиты мира. Д. у .  м. 
содержатся за счет отчислений 
мусул ьм . религ. объединений и 
добровол ь н ы х  пожертво в а н и й  
верующих. 

д ьЯ ВОЛ - см .  Иблис. 



ЕД И НОБОЖИ Е - см . Таухид. 

ЕРЕСЬ - христ. понятие, обозна
чающее сознат. и предна меренное 
отклонение от ясно сформули
рованн ого догм ата веры.  Посколь
ку ислам не создал канонизир. 
и общепризнанной системы догма
тов, то определение степени откло
нения от того или иного догмата 
носит в нем субъективный харак
тер .  Понятия сиетинная вера:. 
и «отклонение:. от нее в исламе -

относительны, поэтому примене
ние к исламу христ. понятия 
сересь:о в принципе неправомерно. 
Не случайно в исл а ме нет единого 
термина ,  соответствующего христ. 
сересь:о. Однако в мусульм .  бо
госл . полемике употребляется ряд 
терминов, к-рыми одни богосло
вы характеризуют действия и 
суждения других, не соответствую
щ ие и х  собственны м .  Это - «за
блуждение:., снедозволенное нов
шество:., «уклонение от истины» 
и т .  п .  
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Ж Е Н С О В ЕТ Ы - общест в .  орг
ции,  участвующие в решении 
вопросов труда и быта женщин,  
охраны их здоровья, воспитания 
детей , фор м и рования их духовного 
мира .  Сыграли большую рол ь  в 
первые годы Сов. вл асти, в период 
и ндустриализации  - в л и квида
ции неграмотности, профес. под
готовке женщин ,  вовлечении их 
в производство и обществ .  жизнь .  
Особое значение и мела работа 
Ж. в районах распростра нения 
ислам а .  Здесь они стали органи 
затора м и  и а кти в н .  участниками  
движения худжум. � наступления 
на  старый быт и мусульм .  законы 
за равноправие и пол ноценную 
жизнь женщины .  После  решения 
XXV I I  съезда КПСС о создании  
еди ной системы Ж.  эти  орг- ции 
переживают новый подъем .  Сего
дня в стране  действуют свыше 
2 1 5  тыс. Ж. во гла ве с Комитетом 
советских женщин .  Оси .  задача 
ж . - забота об успешном соче
тании  п роизводств .  труда женщин 
с выполнением семейных  обязан 
ностей ,  о создании норм . условий 
труда и отдыха,  орга н изации  быта, 
укреплении семьи .  Ж. создаются 
по территори ал ь н о- производет
венному признаку в зависи мости 
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от интересов и нужд женщин 
района.  В Ср .  Азии наи более 
распространены Ж. по месту 
ж ительства . Здесь общие для 
всей страны зада ч и  Ж. дополняют
ся рядом специф . ,  связанных с 
глубоки м проникиовекием ислама 
в быт и с более сильным влиянием 
его н а  женщин :  Ж. призваны 
бороться с калымом., насильств. 
выдачей девушек замуж, с влия
нием религ .  семьи,  часто препят
ствующей учебе девушек, участию 
женщин в обществ.  труде; актуаль
ная задача ж.- участие в просве
тит. работе, связанной с планиро
ванием семьи ,  проти востояние 
религ .  обществ .  м нению, внушаю
щему женщине, что она не вправе 
решать вопрос о рождении детей, 
разъяснение вреда для здоровья 
м атер и  и потомства ежегодных 
родов; разъяснение женщине ее 
прав  и помощь в их реализации .  
Осуществление социал ьн. про
граммы,  воспитат. работа, прово
димая  Ж. ,  снижает влияние рели
гии н а  женщин .  

« Ж Е Н Щ И НА ВОСТО КА,.  
( « lliapк кадЫНЫ» ) , С 1 924 -
« Жен щина Азербайджана,. -
первый на Востоке жен. журнал, 



выходил в Баку в 1 923-- 1 940 на  
азерб. языке, орган  ЦК КП Азер
байджана .  В 20-е гг .  и грал боль
шую роль в освобождении жен
щин-мусульманок от затворничест
ва, в их просвещении,  приобщении 
к обществ. труду и культуре. Осно
вательница и первый  редактор 
журнала -- Айна Султанова. 

Ж Е РТВО П Р И НО Ш Е Н И Е  
один из з а кл ючит.  р итуалов 
хаджжа, к-рый  совершается па
ломниками  в доли не Мина близ 
Мекки 1 0- го числа месяца зу-ль
хиджжа (см .  Ид аль-адха) в па 
мять о Ж. Ибрахима .  Считается ,  
что не только паломники,  но и 

каждый 
средства  

мусульманин ,  имеющий 
на покупку жертв .  

животного, должен принести в 
этот день  жертву. Если  жертва 
п р иносится по обету, все м ясо 
необходи мо  р а здать бед н ы м .  
Обычно ж е  треть мяса идет н а  
п раздничную трапезу семьи,  а 
остальное раздается.  Обряд Ж. 
генетически связан с древнеара
вийск .  языч.  ритуалами  прине
сения богам кровавых жертв с 
целью дарован и я  людям бла го
получия ,  роста поголовья скота ,  
обильных урожаев и т .  д. 

Ж ИЗ Н ЕО П И СА Н И Е  
М ЕДА -- с м .  Сира. 

МУХАМ-



зА вия (араб.  букв.- «угол:.) -
келья ,  обитель суфия или .ма
рабута. Первоначально 3.- по
мещение в мечети или при ней, 
где велось преподавание чтения,  
письма ,  теологич .  д и с ц и пл и н .  
Начиная с 1 2- 1 3  вв . ,  когда 
возникли первые суф ийские брат
ства ( см .  Тарика) ,  3. стали назы
вать жилище суфи йского шейха, 
где он обучал .мюридов. В позд
нее средневековье на  западе 
мусульм .  мира  3.- оси. ячейка 
организац. структуры братств . 
3. превратились в комплексные 
сооружения (иногда монастыр 
ского типа ) , обычно включавшие 
в себя мавзолей святого, неболь
шую мечеть, зал для радений ,  
ж илые помещени я  для шейха и 
мюридов,  стра нноприи м н ы й  дом ,  
где п утники получали бесплатный 
п риют и пищу. Н а  востоке учреж
дения,  подобные 3. ,  называли  
ханака  или ханега (от пере. 
хане - дом и га - место) . 

З А I(А Н Н  Убейд ( кон.  1 3  в.
между 1 366- 1 370) - персид
ский  поэт. В своих произведениях  
«Этика аристократии:. ,  «I<нига 
о бороде», «Десять частей:., « Сто 
назидательных советов:.,  «Весел а я  
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к н и г а :. ,  « П ис ь м о  дер в и ш е й :. ,  
« М ы ш ь  и кот:. и д р .  он высмеивает 
л и цемерие мусульм .  духовенства, 
подвергает критике господств .  
мораль,  деятельность мулл , кади, 
мухтасибов, халифов. Произведе
ния 3. и поныне не утратили своего 
социальн .  звучания и по силе 
воздействия очень близки трудам 
франц.  м атериалистов 1 8  в .  

З А I(О Н ОДАТ ЕЛ ЬСТВО О )(УЛ Ь
Т АХ - совокупность государств. 
законов и норм ативных докумен
тов,  обеспечивающих свободу 
совести, определяющих положе
н ие религий в СССР, порядок 
образования  рел и г. орг- ций ,  их 
взаимоотношения с Сов. гос -вом. 
Оно вкл ючает прежде всего 
положения l(онституции СССР 
и конституций союзных и авто
номных республи к, гарантирую
щие граждан а м  свободу совести 
и пол ное равноправие независи
мо от отношения к религии;  Дек
рет о свободе совести, церковных 
и религиозных обществах, поста
новление В Ц И I(  и CHI( РСФСР 
от 8 апрел я  1 929 «0 религиоз
ных  объединениях:. с изменениями 
и допол нениями ,  внесенными Ука
зом П резиди у м а  Верховного 



Совета РСФСР от 23 июня 1 975, 
а н алогич.  нор м ативн ые а кты 
высших органов государств. 
власти др. союзных республ ик. 
В 3.  о к. входят также норм атив
ные постановления Совета Ми
нистров СССР, Советов Минист
ров союзных и автоном ных рес
публ ик, каса ющиеся религ. куль
тов. 3. о к. предусматривает для 
каждого гражданина возможность 
исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой ре
лигии, отправл ять культ или 
вести атеистич .  пропаганду. В 
целях совместного удовлетворе
ния религ .  потребностей верующие 
могут объединяться в религ .  объе
динения (об-ва и групп ы ) , к-рые 
приступают к своей деятельности 
после регистрации в орга нах вла
сти .  Регистрация религ.  объеди
не.ния означает, что оно берет 
на себя обязател ьство соблю
дать законы гос-ва и само стано
вится под их защиту. Вопросы 
о регистрации и снятии религ .  
объединений с регистрации , об от
крытии и за крытии молитв. зда 
ний  решаются Советом по  де
лам религий при Совете Минист
ров СССР. Верующие, образовав
шие религ.  объединение, имеют 
право устраи вать молитв. собра
ния,  совершать религ. обряды и це
ремонии,  связанные с отправлени
ем культа ; избирать, пригл а шать 
ил и нанимать служителей культа; 
пользоваться молитв. помещением 
и культовым имуществом ; соби
рать добровольные пожертво
вания в молитв. зда нии для целей, 
связанных с отправлением культа . 
Принудител ьное взимание сборов 
и обложений в пользу религ .  орг-

ций и служителей культа запре
щается. Рел иг. объединениям и 
служителям культа также воспре
щается :  созда вать кассы взаимо
помощи, оказывать м атериальную 
помощь верующим и др. гражда
н а м ;  организовывать специа льные 
детские, юношеские,  женские 
мол итв. собрания,  как и собрания 
по обучению религи и ;  вести про
паганду, направленную на отрыв 
верующих от а ктивного участия 
в государств . ,  куш�турной и об
щественно-политич. жизни стра
ны; понуждать верующих отказы
ваться от выполнения  граждан
ских обязанностей;  использовать 
мол итв. собрания верующих дл я  
пол итич .  выступлений,  противоре
чащих интересам сов. об-ва .  
Л ица,  виновные в нарушении 3 .  
о к. ,  привлекаются к уголовной, 
адм инистративной или иной ответ
ственности. Контрол ь за соблю
дением 3 . о к. осуществл яется 
местны ми и республи к. органами 
государств. вл асти,  а также Сове
том по делам религий при Совете 
Министров СССР. 

ЗА J<ЯТ, закат (араб. ) - налог на 
имущество и доходы, предписы
ваемый шариатом и считающийся 
одной из обязанностей каждого му
сульманина.  Теоретически должен 
расп-ределяться среди бедных 
и неим ущих членов мусульм .  общи
ны. Во многих странах распро
странения ислама  практически 
п ревратился в обычный госу
дарств. налог. В трактовке бого
словов уплата 3. «очищает:. поль
зование имуществом и получение 
дохода. Взимается один раз в год 
в опред. сроки по лунному кален-
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дарю дл я каждого вида имущест
ва  (с nродуктов земледелия 
nосле сбора урожая ,  со скота,  
товаров и т .  д.- в конце года ) 
с главы семьи .  Размеры 3 .  и точ
н ы й  nеречень в идов имущества,  
с к -рых он должен взиматься ,  
я вляются предметами сnоров му
сульм .  nравоведов. Совр. исл а м .  
идеологи рассматривают 3 .  как 
в а жное средство обесnечения  
социальной справедл ивости nутем 
« nе рерасnредел е н и я  доходо в » .  
В день окончания  поста в месяц 
рамадан с взрослых  мусульман  
взимается н алог- м илостын я  закят 
аль-фитр,  предназначенный для 
р аздач и  беднякам во время празд
н и ка ид аль-фитр. В СССР нек
р а я  ч асть мусул ь м а н  вносит 
3 .  в виде добровольных пожерт
вован и й  в кассы мечетей .  

ЗАМЗАМ, Земзем - с в я щ .  источ
н и к  около Каабы в Мекке. По  
мусульм .  легенде, 3 .  ч удесным  об
разом забил у ног младенца Ис
маила, когда он и его м ать Хаджар,  
оставленные Ибрахимом в Хид
ж азе, мучались от жажды.  Вто
рично  источн и к  был открыт дедом 
Мухаммеда Абд аль-Муттал ибом . 
Вода источника считается целеб
ной, и паломники ч асто увозят ее 
на родину в специальных сосу
дах - замза мня .  

З А Н ДА КА - тер м ин ,  к -рым в му
сул ь м .  богословской полем и ч .  
л ит-ре называли учени я  nоследо
вателей немонотеистич .  религий  
( м а нихейства ,  маздакизм а ) ; в 
более широком значени и  - «неве
рие в единого Алл аха» ,  «безбо
жие» .  Ш ирокое распространение 
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этого термина  объясняется ско
рее его nолитич . ,  нежели  религ .  
характером .  Как правило, в 3 .  
обвиняли тех,  чьи взгляды мог
ли  предста вл ять пол итич .  опас
ность для государств. власти. 
3 .  приравнивалась к nоношению 
пророка, что каралось смертной 
казнью.  Первым nострадал аль
Джад ибн Дирхем ( nовешен в 
742 в Ираке) , обвиненный в 3 .  
за его учение о сотворенности 
Корана .  В правление халифа 
а л ь - М а хди  ( 775-785 ) был а 
учреждена  особа я дол ж ность 
судьи -надсмотрщика (сахиб или 
ариф аз-зандака ) для выявле
ния и на казания проповедии
ков 3 .  Жертва м и  преследований  
стали «край н и й :.  ш и ит - поэт 
Башшар  ибн Бурд ( казнен в 
783 ) , обв и ненный в воспева нии  
огня ,  в оправдании  Ибл иса ,  пред
nочтившего огонь гли не, и �го 
современник Салих  ибн Абд 
а л ь - Куддус ,  n о в е ш е н н ы й  за  
п р изнание двух начал мира  -
С вета и Тьмы.  Особен.но рьяно 
борол ись с 3. ханбалиты, претен
довавшие на  роль ревнителей 
«nравоверия» .  Они  обви нял и  в 
3 .  не только собственно дуали 
стов - манихеев и маздакитов, 
но и «крайних» шиитов (за призна
ние  ими божеств. эманации ) ,  
суфиев (за учение о «единении» 
с богом ) ,  представителей рацио
нализма в исламе и др .  Над об
в и н яемыми в 3. устра ивались 
показат. · суды. «Опровержение» 
3 .  было одной из распростра
ненных тем ср . - век. nолемич .  лит
ры. В совр. мусульм .  публицис
тике «традиционалисты», или 
«фундаменталисты:о ( салафиты ) ,  



обвиняют в 3. тех ,  кто недостаточ
но, по их м нению, заботится об 
интересах  ислама .  

ЗА П Р ЕТЬ! В И СЛАМЕ - раз
работан ные фикхом нормы ,  оце
нивающие опред. действия как 
запрещенные ( ха рам ) . Нек-рые 
религ . -правовые ш колы - маз
хабы считают такими действиями  
только те, к - рые  в прямой и кате
горичной форме запрещены Кора
ном и сунной. _  К ним ,  напр . ,  от
носятся убийство, употребление 
вина ,  прелюб оде я н ие ,  к р а ж а . 
Нарушение этих запретов я вл яет
ся грехом и поэтому влечет не 
только правовую, но и религ .  
ответственность мусул ь м а н и н а .  
Лица ,  совер ш ившие данные дея 
ния ,  становятся вероотступниками .  
В соответствии с выводами  боль
ши нства мазхабов запреты уста
новлены не только Кораном и 
сунной, но могут быть также сфор
мул ированы факихами с помощью 
иджтихада. Однако несобл юдение 
таких запретов, в отличие  от 
нарушения предписа н и й  указан
ных основополагающих источ
ников, не п редставляет собой 
греха, хотя и является право
нарушением . На  этой основе 
мазхабы разработали разветвлен
ную систему  запретов. Они, напр . ,  
относятся к п ище (запрет на  
употребление свинины ) , исполь
зованию опред. вида одежды и 
украшений ( в  части . ,  мусульмани 
ну  запрещается носить платье из  
чистого шелка и ювелирные изде
л ия из чистого золота ) .  Ряд 
запретов касается брака ( не 
разрешается заключение брака 
между лицами ,  состоящи м и  между 

собой в опред. степен и  родства ) ,  
отношени й  родителей с детьми 
(запрет усыновлен и я ) , п р а вил 
торговли (запрет ростовщичест
ва ) ,  проведения досуга (запрет 
на азартные игры ) .  Прикосновение 
к запрещенным  предметам ( напр . ,  
к свин и не или вину)  обязывает 
верующего совершить омовение, 
гарантирующее ритуал . ч истоту. 
В отд. случаях  совершение запре
щенного деяния  не  влечет от
ветственн ости ( напр . ,  кража пищи 
голодны м  ради сохранения своей  
жизни ) . Кроме того, юридич .  
оценка нарушения запретов не 
всегда совпадает с религ .  ( напр . ,  
з аключение торговой сделки во  
время ,  отведенное для общей п ят
н и ч н ой молитвы,  в принципе  запре
щено, но она считается юридически 
действител ьной ) . В наст .  вр. ряд 
норм фикха, устанавл ивающих 
запреты , в ключается в брачно-се
мейное и уголовное законодатель
ство, принятое в ряде ислам .  стран .  
Однако, как  правило, такие  запре
ты действуют в качестве религ .  
правил поведения ,  к -рых  придер
живаются мусульмане. Нередко 
они  приобретают форму обычаев 
и соблюдаются в силу привычки 
не только верующими ,  но и граж
данами ,  в целом не исполняющими 
культовых правил исл а м а .  

ЗдХ И РЙ ТЬI - 1 )  последователи 
правовой ш колы - мазхаба Дау
да ибн Али аль-Исфах.а н и  (ум. в 
883) по прозвищу аз-Захири 
( а раб.  захир - явный ,  очевид
ный) , к -рый в своей правовой прак
тике опирался исключительно на 
«внешнее», «явное» (отсюда его 
прозвище) , « буквальное� понима-
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ние Корана и сунн ы .  П ротиво
nоложную позицию занимали ба
тиниты,  видев ш ие в этих текстах 
«внутренний:. ,  «скрытый:. смысл 
( аль-батин )  и толковавшие  их 
аллегорически или рационально. 
3ахирит. факихи а ктивно высту
nали nротив  исnол ьзования ло
гико-рационалистич. приемов в 
методологии права  ( см .  Усуль 
аль-фикх) . Ш ироко распростра 
ненный  в 1 0- 1 3  в в . ,  захирит. 
м азхаб nостеnенно утра ч и в ал 
свои nозиции , и nосле 1 5  в. источ
ники о нем не уnом инают; 2) те, 
кто следует «внешнему:., «явному:. 
( аз-захир)  смыслу Корана ,  от
вергая всякое аллегорич . толко
вание его. 

З Е АД ЙТЫ, заiiднты - nоследо
ватели  3ейда ибн  Али, брата n ято
го шиит.  имама  Мухаммеда аль
Бакирз (ум .  в 732 ) . Наи более 
умеренная ветвь ш и итов .  В 739 
3ейд nоднял в Куфе восстание 
n роти в Омейядов, объед и н и в  
вокруг себя ш иитов, недовол ьных 
n олитич .  n ассивностью своих 
и м а мов.  Свои n ретензии н а  има
мат 3ейд как nотомок «семьи 
пророка:. обосновывал тем ,  что 
решающим условием признания 
nрав  nретендента н а  верховную 
власть явл яется его сnособность 
с оружием в руках доказать эти 
права .  Восстание 3ейда было nо
давлено, а сам он nогиб в январе 
740. П риверженцы 3ейда, выде
л и в шиеся в самостоят. религ . 
п олитич.  групnировку, возвели 
вооружен .  борьбу, как и хариджи
ты., в nолитич.  принциn ,  стрем ясь 
к созданию самостоят. гос-в  во 
гла ве с имамами  из рода Али .  
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После гибели  3ейда и его сына 
йахйи, также поднявшего восста 
н ие, 3 .  расnались на групnировки, 
ил и общины,  расходившиеся меж
ду собой гл . обр. по воnросу 
о верховной власти . Все 3. ис
ходили из того, что имамат nри
надлежит «семье пророка:о, что 
все члены этой семьи равны 
между собой и что выстуnление 
nротив снеза конного:о nравите
ля - обязанность каждого истин
но верующего. Однако вопрос о 
критериях законности имамата 
вызвал расхождения среди них.  
Большинство ( в  первую очередь 
дж арудиты ) считало, что опре
деляющим nоказателем «достой
ностн:о претендента я вляется его 
сnособность к вооружен. борьбе 
за власть. Другие (в частн . ,  сулей
м а н иты ) nолагали, что имама 
должен избирать ссовет:о ( шура ) ,  
к-рый  может состоять даже из 
двух добропорядочных мусульман .  
Со временем nолитич. успехи 
зейдит. движения сnособствовали 
сглаживанию nротиворечий  меж
ду груnn ировками .  В воnросах 
догматики, на формирование к-рой 
вл ияние  оказали мутазилиты, 
3 .  занимают наиболее умеренную 
из всех шиитов позицию. И х  докт
рина  има мата ближе к суннитской, 
нежел и  к ш иитской . Отрицая 
«божественную:. nрироду имамата , 
они считают, что имамом может 
быть избран  любой алид (см .  
Алиды.) , открыто выстуnивший с 
оружием в руках ,  доnускают, как 
и хариджиты , одновременное су
ществование нескол ьких имамов 
в разных странах .  3 .  не n ризнают 
ш и ит.  догм аты о «Скрытом» има
ме, о «благоразумном скрывании:о 



своей веры (такия) , об сизменении 
божественного мнения:.,  отвер
гают а нтропоморфизм и безуслов
ное предопределение.  Все это, осо
бенно признание законности прав
ления первых  халифов, сбл ижает 
их с суннитами ,  к-рые, н есмотря 
на вооружен . выступления 3. ,  от
носятся к ним  терп и мее, чем к 
остальным шиита м .  З. создали 
также свою правовую ш колу -
мазхаб, в основе к-рого лежит 
свод правовых норм ,  созданный ,  
согласно зейдит. традиции,  са м им 
3ейдом.  3 . ,  нередко возгл а вляв 
шие народ. выступления , образо
вали ряд зейдит. гос- в-и маматов : 
гос-во Идрисидов в Сев.  Африке 
( 79 1 -926) , зейдит. династии в 
Табаристане (864-928) и в Й еме
не  ( 90 1 - 1 28 1 ,  1 592- 1 962 ) . 
В наст .  вр.  большинство 3 .  про
живает в йАР (Сев.  Йемен ) , где 
они составляют более половины 
населения.  3ейдит. общины суще
ствуют в НДРЙ (Юж.  Йемен ) , 
Сауд. Аравии ,  Паки�тане и в др . 
мусульм.  странах .  

сЗ ЕЛ Е НАЯ К Н И ГА:. - п роизве
дение вождя ливийской революции 
Муамара Каддафи,  в к-рой изло
жена идейно-теоретич .  платформа  
социально-экономич.  и политич .  
реформ в Ливии - т. н .  «Тре
тья мировая теория» .  «3. к .»  со
стоит из трех частей : ч. 1 - «Ре
шение проблемы демократии.  
Власть народа :. (опубликована в 
1 976) ; ч .  2 - « Решение экономи
ческой проблемы - социализм» 
( 1 978) ; ч .  3 - «Социальный аспект 
третьей мировой теории:.  ( 1 979) . 
с:Третья мировая теория:. осно
вывается, по словам а втора ,  на 

принципах « nодлинного (револю
ционного) исл а м а »  и араб. нацио
нализма. Каддафи исходит из  того, 
что осн .  дви жущим и  силам и  исто
рии являются национализм и 
религия ,  что принципы социальной 
справедли вости заключены в Ко
ране .  В «3 .  к.:о утверждается 
уникальность пути , предл агаемо
го религией,  т. е.  фактически ис
ламом. В последней части «3.  к .»  
заметно сильное воздействие на
ционалистич .  идеологии . 

З И  КР ( араб .  - упоминание)  
ритуал . упоминание имени Аллаха,  
совершаемое по  особой формуле 
и особым образом,  вслух или про 
себя ,  сопровождаемое определен
ными телодвижен и я м и .  Слово 
ч асто встречается в Кора не, но 
суфии придавали особое значе
ние трем предп исания м :  « . . .  вспом
ни  твоего господа,  когда ты забу
деш ь» ( 1 8 :23) , «nоминан ием Алл а 
ха успокаиваются сердца» ( 1 3 :28) 
и «вспоминайте Алл аха ч астым 
упоминание м  и п рославляйте его 
утром и вечером ! »  ( 33 :4 1 ) .  Су
фи йские а вторитеты 9- 1 2  вв. 
особо выделяли 3 . ,  считая его 
столпом,  на к-ром зиждется весь 
м истич .  путь, т .  к. регулярное от
правление 3. приводило мистика 
в состояние «nрибл ижения к богу 
и погруженности в него» . В ту 
пору 3 .- сопутствующий метод 
воздействия на суфия с целью 
подготовки его к постижению 
божеств .  сущности .  На рубеже 
1 3  в. и позднее, уже в практике 
братств (тарика) , 3 .  превраща
ется в сложный ритуальный об
ряд, включавший в себя рег
л а ментир .  позу, предписанный кон-
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троль  за дыханием с целью кон
центрации сознания ,  координа
цию движени я  тела с изустным 
или м ыслен н ы м  n о вторе н и е м  
формул ы  3 . ,  обычно состоящей 
из семи имен Алл аха .  3. стал гл . 
отличит .  п р и з н а ком братства 
( н аряду с организа ционной струк
турой) . В братствах существо
вал и две традиции 3 . :  а) и ндиви
дуальный ,  ил и личный ,  3 . ,  отnрав
ляемый уединенно в келье с nокр.ы
той головой громко, шеnотом или 
м ы сленно, про себя ,  и б )  коллект. 
3 . ,  отnравляемый громко вслух на 
совместном собрании общины или 
во время радений .  Ритуал обоих 3. 
был тщательно разработан руко
водством братств. Uель 3 .- вы
звать у суфия состояние экстати
чес кого транса.  Для этого был 
разработан ряд технич .  nриемов, 
гл . внимание уделялось nению, 
м узыке, танцу, смене ритма дви
жений и частоты дыхания ,  nозам 
тел а ,  несконча е м ы м  nовторам 
формулы 3 .  и т .  n .  В ряде братств 
дл я вхождения в экстаз разре
шалось исnользовать кофе, алко
голь и наркотики .  

З Й ММИ И, ахль аз-зitмма ( араб.
nокровительствуемые) - в ер. ве
ка в арабо-мусульм .  странах -
иноверцы, к-рые признавали 
власть мусульман ,  nлатили джи
зью и nолучали покровительст
во (зи м м а )  мусульман ,  выра
жавшееся в за щите от в неш 
них  врагов и гарантии неnрикосно
венности личности н имущества. 
Под nокровительство nринимзлись 
люди, относившиеся к категории 
ахль аль-китаб («Людей nиса
ния » ) , т. е .  веровавшие,  хотя 
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(с т .  зр. мусульм а н )  и неnравиль
но,  в того же бога, что и мусульма
не.  К ахль аль-китаб относили 
х ристиа н,  иудеев,  сабиев ( ман 
деев)  и часто - зороастрийцев. 
В nериод араб. завоеваний в кате
горию 3. nоnадала значит. часть 
населения nокоренных областей, 
затем - достаточно м ногочисл . 
общины иноверцев в различных 
частях Халифата. Первонач .  для 
н и х  не существовало никаких 
ограничений в отnравлении куль
та и в быту. С кон. s·в.  nоявл яются 
за преты на  строительство новых 
х рамов,  требование носить отлич
ную от мусульман одежду. Воз
н и кл и  и заnреты на  за нятие 3. 
государств. должностей .  Однако 
на nротяжении всего средневе
ковья 3 . в большом количест
ве служили в государств. канце
ляриях,  в финансовых ведом
ствах.  В и х  руках находилась 
также значит. часть торговли и 
финансово-кредитной деятельно
сти. В целом в ер. века отношение 
мусульман к 3 .  отличалось терnи
мостью. В 18  и особенно в 19  в .  
европ.  державы стали а ктивно 
исnользовать христиан  мусульм.  
стра н  для вмешательства во 
внутренние дела этих гос-в ,  что 
nривело к обострению религ . 
общинной розни ,  наблюдающему
ся и сейчас.  В сер. 20 в .  создание 
гос- ва Израиль привело к обост
рению отношений с иудеями.  
Большая  часть иудеев nокинула 
страны расnространения ислама .  
В наст. вр. категория 3 . в м усульм .  
странах  офи циально не сущест
вует. Граждане всех вероисnове
да ний nодчиняются общему зако
ну. Одна ко наблюдаюшиеся по-



пытки ввести во всеобщую прак
тику норм ы  шариата вызывают 
беспокойство немусульман  и так
же становятся nричиной обост
рения рел и г. -общинных проти
воречий .  

з И нд и к  ( а раб .  м н .  ч .  занади
ка ) - последователь немонотеис
тич .  религии ( гл .  обр .  примени
тельно к манихеям и маздакита м ) ; 
в более ш ироком значении -
«Не верующий в еди ного Ал 
лаха», .:безбожник» (см.  Зан
дака) . 

З И St РА, зинара (араб .- nосе
щение) - п аломничество к моги
лам nророков ,  святых (вали) , 
шейхов, шиит.  имамов, а в Сев. 
Африке - и к живым суфийским 
шейхам .  Особый вид 3 .- посе
щение могилы пророка Муха м
меда в Медине после хаджжа. 
3.- сравнительно nозднее я вле
ние в исла ме, возникшее под 
влиянием местных  рел и г. верова
ний. Этим обусловлены как преем
ственность мест поклонения  и ха
рактера ритуалов по отношению 
к доислам .  культам ,  так и большое 
разнообразие обрядов 3., рас
nространенных в странах  ислама .  
Нередко одно  и то  же место nосе
щается с религ. целью и мусуль
манами ,  и христианами ,  и иудея
ми .  Практика 3 .  противоречит nер
вонач. исламу  и долгое время 
вызывала осуждение религ .  а вто
ритетов. Несмотря на это, считает
ся, что она освящена их согласным 
м нением . Утверждается даже,  что 
3. к гробницам особо почитаем ых 
лиц ( напр . ,  к могиле Али в Нед
жефе или Хусейна в Кербеле) мо-

гут быть приравнены к м алому 
nаломничеству в Мекку (умра ) . 
Обряды 3 . включают в себя ,  как 
n р авило, чтение возле могилы сур 
Корана  и молитв, обход вокруг 
гробницы,  ее укра шение, жертво
n р иношение и раздачу м илостыни ,  
осуществляемые с целью получе
ния  бл агодати ( см .  Барака) и 
Заступничества «святого». 

З У-Л - КА Р Н А А Н  ( а раб .- «Дву
рогий» )  - коранич .  персонаж,  к
рому Аллах  дал вел и кую власть 
и наnравил его в дальние nоходы . 
На заnаде 3 . -Л -К. дошел до 
места , где сол н це заходит в «источ
н и к  зловонный» ,  наказал там 
грешников и злодеев. На востоке 
он дошел до места между «двумя 
nреградами» ,  где жили люди , едва 
умевшие говорить. По их просьбе 
он возвел стену между двумя 
горами  и тем защитил их от страш
ных народов йаджудж и маджудж 
( Гог и Магог)  ( с м .  1 8 :82 - 1 02 ) . 
Коранич .  обр аз восходит к nреда
ниям  об Алекса ндре Македон
ском . В сочетании  с др . легендами  
об  Александре он послужил осно
вой дл я мн. произведений лит-ры 
мусульм .  Востока ( н а n р . ,  для 
nоэм Низами и Навои ) . 

ЗУХД ( а раб .- воздержание, аске
тиз м )  - важное этическое nоло
жение исл а м а .  Первые аскеты 
(зуххад) был и уже среди сnодвиж
ников Мухам меда . В 8-9 вв .  аске
тич .  ·настроения получили в исламе 
ш ирокое распространение.  Особен
но м ного аскетов было среди nри
верженцев суфизма, счита вших 3. 
неnременным условием для начи
нающего суфия .  Суфии и м ногие 
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богословы видели в 3 . способ «очи 
щения:.  душ и  и сердца от мирской 
«скверны»,  их  подготовки к воспри
ятию религ .  истин .  В то же время 
факихи, выражавшие и нтересы 
зажиточ . горожан ,  осуждали при
сущие суфиям крайние проявления 
3 . : отказ от добывания средств к 
существованию,  отшельничество, 
умерщвление плоти и т.  п . Оп
р а вдывая 3 . , суфии ссылались 

на упомянутый в Коране принцип 
«упован ия на  Аллаха:. (тавак
куль ) . Однако господствующей 
в исламе стала концепция «уме
ренного:. 3 . : аскетом может счи
таться любой мусульманин ,  к
рого м ирские соблазны не отвле
кают от «искреннего:. служения 
Алл а ху и бла гочестия.  



И БАДАТ (араб . )  - обязанности 
мусульманина участвовать в 
обществ. богослужении ,  соблюдать 
религ .  обряды и предписания :  
«Наука о религиозных обр ядах», 
о внешних формах  богопочита
ния составляет одну  из п яти 
частей мусульм .  права ( фикха) , 
зафиксированного в шариате. 
В И.  входят: ритуал.  омовение, 
ежедневная мол итва (салят) , 
налог в пользу бедных (закят) , 
паломничество (хаджж) , пост 
(саум) и усердие в вере (джихад) . 
Теоретически эти обяза н ности 
общие для суннитов и ш иитов, но 
на практике существуют разли
чия между н и м и .  

И БАД НТЫ - последователи Аб
даллаха ибн Ибада, наиболее уме
ренная из трех осн .  общ и н  хари
джитов, возникшая в 684 в ре
зультате раскола среди харид
житов Басры. В противополож
ность азракитам И. отказзлись от 
вооружен. борьбы против Омейя
дов. Но в нач .  8 в .  басрийские 
И. а кт и в и з и ро в а л и  п ол и т и ч .  
деятельность, и большинство и х  
вождей было выслано в Оман .  Тем 
не менее Басра оставалась духов
ным центром всех И . ,  отсюда 

рассыл ались эмиссары для под
готовки всеобщего ибадит. вос
стан и я  и создания на развалинах  
Омейяд. халифата «всемирного 
ибадитского имамата» .  В сер. 8 в. 
вспыхнул и  восстания  в Юж. Ара
в и и  и в Омане, где возникл и  неза 
висимые общины И .  До сих  пор 
И. составляют более половины  на 
селения Омана .  Ибадит. общины 
возникл и  в И ра ке, Иране, Воет. 
Африке. Но наибольший  пол итич.  
успех И. имели в Сев. Африке, 
где они уже в нач .  8 в. захватили 
власть. В 70-х r r .  8 в .  образовалось 
ибадит. гос-во Рустем идон с цент
ром в г. Тахерт, . власть к-рого 
признавали ибадит. общины воет. 
Халифата . С победой Фатимидав 
ибадит. имамат  распался, однако 
в разных частях Сев. Африки до 
сих  пор существуют небольшие 
ибадит. общины .  И .  разработали 
свою доктрину  и м а м ата.  Они не 
считал и его обязательным ,  до
пускали одновременное существо
в а н ие нескол ьких и м амов в разных 
частях м усульм .  м ира .  И м а мов 
избирал совет шейхов тайным 
голосова н ием . Выборы часто огра 
ничивзл ись одн и м  родом.  Из
бранный имам считался безуслов
ным и полноправным правителем, 
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но община могла ero сместить по 
решению совета шейхов, если он 
н арушал условие следовать Кора 
ну,  сунне и примеру первых иба 
дит .  имамов. Дог матика И .  фор
м ировалась под вли янием суннит. 
и мутазилит. концепций и отлича
лась  рядом положени й  от  догма
тич .  основ др . хариджит. общин .  

Н БЛ И С  (дьявол , сата н а )  - имя  
ангела ,  низвергнутого с небес Ал 
л а хом и ставшего врагом Алла 
ха ,  его называют также Шай
тан ( как  гла ву всех злых духов 
ш а йтанов ) . Согл асно Корану, И .  
был еди нств. из  ангелов, к -рый 
ослушалея Аллаха ,  когда тот при
казал им п асть ниц  перед только 
что сотворенн ы м  А дамом. За это И .  
был изгнан с небес на  землю и 
обречен на муки ада . Однако до 
Судного дня ему дан а  отсрочка . 
И .  возглавил м и р  злых  духов, 
джиннов и ш айтанов ,  к -рые 
постоянно стремятся вредить делу 
Аллаха ,  совращая  людей , сбивая 
и х  с пути веры .  И.  совратил Адама  
и его  жену, стал причиной неверия,  
а потому и гибел и  мн .  древних 
н ародов. Он мешал деятельности 
всех пророков от Ибрахима до 
Мухаммеда, подстрекал против 
них людей . Неверие людей и нали
чие зла в м и ре объясняются в ис 
ламе проискам и  И.  

И Б Н  АЛ Ь-А РА БН ( Иб н  Араби 
Мухаммед ибн Али Мухиддин ;  
1 1 65- 1 240) - а рабски й фило
соф-мистик и поэт, известен п реж
де всего как систем атизатор п ред
шествующей суфи йской тради 
ции и создатель м истико-фи
лософ. доктрины «единства бы-
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тия:.  (вахдат аль-вуджуд) . Со
гласно ей, материальная Все
ленная есть развертывание во 
времени и в пространстве атри
бутов и качеств надми рного 
божеств .  абсол юта .  Он непрерыв
но я вл яется самому себе в бесчис
ленных и неповторимых образах 
материального бытия ,  к-рые по
зволяют ему познать себя со сто
роны,  как объект. Атрибуты и 
качества абсолюта рассеяны в 
предметах и сущностях Вселенной. 
Они собраны воедино лишь в 
совершенном человеке - земной 
ипостаси  и с:зеркале:о абсолюта . 
И .  а . -А. отстаивал п реимущества 
«богодухновен ного:о, « Интуитив
ного:. познания - м истич. оза
рения,  к-рое стоит выше чувств. 
и и нтеллектуального знания . Он 
выступал как сторонник алле
горич .  истолкования свящ.  текстов. 
Бытие предстает в учении И. а . -А. 
как текучий ,  диалектич .  процесс. 
Стремясь передать все его нюансы, 
он прибегал к особому методу 
изложения,  ха рактеризующемуся 
нарочитой м ногоз начностью и 
недосказанностью. Это затрудни
ло понимание сути доктрины И. а . 
А .  европ . учеными ,  к -рые пытались 
осмыслить ее с помощью привыч
ных им рациональных категорий.  
Идеи И .  а . - А .  в течение нескольких 
столетий был и предметом ожесто
ченной полемики ,  они оказали 
большое воздействие на  развитие 
мусульм .  мистицизма .  

И Б Н А Р-РА ВА НД Н ,  Ибн ар
Риванди (Абу-ль-Хусейн Ахмед 
ибн Яхья ибн ар -Раванди,  ок. 
827-864) - видный представи
тель свободомыслия  м усульм. 



средневековья .  Родился в местеч
ке Раванда (в Хораса не) , жил в 
Багдаде, где примкнул к мутазили
там,  но вскоре отошел от них  и 
написал против них полемич .  
сочинение. Подвергаясь нападкам 
как со стороны догматиков
традиционалистов, так и со сто
роны мутазилитов, преследуемый 
властями,  вольнодумец в послед
ние годы жизни скрывалея у одно
го из своих друзей в Куфе, где 
и умер. Радикальное свободомы
слие И .  а . -Р .- логическое завер
шение мутазилит. рационализма .  
Исходя из провозглашавше гося 
мутазилитами  принципа ,  согл асно 
к-рому высши м  мерилом истины 
является человеч . разум, И.  а . -Р .  
вскрывает бессмысленность про
рочества как такового :  есл и 
посланник божий  приносит под
тверждение тому,  что разум 
считает благим  или дурным ,  долж
ным или предосудительным ,  то 
его миссия бесполезна ,  так как 
люди могут обойтись без него, 
а если он несет им нечто проти во
разумное, то его м иссию тем более 
не следует признавать. И. а . -Р .  
отвергает и доводы в пользу 
истинн ости пророчества,  основан
ные на  реальности чудес, к-рые 
он толкует как хитроум ные фокусы, 
использовавшиеся для порабоще
ния людей магами  и чародеями 
в обличии пророков. Мыслитель 
углубляет доводы мутазилитов 
в опровержен ие концепции непод
ражаемых стилистических качеств 
Корана ,  выдвигавшейся мусульм .  
догматиками для обоснован и я  его 
богодухновенности ,  и вскрывает 
содержащиеся в нем противоре
чия , ошибки и нелепости, ос-

меивает религ .  обряды и традиции ,  
вскрывает абсурдность мусульм .  
представлени й  о потусторонней 
жизни ,  показывает несоответствие 
приписываемых  Аллаху действий 
с представленнем о нем как о 
мудром и милосердном существе. 

И БН РУ ШД, Ибн Рошд (Абу-ль
Валид Мухаммед ибн Ахмед 
ибн Рушд, латинизированное 
А верроэс ; 1 1 26- 1 1 98 ) - арабо
испанский философ , п редставитель 
воет. пер и патетизм а (см .  Фал
сафа ) . Бол ьши нство философ . 
трудов И .  Р .- комментарии  к 
соч и нениям Аристотеля .  И м  напи- . 
саны были также полемические 
работы в защиту философ и и  от 
к ритики аль-Газали и нападок 
теологов-догматиков и исследова 
ние по «общим вопросам»  меди
цины .  Развивая идеи своих п ред
шественников ( аль- Фараби, Ибн 
Синьt и др. ) ,  И .  Р. утверждал, что 
истина постигается л и ш ь  фило
софа м и  (учен ы м и ) , т .  к .  только 
они оперируют доказательными 
рассуждени я м и ,  но  отнюдь не  
теологами ,  исходящим и  из диалек
т и ческих  ( в  а р и стотелевском 
смысле, т .  е.  вероятностных)  посы
лок, а тем более рядовыми  верую
щими ,  « ши рокой публ икой» ,  до
вол ьствующейся риторическими  
речениями .  Вместе с тем  философ 
был убежден ,  что посредством сим
волико-аллегорического толкова
ния  аятов Корана  последние 
могут быть приведены  в соответст
вие с научной истиной, даже если 
их буквальный смысл находится 
в проти воречии с «выводам и  
доказател ьства» .  Поскольку ре
лигия  необходима для нормал ьной 
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жизнедеятельности об-ва ,  учил 
И. Р., философы не долж ны раз
гла ш ать свои истины перед « ш и ро
кой публикой:.,  а деятельность 
темогов должна быть вообще 
з а п рещена ,  и бо они вносят в об-во 
раскол , ведущий ч асто к крова вым 
конфликтам .  И .  Р .  доказывал из 
вечность мира ,  отвергал чудеса ,  
индивидуальное бессмертие, а 
перноначало сущего ( бога тра
диц.  религий )  отождествлял с 
п р иродой вещей .  И .  Р. считал, что 
функция божества - превратить 
потенциальные, внутренне при 
сущие первоматерии фор м ы  в дей 
ствительные.  Ф илософи я  И .  Р .  
оказала бол ьшое влия н ие ( в  
части . ,  через а верроизм ) на  раз
витие европ . свободомыслия .  

И Б Н  С И  Н А  (Абу  Али аль -Хусейн 
ибн Абдалла х  ибн Сина,  латинизи
рованное - Авиценна ; ок. 980 -
1 037) - ученый,  врач ,  ф илософ, 
п редставител ь  воет. пер и патетизма 
(см.  Фалсафа) ,  автор энцикло
педич .  трудов,  в к-рых система 
тизируются все  совр .  ему  н аучные 
знания ,  и знаменитого « Канона 
вр а чебной н ау к и :. ,  п р едст а в 
ляющего собой свод накоплен
ных к его времени медицин .  зна
ний,  а также собств .  наблюдени й  
к а к  практикующего врача .  В ф ило
соф и и  И .  С.- последователь ан
тичной традиции ,  п режде всего 
аристотелевской, а также стоиче
с кой и неоплатонической ,  к-рую 
он стремился приспоеобить к 
практич .  потребностям  жизни  и 
задачам естественнонауч. иссле
дований .  В разработа н ной им клас
сификации н аук устанавливается 
связь теоретич .  дисципли н  (фи -
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зика ,  м атематика , метафизика ) 
с практич . (этика,  домоустроение, 
политика ) ,  с одной стороны ,  и с 
ремесл а м и, производством, тор
говлей, медициной - с  другой. 
Связь эта осуществляется путем 
выделения в теоретич .  науках 
первичных,  «фундаментальных:. ,  
и вторичных,  «При кладных:.. К сво
его рода прикладной метафизике 
И. С. относит знания,  касающие
ся откровения и потусторонней 
жизни,  т. е .  рел и гии .  Происхо
ждение последней философ объ
ясняет необходимостью для под
держания  обществ .  жизни за
конов, якобы полученных про
рокам и  от бога. П редельное осно
вание бытия ,  олицетворяемое в 
религ .  сознании  богом, И .  С .  
отождествляет с в невременной 
целокупиостью сущего ( сбытий но
необходимое-само-по-себе:.) , а 
м и р - с совокуп ностью вещей, 
существующих в простра нстве 
и во времени ,  к-рые сами по се
бе лишь  возможны, а не необхо
димы ( сбытий но-возможное-само
по-себе:. ) ,  но,  поскольку включены 
во всеобщую систему причинно
следственных связей,- необходи
мы ( сбыти й но-необходимое-бла
годаря-другому:о ) . Ф илософское 
и медицинское наследие И .  С. 
оказало большое влияние на 
разв итие науки в странах  Востока 
и Запада. 

И БН TA R M H R Я  ( Таки ад-Дин 
и б н  Тай м и й я ;  1 263- 1 328 ) 
арабский богослов и правовед, 
сторонник  крайнего ханбализма. 
Резко осуждал любые новшества, 
р атовал за восстановление норм 
раннего ислама  времен пророка 



Мухаммеда и четырех nраведных 
халифов.  Боролся nроти в  рас
nространения культа святых, n а 
ломничества к гробнице n ророка 
в Медине, как несовместимого с 
духом ислама .  Отстаивал чистоту 
ислама  от «Засорения:. его концеn
циями ашаритов, а также от влия
ния суфизм а .  Подвергал критике 
учение аль -Газали. З а  свои 
выстуnления И .  Т. неоднократно 
nодвергалея nреследованиям и 
кончил свои дни в тюрьме. Учение 
И .  Т . ,  не nолучившее ш ирокого 
расnространения nри его жизни ,  
в 18  в .  легло в основу доктрины 
ваххабитов. 

И Б Н ХАЛ ЬДУ Н (Абд ар- Рахман 
Абу Зейд ибн Хальдун ; 1 332-
1 406) - арабский историк,  фило
соф, обществ .  деятель ,  nри ряде 
мусульм .  nравителей Сев. Африки 
выnолнявший функции судьи,  диn
ломата, советника .  Высказывал 
идею о «сnраведливом обществе:. 
во главе с «nравителем -филосо
фом:., к -рую n ытался n ретворить в 
жизнь.  В своих nроизведениях 
(ос н .  труд « Книга nоучительных 
nримеров из истории арабов,  nер
сов, берберов . . .  »,  а также истори
ко-философское введение к не
му - "Аль-Мукаддим а " )  рассмат
ривал развитие об-ва ( n реимуще
ственно мусульм .  народов)  как 
смену историч .  ц и клов, образ жиз
ни каждого из к-рых оnределяется 
в nервую очередь влиянием геогра
фич .  среды ; особен ности развития 
культуры и государств. устройства 
выводил из характера обществ .  
разделения труда и экономич .  об
мен а .  Взгляды И .  Х. оказали боль
шое влияние на  развитие обществ. 

м ысли народов Бл . Востока.  Нек
рые араб .  и заnадноевроn. иссле· 
дователи считают, что он  n ред
восхитил многие совр.  социологи
ческие теори и .  

И БН Х А НА Ф И Я  - см .  Скрытый 
имам. 

И Б Н ХА Н БА Л Ь  (Ахмад ибн  Хitн
баль;  780-855) - мусульм .  тео
лог и факих, основатель ханбалит
ского мазхаба. В nериод острого 
религ . -nолитич.  кризиса , н ачавше
гося nри  халифе аль-Ма муне 
( 8 1 3-833) стоял во главе движе
ния сторонников традиционализ
ма. И. Х.- а втор ряда богослов. 
сочинений и сборников хадисов, 
среди к-рых ш ирокой известностью 
в мусульм .  мире nользуется м ного
томный с:Муснад:о - самый nол
ный в суннит. традиции,  содержа
щий около 30 тыс. хадисов . 

И БРАХ И М  - в Кор а не и мусульм .  
n редании  - nророк, nервый nроnо
ведник единобожия ,  «друг Алла 
ха:. ,  общий nредок арабов и евреев, 
духовный nредок Мухаммеда и му
сульман ,  еиблейский  Авраа м .  Ко
ран р ассказывает о nосещении И .  
а нгелами  и о рождении у его ста 
рой жены сына .  Приводится также 
р а ссказ о том ,  как И.  был готов no 
n риказу Аллаха n ринести ему в 
жертву собственного сына (ер .  с 
библейской легендой об Аврааме) . 
И м я  сына в Коране не называется .  
Поздняя традиция обычно отожде
ствл яет его с Исмаилом. И. в Ко
р а не тесно связан с Аравией. В мес
те с сыном Исмаилом он возводит 
Каабу в Мекке. Эта сторона образа 
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И .  была особо р азвита послекора
нич .  преданием .  И менем И .  освя
щено не только поклонение Каабе, 
но и весь ритуал хаджжа, к-рый 
я вл яется как бы восп роизведением 
нек-рых эпизодов жизни И. и его 
сем ьи в Мекке. По преданию,  моги
л а  И .  находится в аль-Халиле 
( Хевроне) в Палестине.  Гробница 
считается харамом (заповедной 
территорией ) и относится к наибо
лее почитаем ы м  мусульм .  свя
тыням .  

ИД А Л Ь-АДХА, ид аль-кабitр, ид 
аль-курбан ( а раб . ) , курбан-бай
рам (тюрк . )  - праздник жертво
п р и ношения ,  оди н  из двух гл . п раз
дников мусульман  ( второй - ид 
аль-фитр) . Начинается 1 О-го числа  
месяца зу-ль-хиджжа ( 1 2-ro меся
ца  мусульм .  лунного календаря ) ,  в 
день з а вер ш ен и я  п аломничества 
в Мекку ( с м .  Хаджж) ,  и длится 
три -четыре дня. В этот ден ь  в доли
не Мина бл из Мекки паломники 
приносят в жертву животных (см.  
Жертвоприношение) в п а м ять о 
том, как Ибрахим (Авраа м )  был 
готов принести в жертву Аллаху 
своего сына  Исмаила. То же самое 
дел а ют верующие по всему му
сульм .  миру. В ритуал праздника 
входит особая мол итва .  Во время 
И. а . - а .  принято посещать м огилы 
п редков, наносить визиты друзья м ,  
делать подарки .  Орган изуется 
п раздничная трапеза.  

ИД А Л Ь- Ф И ТР, ид ac-caritp 
( а раб . ) ,  ураза-байрам, кочук-бай
рам, шекер-байрам (тюрк . )  
праздник разговения ,  знаменую
щий  завершение поста в месяц ра
мадан, оди н  из двух гл . п раздни -
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ков  м усульман  ( второй - ид аль
адха ) . Отмечается три-четыре дня 
начиная  с 1 - го числа месяца шав
валь.  В первы й  день совершается 
специальная обща я мол итва, затем 
организуют праздничную трапезу, 
раздают милостыню беднякам,  по
сещают могилы предков .  

и джмА ( а раб .- еди ногл асие, 
единодушное мнение, консен
сус )  - один из четырех оси .  источ
ников фнкха-права (см .  Усуль 
аль-фикх) . Под И .  понимается 
установленное на данный момент 
единодуш ное м нение крупнейших 
знатоков фикха - муджтахидов 
по вопросам ,  однозначно не урегу
л и рованным Кора ном и сунной. 
Наибольшим авторитетом поль
зуются еди ногласные решения 
сподвижников пророка Мухамме
да . Считается ,  что И. выражает 
м нение всей общи ны мусульман .  
По  существу, концепция И .  лежит 
в основе призн ания  веду щи м и  му
сульм . -правовыми толками - маз
хабами системы источников фикха.  
П ричем в каждом из толков скла
дывается собственный  И. ,  к-рый 
отражает учение его ведущих пред
ставителей и является гарантией 
правильиости их выводов. И. по
зволяет мусульм .  правоведам -
факихам обосновывать введение 
новых норм фикха на основе ид
жтихада, по- новому толковать 
п редписания Корана и сунны и 
даже заменять отдельные преду
смотренные ими  правила по
ведения другими ,  сформ улирован
н ы м и  рациональным путем .  Со 
ссылкой на И. фикх-юриспруден
ция нередко освящает новые реше
ния  по важным вопросам обществ. 



ж изни,  к-рые ранее считались не
доnустимыми .  Поэтому в наст. вр .  
И .  рассматривается в качестве 
ва жного и нструмента реформ , при 
сnособления фикха -nрава к nо
требностям совр. об-ва .  

иджти хАд (от араб.  иджтаха 
да - вы носить самостоят. реше
ние) - сnособность и nраво комnе
тентного nравоведа - факиха са 
мостоят. и нтерпретировать му 
сульм .  законы ,  решать сnорные 
религ . ,  а иногда и nолитич .  воnросы 
иа основе Корана и сунны и руко
водствуясь методами фикха. Фа
ких, чьи заключения признаются 
всей мусульм .  общи ной или значит. 
груnnой мусульман ,  называется 
.чуджтахидо.ч. Сунниты,  nосле того 
как к 1 0  в .  еложились четыре оси .  
.чазхаба, не признают за кем -л ибо 
nраво на И .  ( « врата И. были за
крыты» ) . Ш и иты считают, что 
« врата И.» всегда открыты : в лю
бую эnоху ш и ит. муджтахиды на 
основании Корана и ахбаров име
ют право давать личное заключе
ние и выносить фетву-nредnисание. 

Идол - см . Божество языческое. 

И Е РУСАЛ И М - см .  Кудс. 

И ЗРА ИЛ, Азранл - в м усульм.  
м ифологии ангел смерти, оди н  из  
четырех гл . ангелов ( на ряду с 
Джабраило.ч, Микалом и Исрафи
ло.ч ) . Согласно преданию,  И. был 
nервоначально обычным а н гелом,  
но проявил твердость, сумев вы
рвать из соnротивляющейся земли 
гл и ну для с9здания  Адама, за  что 
был сделан главенствующи м над 
смертью. И .  знает судьбы людей ,  

но не знает срока кончины каждо
го. Когда этот срок настуnает, с де
рева ,  растущего у трона Алл,аха ,  
слетает лист с именем обреченного, 
nосле чего И. в течение  сорока 
дней должен разлучить душу и те
ло человека . Человек может раз
личными  сnособам и  соnротивлять
ся  И . ,  как это делали нек-рые 
1!\Ифологич .  nерсонажи,  но в конце 
концов И. всегда n обеждает. 

и КТА ( араб.- н аделение, на
дел ) - nередача гос-вом отдель
ным лицам права nолучения nозе
мельн .  налога - хараджа с оnред. 
территори и .  В 1 0- 1 1  вв .  во м н .  об
л а стях м усульм .  м ир а  И. становит
ся  наследственной .  И. nолучали 
круnные военачал ьн ики  с обяза
тельством содержания  вооруж . от
ряда . И. я вл яется а рабо-м усульм .  
вариа нтом феод. землевл адения ,  
а н алогичным сначала европ . бене
фицию,  потом - феоду. 

И ЛЬМ (араб .- знание, наука ) 
религ .  знание  в исл аме  (отсюда 
алим ,  м н .  ч. улама ,  букв. - знаю
щий ,  учены й - мусульм .  теолог) .  
В теологии п ротивоnоставлялись 
ильм назари - умозрител ьное зна 
н ие ,  т. е. знание о n редметах ,  и 
ильм амали - практическое зна 
ние ,  т. е. знание культа . Были раз
работан ы  разл.  классификации 
наук. 

и мАм ( от араб. а м м а - стоять 
впереди,  п редводительствовать) -
1 )  руководитель обществ. м олит
вой в мечети .  Функции  И. м ожет 
исnол нять любой благочест. му
сульманин ,  но, как правило, в от
дельной мечети м ол итвой руково-
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дит оди н  н тот же человек. И .
п редстоятел ь на мол итве - это не 
сан и не профессия,  и м а мом при 
знается лишь  тот, кто фактически 
руководит мол итвой. В кварталь
ных и сельских мечетях И. я вл яет
ся  л и цо, и меющее элементарное 
богослов. образова ние.  И м амами  
соборных мечетей признаются бо
гословы, получившие спец. обра
зование и пол ьзующиеся авторите
том у верующих ;  2 )  глава  му
сульм .  общи ны .  В первые годы 
ислама  функции И . - п редстояте
ля на молитве выпол н ял са м Му
х а ммед, а после его смерти - ха
лифы. Поскольку они одновремен
но был и  гл авами  общины -гос-ва ,  
обладавшими  всей полнотой влас
ти ,  то И . - халифы оказались 
еди нств. законодател я м и  и высши
ми духовными а вторитетам и .  От
сюда развилось представление об 
И. как гла ве всей теоретически 
еди ной мусульм . общины .  Однако 
о сущности верховной власти и 
критериях ее законности еложи 
л и с ь  разные представления ,  и это 
вызвало раскол среди мусульман .  
Сун.н.иты, как и хариджиты, счита
л и  И. упол номоченным общи ны,  
к -рый избирается всей общиной.  
В суннит .  исл а ме форм альным вы
ражением воли общины стала 
иdжма - «согласие:. ее предста
вителей. На практике же И . -ха
лиф назначал ся предшественником. 
Обязанности И . -халифа - охра
нять религию и управл ять мирски
ми делами  в соответствии с религ .  
законом . В противоположность 
суннитам и хариджитам шииты 
пропаведуют божеств.  природу 
верховной власти .  Отвергая  с са
мого начала идею выборности 
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И . - главы общины и считая вер
ховную власть божеств .  предопре
деленной в роду Али, они отстаи
вают наследств .  принцип  передачи 
власти . По их представлениям , род 
Али наделен знанием сокровенных 
сторон религии ,  и это знание пере
дается от отца к сыну. Божеств. 
природа власти предопределила 
« непогрешимость:. И. в дел а х  веры 
и м и рской ж изни ,  гарантирующую 
незыблемость и ч истоту религ .  тра
диции . Согл асно шиит.  вероуче
нию,  И . - а) пра витель общины,  
преемник Мухам меда в устроении  
людских дел , б )  конечный а втори 
тет в толковании Корана и преда
ний ,  религ .  закона ,  в )  высший ду
ховный авторитет, ведущий людей 
к пониманию скрытого смысла ве
щей.  В представлени и  ш иитов, 
и м а м ы  из рода Али - еди нствен
ные законные и полномочные пред
ставители Алл аха на земле, на
следники пророч . знаний .  Однако 
по мере дробления алидекого рода 
среди ш иитов еложил ись разные 
представления о п равах и обязан
ностях И . , их качествах и т. д. (см.  
Зейдиты, Исмаилиты, Има.миты) . 
В н аст. вр .  для большинства шии
тов «зримого:. И .  из рода Али нет. 
П ол номочными  представителями 
скрытого имама признаются выс
ш ие религ .  а вторитеты;  3)  почет
ное прозвище высших духовных 
а вторитетов - основателей религ . 
правовых ш кол - мазхабов, руко
водителей крупных общин и т.  д. 

И МАМА Т - институт верховного 
руководства мусульм . общиной, 
объединяющи й  в себе духовную и 
светскую власть. П роблем а власти 
была и остается центральной проб-



лемой теории и практики ислама .  
Разные представления о природе 
власти и правах на нее привели му
сульман. общи ну к расколу на сун
нитов, шиитов и хариджитов, к-рые 
выработали разл . доктрины вер
хов ной· власти.  Ш и ит. доктрина И . ,  
выросшая и з  представления о не
прекращающемся божеств.  руко
водстве общиной, стала одним из 
основополагающих догматов ши
ит .  ислама.  Согл асно этой доктри
не, И .  есть божеств. установление 
и в силу этого он не за висит от же
лания людей, т. е. не может быть 
выборным. Необходимость И. и его 
принадЛежиость исключительно 
роду Али и Фатимы, дочери проро
ка , шииты доказывал и ссылками 
на Коран и предания,  прибегая при 
этом к аллегорич.  их толкованию. 
Идея божеств. природы И . ,  к-рую 
и поныне проловедуют ш и иты ( кро
ме зейдитов) ,  в разное время обле
калась в разл . форм ы религ .  созна
ния - от предста влен ия о вселе
нии божеств. света ил и частицы в 
род Али до прямого обожествления 
ал идских имамов. Последнее про
ловедовали многочисл . общи ны 
«Крайних» шиитов. Сами имамы 
отвергали эти идеи, но отстаивали 
божеств . сущность И .  Среди шии
тов разных направлений бытовали 
разнообр. идеи « остановки:. И . ,  
скрытого состояния и м а м а  и его 
возвращения в качестве .АСахди 
( мессии)  (см .  Скрытый и.АСа.АС) и 
т. д. Все это привело к догматич. 
расхождениям среди шиитов . На
чиная с 1 1  в.  шиит. ислам р азви
валея под влиянием идей античной 
философии, и особенно неоплато
ников. Шиит. богословы перенесли 
косм ические принцилы м ироздания 

на  земную жизнь, создав как бы 
символич .  копию космоса . В этой 
системе имам как носитель  И. на
деляется статусом духовного вож
дя человечества .  Дальнейшее раз
витие доктрина И. получила в Ира
не с победой шиит .  династии Сефе
видов ( нач. 1 6  в . ) .  И. признавалея 
важнейшей косм ич .  силой, само
стоят. инструментом творения,  а 
имамы - ее носителями .  Ш иит. 
доктрина И. в течение столетий 
оставалась идеал ьной моделью. На 
практике же шел процесс разделе
ния верховной власти на светскую 
и духовную. Совр.  идеологи шиит. 
ислама  в Иране, провозгласив 
идеалом правления практику �у
хаммеда , его заместителей и шиит. 
имамов, не разделявших ислам на 
религию и политику, противопоста
вили « светскому:. правлен ию шаха 
сиеламекое правление», исполняю
щее божеств. повеление. «Ислам
ское правление:. - это обновлен
ная доктрина И . ,  стремление воз
родить единство духовного и свет
ского в исламе, попытка реализо
вать идеальную модел ь теократич. 
правления. 

И МА М Н ТЬI - последовател и од
ного из оси .  направлений шиит. ис
лама ,  признающие 1 2  имамов из 
рода Али (отсюда их  другое назва
ние - иснаашариты, т. е. дюжин
инки ) . Как и др. ш ииты, И. пропо
ведовал и,  что верховная вл асть 
( U.АСа.АСат) принадлежит исключи
тельно роду Ал и и передается от 
отца к сыну путем «ясного указа
ния :. ( насс ) п редшествующего 
имама .  Пер воначально их называ
л и  шиитами-турабитам и  (Абу Ту
раб - прозви ще Али ) ,  позже -
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джафарита м и  и рафидитам и .  В 
кон . 9 в. сторонн и ки наследств.  
принципа  передачи и м а м ата орга
низационно объединил ись на  осно
ве учения о 1 2  и м а м ах, последнего 
из к-рых они провозгл асил и « скры
тым», ожидая его возвращения в 
качестве м.ахди ( см .  Скрытый 
имам. ) . После этого за н и м и  закре
п илось прозвание И. К сер . 1 0  в .  на 
основе «наставлений»  и высказы
ваний  шиит .  и м а мов была сфор
мулирована в общих чертах рел иг. 
политич .  доктри н а  И . , стержнем 
к -рой стало учение об и м а м ате. 
В последующем была разработана 
и кодифицирована  и м а м ит. догма
тика ,  составлены осн .  сборники 
ш и ит .  п реда н и й .  И м а м ит. вероуче
н ие СВОДИТСЯ К П ЯТИ «КОрНЯМ», ИЛИ 
«основам»  ( усуль ад-дин) : учению 
о еди нобожии ,  вере в божеств. 
справедливость, признанию про
роч .  м иссии Мухаммеда и пред
шествующих пророков, вере в по
тустороннюю жизнь, Судный день 
и воскресение, а также учению об 
и м а м ате. Первые четыре догм ата,  
в сущности ,  общие  дл я и м а м итов 
и суннитов ( есть нек-рые различия  
в понимании  божеств .  справедли
вости ) .  И м а м ит .  доктрина  и м ам ата 
радикально отличается от суннит. 
теории халифата. В основе доктри
ны  И. лежит вера в божеств.  при
роду имамата,  в скрытое сущест
вование и м а м а  и в его возвра
щение,  с к -рым И.  связывают 
надежды на раскрытие истинного 
см ысла Корана  и рел иг .  закона и 
н а  установление н а  земле идеал . 
порядка, заложенного в божеств. 
справедливости .  И м а м ит .  идеологи 
в совр. Иране, опираясь иа доктри 
ну и м амата , пытаются доказать, 
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что новое <<Исламское правле
ние» - это путь к реал изации бо
жеств. установления ,  к восстанов
лению справедл и вости .  Религ .  
практика И .  иезначительно отли
ч ается  от практики суннитов. Сре
ди И. широко распространен культ 
«мучеников», к к -рым они причис
ляют всех своих им амов, в первую 
очередь Хусейна. П алом ничество 
к могилам  «мучен иков» и «святых» 
в Неджеф, Кербелу и др.  места -
важный и обязат. элемент религ .  
п рактики И .  В наст .  вр .  И .- самая 
м н огочисл . ветвь шиит .  ислама .  
И м а мит. толк - гос . вероиспеве
да ние в Иране, где И .  составляют 
большинство населения .  В И раке 
половина населен и я - И .  И м амит. 
об щины  имеются в Ливане, Кувей
те, Бахрейне, Сауд. Аравии ,  Иор
дании ,  Афганистане и в др . стра
нах .  

и мА н  ( араб. ) - вера в истин
ность ислама .  Начиная  с 8 в .  поня
тие И. становится п редметом спо
ров и расхождений ,  что в немалой 
степени было обусловлено неопре
деленностью Корана в этом прин
цип .  вопросе. В спорах между по
следователями  разных религ . - пра
вовых ш кол определились три осн. 
элемента вер ы :  словесное призна
н ие истинности Аллаха и его по
сл анника ( произнесение шахады) , 
в нутреннее согласие,  т. е. осозна
ние сердцем истинности Аллаха,  
и добрые дела , исполнение религ. 
предписаний .  Ьогословы разных 
ш кол придавали неодинаковое зна
чение этим элементам,  подразде
ляя  их на «корни»  и «ветви» .  Одни 
сводили веру л и ш ь  к словесному 
п р изнанию,  другие - к исполне-



нию всех религ .  обязанностей, 
третьи истинность веры обусл ав
ливали следованием сунне и добро
дет. намерением . В зависимости от 
понимания сущности веры богосло
вы по-разному решали такие воп
росы, как степень веры ,  возмож
ность ее увел и чения или уменьше
ния и т. д. Совр .  идеологи суннитов, 
несколько изменив терм инологию, 
та кже подразделяют веру на три 
вида : вера н а  основе традиции ,  
вера на  основе знания и вера как  
внутреннее убеждение.  К н х  пони
манию близко толкование веры 
и.ма.мита.ми. В отл ичие от них  ис
.маилиты подразделяют веру на 
«внешнюю» (захир)  - словесное 
признание и «внутреннюю:. (ба 
тин )  - убежденность в сердце. 

И НДИ ВИДУАЛ Ь НАЯ РА БОТА С 
В Е РУЮЩИ М И - одна  из важ
ных форм идейно-воспитат. и ате
истич .  работы, направленная на 
повышение социальной активности 
верующих и, в конечном счете, их  
переход на  позиции  научно- м ате
риалистич. м ировоззрени я .  Дейст
венность И .  р .  с в. во м ногом зави
сит от правил ьного определения 
целей и задач этой работы ,  от мак
симальн .  учета специфики религ .  
сознания,  психологии верующего, 
конкретных и ндивидуальных при
чин его рел игиозности,  половоз
растных особен ностей и т. п .  Фор
м ирование у верующего научи .  
мировоззрения  - конечн а я  цель 
И. р. с в .- может быть решена 
лишь при создании необходимых 
объективных и субъективных пред
посылок, связа нных с повышением 
степени вовлечен ия верующих в 
обществ. жизнь, уровня политич .  

сознания ,  образовател ьной и куль
турной подготовки, усвоени я  со
циальных и нравств. ценностей со
циализма .  И. р .  с в .  строится на 
уважении личного достоинства ве
рующего, вза и мном довери и  между 
верующим и пропагандистом ,  соб
л юдении  конституц.  принципов 
свободы совести. На первое м есто в 
И .  р .  с в. должно быть поста влено 
то общее, что сбл и жает верующего 
и атеиста, а не то, что их разделяет. 
Главное здесь - не споры вокруг 
противоречи й  свящ.  книг  (Библии ,  
Корана  и др. ) ,  а спокойный и так
тичный разговор о значимых для 
верующего жизненных проблемах 
(его работе, бытовых условиях,  
нуждах и запросах, воспитан и и  де
тей, а ктуальных проблемах между
народной жизни ) . Переходя к по
казу несостоятельности религ .  
взгл ядов, следует подвести верую
щего к пониманию того, что тре
бования  рел игии  противоречат его 
и нтересам ,  что рел игия я вл яется 
торм озом на жизненном пути че
ловека . Отказ от религ .  убеждений 
и переход на  поз и ции  н ауч . м иро
воззрения - не самоцел ь, а сред
ство формирован и я  социально зре
лой и духовно богатой личности .  
К И .  р .  с в .  п р ивлекаются члены 
трудовых коллективов, учителя ,  
а ктивисты -пропагандисты, обла 
дающие необходим ы м и  идейно
нравств .  качествами ,  пользующие
ся  авторитетом у окружающих,  
и меющие определенные педагогич. 
данные и необходимую теоретич.  
и методич. подготовку и жел ание 
работать с верующим и .  

И НТЕ Р НА Ц И О НАЛ Ь НО Е  ВО� 
П И ТА Н И Е - одно из направле-
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ний  коммуиистич. восnитания тру
дящихся, наnравленное на  глубо
кое усвоение всеми людьм и  nрин
ц иnов nролетар .  социалистич.  ин
терн ационал изма,  форм ирование 
чувства дружбы и братства между 
всем и  нациями  и народностями 
СССР,  высокой культуры межна
ционального общения ,  нетерn и мо
сти ко всяким nроявлени я м  нацио
н ализма и шовинизма ,  националь
ной ограниченности и н ациональ
ного эгоизма .  И .  в. nредnолагает 
глубокое освоение nолитики КПСС 
в национальном воnросе, м арксист. 
учени я  о нации и национальных от
ношениях,  nонимания сущности 
объективного nроцесса и нтернаци
онализации жизни сов. об-ва ,  все
стороннего сбл и жения наций и 
народностей СССР, восnитание 
чувства гордости за nринадлеж
иость к новой социальной и интер
на циональной общности - совет
скому народу, к сов. Родине.  И. в .  
тесно связано с n атриотическим и 
атеистическим восnитанием .  Живу
честь националистических взглядов 
в ряде регионов, наnр. в Казахстане, 
ресnубликах Сев. Кавказа и Ср.  
Азии ,  заn .  областях Украины ,  Лит
ве и др . ,  объясняется наряду с дру
гими  факторами их  nереnлетением 
с религ .  nредрассудками .  Религия 
и национализм ,  хотя и не тождест
венные явления ,  все же тесно свя
заны между собой,  nитают, доnол
няют и усиливают друг друга . 
Стремление к н ациональной замк
нутости и обособленности, настрое
ния  национального эгоизма ,  культ 
национальной самобытности не
редко соnровождаются идеализа
цией религ .  традиций,  nротиворе
чащих социалистической идеоло-
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гни  и образу жизни, научному ми
ровоззрению. Нек-рые историче
ские форм ы национал изма  связа
ны  с оnределенными рел и гиями.  
И сл а м  nитает националистические 
n редрассудки своим делением лю
дей н а  «верных:. и «неверных:., 
nроnоведью вражды между ними .  
В наст. вр .  взаимосвязь ислама  с 
националистическим и  взглядами 
nроявляется в nоnытках увеко
вечить обычаи и традиции nатри
а рхально-феодал ьного n р о шло
го, в nоnытках выдать их за «на
ц иональные особенности:., в куль
тивировании n редставления о том, 
что истинный узбек, тадж ик, турк
мен, чеченец, татарин и т. д .  дол
жен быть мусульма нином, что от
ход от ислама  и nереход на nозиции 
атеизма  равносильны измене на
ции. Особенно эта связь nроявля
ется в идеологии и а нтиобщест. 
деятельности религ .  экстремистов 
из числа членов мюридских 
братств на Сев. Кавказе, сторон
ников «чистого ислама:.  ( вахха
битов ) в Узбекистане и Тадж ики
стане. Рецидивы релиr . - национа
листических взглядов nроявл яются 
в быту, в межличностных отноше
ниях ,  в nреnятствии межнацио
нальным брака м ,  в стремлении 
к национальной замкнутости и 
обособленности . Они активно 
nоддерживаются зарубежной 
бурж. -клерикал . nроnагандой, иде
ологами «воинствующего исла
м а:. и мусульм .  фундаменталиста
ми. И. в., выстуnая в единстве 
с атеистическим,  в тесной связи 
с решениями  задач социальной nо
литики КПСС, наnравлено на nре
одоление nредставления о религ. и 
национальной исключительности, 



национально-культурного обособ
ления, попыток отгородиться от 
объективного п роцесса вза и м одей
ствия и сближения на циональных 
культур, на  л иквидацию разнооб
разных барьеров на  пути межна
ционального общения ,  возведен
ных национализмом и рел игией ,  
на  обогащение н а ционального са
мосознания интернациональными  
ценностями,  на  претворение в 
жизнь ленинской национальной 
политики кпсс. 

Й СА - особо почитаемый в исла
ме пророк, последний перед Му
хам медом, христианский И исус . 
В Коране именуется также мес
сией, .:речением истины»  и т .  д. и 
отнесен к «пр иближен ным»  Алл а
ха.  Предрек появление Мухам 
меда. Коран  подчеркивает, что 
И. не сын Алл аха и не божество 
(9 :30-3 1 ) ,  особо осуждается 
идея троицы, под к-рой подра
зумеваются три божества - Ал
лах,  И .  и его мать Марйам (Ма
рия)  (4 : 1 69, 5 : 76- 80, 1 1 6 ) . В Ко
ране рассказано о чудесном рожде
нии  И. у девствен ницы Марйам ,  
о том , что ему было ниспослано 
откровение, называемое И нджил 
( Е вангелие) . Упоминаются там 
апостолы И .  и творимые и м  чудеса :  
оживление гл и н я н ы х  ф и гурок 
птиц, исцеление слепого и прока
женного, воскрешение мертвых, 
обнаружение сокрытого. Кор ан от
рицает смерт& И. на кресте, ут
верждая,  что враги «не убили его 
и не распял и ,  но это тол ько п ред
ставилось и м »  (4 : 1 56) , он живым 
вознесен на небо и появится на 
земле нака нуне Судного дня.  
В послекоранич .  преданиях п ред-

4 Исл а м  

рекается появление И .  на  земле 
вместе с .махди. Он объявится в 
П алестине, убьет злодея Дадж
жаля и установит на земле царство 
справедл ивости .  Затем И. умрет, 
будет ·похоронен в Мекке рядом 
с Мухаммедом и воскреснет в ме
сте с другим и  в Судны й  день .  Рас
сказы об И . ,  содерж а щ иеся в 
Кора не, свидетельствуют о широ
ком знакомстве Муха ммеда с воз
зрениями  различных  христ .  сект 
и течени й .  В них отразилось, в 
части . ,  апокрифич .  Е ва нгелие дет
ства .  Мн .  тексты Корана  гово
рят о явной симпатии Муха м 
меда к христиа нству в первый 
период создания  свящ. книги му
сульман .  

и слА м ( араб .- покорность ) -
одна из трех ( н аряду с буддизмом 
и христианством ) т. н .  м и ровых 
рел и гий ,  возникшая  в 7 в .  и во м но
гом определившая  историю, идей
ную и культурную жизнь значит.  
части населения Ази и ,  Африки и 
частично Европы в ер .  века, новое 
и новейшее время.  Характер ной 
ч'ертой И .  является его роль  соци 
ал ьного и культурного регул ятора .  
В мусульм .  общи не все  стороны 
жизни  человека и об- ва  регл а мен
тированы рел и гией .  Как социаль
ное и идейное явление И. был, с од
ной стороны,  и тогом собств. разви
тия  об- ва  Аравийского п-ова,  а с 
другой - одн и м  из порождений 
общих  процессов, шедших на  Бл . 
Востоке в эпоху перехода от древ
ности к средневековью. В собствен
но рел и г. пл ане его рождение свя
зано как с вли я нием и развитием 
монотеистич .  религий  - иудаизма 
и христиа нства, так и с эвол юцией 
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религ .  сознания жителей Аравии , 
со специфическим и  аравийскими 
формами  синкретич .  монотеизма .  
К 5� 7 в. в Аравии  распались 
древние классовые гос-ва Саба,  
Набатея, П ал ь м и р а ,  Х и м й а р ,  
осл абла транзитная  торговл я ,  
захирели м н .  прежние городские 
центры, усилилась подвижность и 
военная  а ктивность кочевн и ков . 
Ч асти Аравии попали под прямую 
власть Ирана ,  В изантии ,  Эфио
п и и .  Многие традиц. обществ.  
связи наруш ил ись,  обострились 
конфл икты между разл . слоями 
об -ва ,  между богаты ми  и бедными ,  
между племена м и ,  между кочев
никами  и оседл ы м и .  Все это 
стимулировало социальные и ду
ховные искания .  В ту же эпоху 
возникали новые форм ы обществ. 
и духовной жизни .  Появились но
вые гос-ва ,  построен н ые на дина
м ичном соотношении кочевников 
и оседлых, уемлились в нутриара
ви йские торговые связи ,  развилась 
система «заповедных>> терр иторий ,  
регул ировавшая  взаимоотношения 
племен. Среди местных культов 
выдел ились общеаравийские бо
жества .  Ш ирокую из вестность 
п риобрели учения  иудеев и хри
стиа н .  Появились люди ,  верившие 
в еди ного бога, но не п ричисляв
шие себя к к . -л .  офиц .  рел и гии .  
Своеобразная монотеистич .  сис
тема сложил ась в Йемене. Активно 
шел процесс этнической и куль
турной консол идации  арабов, фор
м ировался единый  араб .  язык.  
Потребность в идеологич.  обосно
вании  пол итических ,  экономиче
ских и социальных перемен, в сти
мулировании их развития породи
ла  в разных частях Аравии  сход-
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ные идейно-политич .  движения .  
В условиях господства религ . 
мифологич.  сознания  эти движе
ния  возглавл ялись людьми ,  от
стаивавшими  идею единого бо
га и претендовавшими  на прямую 
связь с н и м .  И .  был проявле
н ием этих общих процессов. Он 
стал важней ш и м  фактором в ста 
новлении  ср . - век. араб.  народ
ности, нового пол итич .  образова
ния � Халифата, новой этнокuн
фессиональной общности � общи
ны мусульман  ( умма) . В ранний 
период существования  мусульм.  
гос-ва вероучение ислама пред
ставляло собой некую сум му  ре
л и г . - правовых предписа ний  и уста
новлений ,  регулирова вших взаимо
отношен ия людей . Преобладающее 
вни мание ранних  мусульман к воп
росам права и внеш ней обрядности 
н а шло отражение в форм ировании 
основ вероучен ия .  В исл а ме до
вол ьно рано сложилось представ
ление о пяти «столпах» вероуче
н и я :  признание единобожия и про
роч. миссии Мухам меда , молитва 
(салят) , пост (са ум) ,  н алог в поль
зу бедных (закят) и паломниче
ство (хаджж) . Четыре из пяти 
«Столпов» содержат моральные 
и обрядовые предп исания .  Это 
обстоятельство предопредел ил о 
в дальней шем преимуществ .  раз
витие права по сравнению с 
догматикой . Вместе с тем в раннем 
исламе  не было четкого различия 
между рели гией и правом . Тео
кратич.  хара ктер вл асти Мухам
меда , служащий и поныне идеалом 
« исла мского правления» ,  утверж 
дал нераздел ьность духовной и 
светской вл асти в руках главы 
мусульм .  общи ны .  Однако уже три 



десятилетия спустя после смерти 
N\ухаммеда и менно проблема 
власти привела мусульм .  общину 
к расколу на  рел и г . -пол итич .  груп
пировки . Этот раскол оказал ог
ромное влияние  на  фор м и рование 
ислам .  идеологии ( в  первую оче
редь госуда рств . - п ра вовых док
трин И . )  и на политич .  судьбу 
всего м усульм .  мира .  В результате 
И. не создал единой концепции 
верховной власти. Сунниты, шии
ты, хариджиты выработал и свои 
доктрины вл асти, к - рые и поныне 
определяют религ . -политич .  раз
личия в странах  ислам .  мира .  
По мере форм ирования  м усульм .  
идеологии и под влиянием ду
ховного мира  соседних народов 
в мусульм .  об-ве возникает и нтерес 
к богословским проблемам ,  дав
ший толчок к разработке м усульм .  
догматики. На рубеже 7- 8 вв .  
среди мусульман  возникают рас 
хождения в понимании  веры 
( см .  Иман) и в отношении к чело
веку, соверш ившему «тяжкий» 
грех. С эти м и  расхождени я м и  был 
тесно связан спор о п редопреде
лении  (см .  Кадариты, Джабриты) ,  
также приведший  к разделению 
мнений мусульман .  В 8 в .  под 
влия нием х рист. учений с реди му
сульм .  богословов возникают спо
ры о природе и атрибутах бога .  
В этих  спорах выявилось различие 
точек зрения ,  к- рое со временем 
превратилось в догматич .  рас
хождения среди богословов раз
ных школ . Резкие форм ы при 
н имал и  в И .  споры о природе 
Корана, раздел и вшие  м усул ь
ман н а  сторонн иков сотворенности 
Корана и на противников этого 
представления .  Идейные расхож-

дения  среди мусульман  п р и вели 
к тому, что уже в сер. 8 в. в И .  об
разовалось по крайней мере п ять 
осн. религ . - пол итич .  группировок, 
Обозначавшихея в богословской 
лит-ре ч а ще всего терм ин а м и  фи р 
ка или  м илл я .  Это - хариджиты, 
ш ииты, мурджи иты, мутазилиты 
и сунниты . N\ежду н и м и  разверну
л ась острая идеологич.  борьба, 
каждая из группировок отстаивала 
свое учение как единственно  
верное, обвиняя  своих  противни 
ков  в отходе от  истинной веры .  
П роблема «Правоверия»  стал а 
одной из центр .  проблем м усульм .  
богословия ,  и мея в то же время 
большую социально-политич .  зна
чимость. Воз н икновение  множест
ва м нени й ,  ч асто противопо
лож н ых, служило постоя н н ы м  
поводом для взаи много обви
нения в «заблуждении»  и даже 
в «неверии » .  Однако резкие сужде
ния ,  к- рыми  н апол нена с р . - век. 
полемическая л ит -ра ,  свидетель
ствовали п режде всего о субъек
тивности авторов в определении 
понятия «правоверие» и «заблуж
дение» .  П р и  халифе аль-N\амуне 
( 8 1 3-833) впервые в И. была 
п редпринята попытка ввести «свер
ХУ» систему государств. вероиспо
ведания ,  в к -рую был и  вкл ючены 
элементы мутазилит. догматов. Это 
вызвало бур н ы й  протест «Тради
ционалистоВ>> ,  претендовавших  на 
роль хранителей <<правоверия» .  На 
рубеже 1 0- 1 1 в в .  обострились от
ношения между суннитам и - «тради
ционалистами» ,  с одной стороны ,  
и шиитами -имамита.ми, м утазили
т а м и  и ашарита.ми, враждовавши
м и  в свою очередь между собой,
с другой . Попытки хал ифа аль-
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Кадира (99 1 - 1 03 1 )  уза конить 
положения  традиционал ист.  И . ,  
объявленного «правоверие м :о, не 
привели к установлен и ю  религ . 
политич .  единства в И .  Идейная 
борьба продолжалась и в последу
ющие века. Наиболее заметной фи
гурой в этой борьбе был суннит.  
богослов Ибн Таймия, ревностно 
боровшийся за  возрождение .:пер
воначал ьного:о исл а м а  и за  религ .  
единство н а  основе «правоверия:о .  
В новое время  традиционалист.  
идеи пытал ись п ретворить в жизнь 
ваххабиты. Идейная  борьба между 
«традиционалистам и »  ( «фунда
менталистами:о )  и разл. рел иг . - по
л итич .  течени я м и  « м одернистов» 
характерна  и для современного 
м усульм .  мира .  В ходе ср . - век. 
богословских споров и по  м ере рас
пространения И.  среди н ародов 
иных  культурных  регионов ( пер
сов, тюрок и др . )  все отчетли вее 
п роявлялась его неоднородность. 
«Теоретический» И. все дальше 
отходил от И.  «практического:о, 
«официальный» - от «народного», 
вобравшего в себя обычаи и нра
вы  мн .  народов .  Вместе с тем эти 
стороны И. находились в диалек
тич. связи.  И. как идеологич.  
система истори чески фор м иро
вался и ныне функционирует 
в борьбе идей и мнений .  Идентифи
кация религ .  и национал ьного в 
м ассовом сознании мусульман ,  
с одной стороны, и представление 
о м усульм . еди нстве, основанное 
н а  стержневой идее И .  о единобо
жии ,- с другой, обусловили фор
м и рование концепций  об исключи
тельности мусульман  и противопо
ставлении их  п редставител я м  дру
гих религий .  Это, в свою очередь, 
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создало бл агоприятную почву для 
появления и распространени я  раз
л ичного рода националистич .  тео
р и й  особого, «исл амского пути» 
развития.  В сегодняшнем мире 
такие идеи ш ироко пропаганди
руются мн. международными  ис
л а м .  орг-циями  ( Организация ис
ламской конференции, Лига ислам
ского мира, Всемирный исламский 
конгресс и др . ) ,  пропагандистски
ми центрами  мусульм .  гос-в ,  а так
же  средства м и  массовой информа
ции  нек-рых стра н  Запада. На 
основе эти х  идей в конце 19  в .  
возникло, а с 70-х  rr.  на шего столе
тия активно действует движен ие 
исламской солидарности - край
не неоднородное как по составу 
участников, так и политич .  облику 
и п ровозгл а ш аемым целям .  В рус
ле общей борьбы освободившихся 
стран  за пол итич.  и экономич .  са
мостоятельность большая  группа 
афро-азиатских гос -в ,  провозгла
ш ающих одной из основ своей 
пол итики идею ислам .  солидарно
сти, заявила о себе не только как 
о субъекте м ировой политики,  но и 
как о самостоят. и достаточно вли
ятел ьной силе в международных 
экономич. дел ах .  Одновременно 
особое вниман ие м и ровой общест
венности привлек цел ы й  ряд бур
ных  внутриполитич .  событий в 
странах Востока ( п р и ход к власти 
в И р ане мусульм .  духовенства ,  
обострение этноконфессиональ
ных конфликтов, а ктивизация 
мусульм .  экстремизма и т .  д. ) , 
к -рые всякий раз пытаются ис
пол ьзовать в своих и нтересах 
в нутр . реакция и международный 
и м периализм . В 70- 80-е rr.  20 в. 
происходит усиление политич. 



роли  И .  в стр анах Востока,  
обусловленное, в части . ,  и зна
чит .  отста ванием процесса се
куляризации м асс в этих странах 
от  их политиза ции ,  вовлечения  в 
орбиту совр. обществ.  жизни .  И . ,  
т.  обр . ,  продолжает оставаться 
идеологической системой, оказы
вающей значит.  влияние на соврем . 
nроцессы обществ. развития ,  а в 
ряде случаев - и на междунар .  
nолитику. И менно поэтому изуче
ние его истор ии ,  идейных истоков, 
соврем . состояния весьма а кту
ально. 

И СЛ АМ В СС СР. Исл а м  распро
страf1ен среди значит.  части верую
щих в ·целом ряде р а йонов СССР:  
в Ср .  Азии  и Каза хстане, на  Сев. 
Кавказе, в Азерба йджане и в 
нек-рых районах Армении и Гру
зии , в Татарской ,  Башкирской, Уд
муртской, Чувашской и Марий 
ской АССР. Ул ьяновской, Куйбы
шевской, Астраханской, Пермской,  
Горьковской, Свердловекой обла 
стях, Москве, Лен инграде, ряде 
городов Сиби ри ,  г. Касимове Ря
за нской обл . Пода вляющая часть 
мусульман СССР - сунниты хана 
фитекого мазхаба, верующие авар
цы ,  чеченцы, ин гуши ,  часть курдов, 
осетин,  талышей - шафииты; ши
изма придерживаются большая 
часть мусульман -азербайдж анцев 
и талышей, часть курдов, татов, 
таджиков; в Горно- Бадахшанской 
АО проживают об щины исмаили
тов ; в нек-рых районах есть после
дователи суфийских братств - в 
основном разл.  ответвления накш
бандия и кадирия, а также яса
вия. В разных р а йонах исл а м  имеет 
значит. специфику, обусловленную 

особенностями  его распростра
нения, в ременем,  фор м а м и  и путя
ми ислам иза ц и и  населения,  специ
ф и кой доисл а м .  культов . В сер .  
7 в .  араб .  войска вторглись в южн .  
р а йоны Закавказья н Ср .  Ази и ;  
в н а ч .  8 в .  границы завоеванных 
арабами  территори й  проходили на  
Кавказе по  Гла вному Кавказскому 
х ребту до Дербента , в Ср . Азии 
были подчинены Мавера н н а хр 
(области за Амударьей ) , Хорезм ,  
Ферга на .  И сл а м изация населени я  
в этот период была обусловлена 
не только военной эксп ансией му
сульман ,  но и политич .  и экономич .  
п р ичинами ;  п р инятие ислама  не  
сопровождалось здесь арабиза
цией населения ,  наоборот - пере
селившиеся а рабы постепенно ас
с и м ил и ровались.  В завоеванных 
областях ускоренно шел п роцесс 
феодализации .  Во м ногих районах 
п режние землевладельцы, подчи
н ившись арабам,  сохранил и  зна
ч ит. часть своих вл адени й ;  госу
дарств. аппарат  унаследовал м но
гие элементы прежнего управле
ния .  При новой налоговой системе, 
в веденной арабами ,  принятие ис
л а м а  освобождало от уплаты 
специальной подушной подати с 
и новерцев (джизья) , а до 700 -
и от поземельного налога (ха
радж) .  Несмотря на относи
тельно быстрое закрепление исла 
м а  в качестве офиц .  идеологии в 
наиболее развитых районах Азер
байджана  и Ср. Ази и ,  здесь в 8-
9 вв .  прошли крупные народные 
восстания ( под руководством Сум
бата, Муканны ,  Б абека ) , преиму
щественно  под лозунгами  ерети
ческих движени й  (движение хур
рамитов) . В 9 в. в связи с факти-
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ческим распадом Араб.  халифата 
на его терр иториях приходят к 
вла сти местные м усул ь м .  династии ,  
расширение владений к -рых  сопро
вождается и исла мизацией н асе
лен и я .  Проникиовеине исл а м а  на 
север ( Казахстан ,  Поволжье) шло 
одновременно с развитием торго
вых связей Халифата.  К 1 3  в .  ис 
лам уже пустил глубокие корни в 
этих районах,  в монгольских 
гос-вах его исповедовала значит.  
часть покоренных народов, а Золо
тая Орда стала одн и м  из центров 
исл а м изаци и .  Позже, чем в других 
районах,  исл а м  распростра нился 
у народов Сев. Кавк·аза .  Про
никновение ислама  шло здесь с му
сульм .  м иссионера м и  из Дагеста на 
( с  16  в .  в Чечню, а позднее - в Ин
гушетию) ,  а также в ходе воен
но-политич .  экспа нсии  Турции и 
Крымского ханства ( н ароды Чер
номорского побережья был и ча 
стично исл а мизированы в 15  в . ,  
в 1 5- 1 7  вв .  исл а м  проникзет к 
адыгейцам , черкесам ,  абазинам ,  
кабардинцам ,  в 1 7- 1 8  вв .- к осе
тинам ,  в 1 8 - нач .  1 9  в.- к бал
карцам и карач аевца м ) . Утверж
дение ислама  в качестве господств.  
идеологии шло р азл . путям и  у раз
ных н ародов .  В р яде районов ело
ж ились крупные рел иг .  центры 
( напр . ,  Бухара ) , в рамках му
сульм .  цивилизации получили мощ
ное развитие древние культур
ные традиции народов Ср .  Азии ,  
Азербайджана  и др . ,  еложились 
центры науки и просвещени я ,  дав
ш ие целую плеяду замечатель
ных  мысл ителей и л итераторов; 
во м ногих из этих  центров бурно 
развивались идеи свободом ыслия .  
Вместе с тем  народные фор м ы  ре-
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л и гии  вобрал и в себя м ногие эле
менты доислам .  верований и куль
тов (буддиз м а ,  зороастризма ,  
х ристиа нства ,  м а н ихейства, мест
ных традиционных верований ) ,  
особенно  ощу щалось доислам .  
влияние у народов, ведш их кочевой 
образ жизни .  В ер. века (а на Сев. 
Кавказе в новое врем я )  ши рокое 
распространение получили суфий
ские братства ( в  оси.  накшба ндия, 
ясавия и кадирия ) , культ святых, 
почитание мазаров и др. святых 
мест. После присоединения райо
нов распространения ислама  к Рос
с и и  мусульм .  духовенство (особен
но его выс ш ие слои)  в больши нстве 
случаев стало проводником цар
ской политики.  В то же время  под 
и сл а м .  лозунгами  выступали и 
освободител ьные движения .  Так, в 
ходе Ка вказской войны ( 1 8 1 7-
1 864 ) ,  к-рую царское правитель
ство вело с целью завоевания 
Чечни ,  Горного Дагеста на и Сев.
Зап .  Кавказа, в этих районах 
сформ ировалось освободител ьное 
движение горцев, проходившее 
под лозунгом газавата. Его идей
ной основой явился мюридизм. 
Борьбу горцев в 1 834- 1 859 
возгл авлял Шамиль, создавший 
воем но-теокр атическое гос -во 
и м а мат. В кон. 1 9 - нач .  20 в .  
оп ределяются два  направления 
среди представителей м усульм . 
общественной мысли - традицио
н истское ( кадимисты) и м одер
нистское (дж адиды ) ,  отражавшее 
интересы на рождавшейся местной 
буржуазии .  В мусульм .  ра йонах 
возникают бурж уазные партии и 
пол итические группировки - «Ит
тифаки мусл и м  и» ( сСоюз мусуль
м а н » )  в Поволжье, «Милл и фи рка» 



( «Национальная партия» )  в Кры
му, «Алаш» ( « Преданность» ) в Ка
захстане, «Мукават» ( « Равенст
во:.) в Азерба йджане и др . ,  нек
рые из них выступали с требовани
ем отделения «мусульманских на
родов» от России .  В ыступая с пози
ций  паиисл амизма и пантюркизма ,  
предста вители бурж . крыла му
сульм .  движения в Росси и  выдви
гали идеи расширения вл ияния 
ислама ,  создания единой мусульм .  
партии и т .  д .  Идею создан ия « ком
мунистической партии  м усульман»  
пропагандировал М. Султан-Га
лиев - создатель концепции «му
сульманского ком мунизма:. ,  счи
тавший ,  что для народов м усульм .  
Востока должна быть  разработана 
самостоятел ьная «форма м арксиз
м а », отличная от « марксизма За
пада» .  Прогрессивные м усул ьм .  
деятели выступали за а ктивное 
участие мусульман  в обществ .  жиз
ни страны,  распространение свет
ского образования ,  равноправие 
женщин и т. д. ( среди них  п исате
ли -просветител и Г . Тукай, Г. Ибра
гимов, Ф .  А мирх а н, К. Насыри и 
др . ) . После Вел .  Окт. социалистич. 
революции мусульм .  националисты 
и реакционное духовенство в ысту
пили против революц.  преобразо
ваний ,  возглавив  контрреволюц. 
движение в районах распростра
нения ислама ,  в к-ром,  в ч асти . ,  
приняли активное участие руково
дители ряда суфи йских братств. 
После разгрома контрреволюции 
и упрочения Сов .  власти в Ср .  Азии 
и на  Кавказе мусульм . духовенство 
постепенно перешло на  лояльные 
позиции по отношению к сов. 
строю; в период Вел . Отечеств.  вой-

ны оно за няло патриотические по
зиции ,  ныне поддерживает внутр .  
и внешнюю политику Сов. гос-ва ,  
а ктив но выступает на  междуна
родной  арене в поддержку борьбы 
за мир, за  п редотвращение ядер
ной угрозы .  В наст. вр. мусульмане 
СССР объединены в четыре духов
ных  управлен и я :  Ср .  Азии и Казах
стан а  ( резиденция в Ташкенте) , 
Европ .  части СССР и Сибири  ( ре
зиденция  в Уфе) , Сев. Кавказа 
( резиденция в Махачкале) и За
кавказья ( резиденция в Б а ку) ; 
первые три  ( суннитские) возглав
л яются муфтиями, последнее ( ши 
итское) - шейх-уль-исламом .  В 
осуществление конституционного 
права  с вободы совести в районах 
распространения исл а м а  в СССР 
созданы  необходимые условия  для 
норм ального функцион ирования  в 
ра мках существующего законода
тельства зарегистрированных ре
лиг .  объединений  и служителей 
культа .  Вместе с тем в ряде райо
нов в нарушение законодательства 
о культах п родолжают действо
вать незарегистри рованные м уллы ,  
х ра нители святых мест и т. п .  Хотя 
ч исло их  и сокращается за п ослед
н ие годы вследствие целого ряда 
мер ( пропагандистская работа 
среди  населения ,  регистрация фак
тически существующих общин и 
т. д . ) ,  в отдельных сел ьских райо
нах  деятельность незарегистри
рованных служителей культа про
должается ,  в особенности в связи 
с паломничеством к местны м  свя
тым местам ,  в ыпол нением и м и  
нек-рых народных традиц. обря
дов ,  связываемых в м ассовом со
знании  с исламом .  
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И СЛАМИ ЗА Ц И Я - 1 )  п р и нятие 
исл а м а  населением к . -л .  террито
р и й  или стран  в результате завое
ваний  их мусульманами  ил и  про
паведнической деятел ьности мис
с ионеров. Наиболее быстрыми  тем 
п а м и  И .  осуществл ялась  в период 
а р аб.  завоеваний 7-8 вв.  В после
дующие столетия м н .  народы на 
окраи нах мусульм .  мира  были 
и сл а мизированы  в результате дея
тельности м иссионеров, нередко 
исл а м  приним ал и  отдельные мест
ные правители ,  тогда как осн .  мас
са населени я  п родолжала придер
живаться иных  рел и ги й .  Позднее 
других И. подверглись  народы 
Воет. Африки .  П роцесс И. про
долж ается и по  сей день ,  п реиму
щественно в нек-рых африка нских 
странах ;  2 )  в ведение п редписаний 
и сл а м а  в качестве норм совр. 
обществ. - политич.  ж изни  в ряде 
афро- азиатских  стран ,  осущест
вляемое как «сверху:. - вслед
ствие проведения соответствующей 
политики правящего режима 
( н апр . ,  Иран, П акистан ) ,  так и 
«снизу:. - под давлением фунда
менталистских  орг- ций и влиятель
ных религ .  а втор итетов (напр . ,  
Египет) . 

И СЛАМО ВЕДЕ Н И Е  само
стоят. раздел востоковедения, за 
н и мающийся изучением и стории  
возникновения  и распространения 
исл а м а ,  и сточников его вероуче
ния ,  его влияния  на п роцессы об
ществ .  развития .  Начало форми
ров а н ия И .  относится к сер. 19  в .  
В Зап .  Европе и нтерес к исламу  
был  обусловлен колонизатор . и 
м иссионер . п ол итикой к а п ита
л истич .  гос-в  н а  Востоке. Европ.  
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И .  внесло бол ьшой в клад в изуче
н ие и сточников, в т. ч. Корана и 
хадисов, исследование происхож
дения  ислама ,  халифата, догм ати
ки ,  культа, мусульм .  права. llJи
poкo известны труды исламоведав 
Р. Дози ,  А. Кремера ,  И. Гольд
ц иера, Х. Снук-Хюргронье, Л. Мае
синьона и др . В совр. зарубеж. И .  
наряду с идеалистич .  подходом 
к исламу наблюдается стремление 
к социологическому анализу. В до
революц. России  исследование ис
л а м а  также было в значительной 
степени связано с внешнепол итич. 
и экономич .  и нтересам и  царизма 
на  Востоке. После присоединения 
к России м ногих «мусульманских:. 
н а родов в И. определяется мис
сионерская ,  прохристианская на
правленность, но в то же время 
возрастает научный ,  теоретиче
ский  уровень академич .  исследо
ваний ,  свободных от влияния  тео
логии .  Особенно интенсивно ислам 
стал изучаться с начала 20 в .  До 
сих  пор сохраняют свое значение 
труды В. В. Бартольда, А. Э. 
llJ мидта, А.  Е .  Крымского, В .  А. 
Гордлевского, А. А.  Семенова и др . 
В СССР переводятся, публикуют
ся и исследуются ислам .  и сточни
ки, изучается истори я  форм и рова
ния и развития  мусульм . общины, 
духовно-богослов. сословия,  религ .  
учреждений,  догматики, культа, 
права  и т .  д. Значит.  внимание 
уделяется анал изу м усульм.  идей
но-политич .  и обществ. движений ,  
изучению места и рол и  ислама  в 
жизни  совр. Востока .  В последнее 
десятилетие изучение проблем И .  
стало одн и м  из а ктуальных н а 
правлений сов. востоковедения.  
И нтерес к общи м вопросам  И .  



сочетается в сов . н ауке с исследо
ванием  причин сохра нения ислама  
в СССР, его эволюции в условиях 
социалистич .  об-ва ,  что необходи
мо для решения актуальных задач 
атеистич.  воспитания .  

И СЛАМСКАЯ ДЕМО К РА ти Я 
одно из центр .  направлен и й  совр .  
мусульм .  общественно- политич .  
мысл и .  Отдельные элементы этого 
учения,  в первую очередь попытка 
представить бурж.  вариант раз
вития мусульм .  стран  в виде некоей 
счистой:о едемократин исл а ма:.,  
и мелись уже у мусульм.  теоретиков 
н ационально-освободит. движе
ния кон .  1 9 - нач .  20 в . ,  питавших  
илл юзии ,  что  сам  факт создания 
независимого «государства исла
м а:. служит достаточной гарантией 
осуществления демократич. сво
бод. В дальнейшем л иберально-на 
ционалистич .  толкование И .  д .  
стало дополняться как радикаль
но-мелкобурж. ,  так и консерва 
тивны м .  В радикальном варианте 
упор делалея на принци п  народо
властия и на его социально-поли
тич .  гарантиях, в консерватив
ном - тот же принцип испол ьзо
вался в целя х  обоснования  а вто
р итарно-диктатор. устремлений  
бурж . -помещичьих кругов.  

И СЛАМС КАЯ МО РАЛ Ь - мо
раль,  основанная  на  этических 
положениях Корана, сунны и ша
риата. «Стержень мусульманства» 
составляет фатал изм .  Однако 
абсолютная предоп ределенность 
судьбы и поведения человека по
стоянно подвергалась сомнению 
(кадариты, мутазилиты, отчасти 

суфии , совр. реформаторы) . Ши
роко распростра нена тенденция к 
примирению всемогущества бога 
с ответственностью человека за  
свои  поступки.  Добро считается 
исходящим от бога, а зло от чело
века, хотя м ногие суфии и рефор
м аторы исл а м а  утверждали объек
тивность того и другого, в идели 
в н и х  проявление божеств.  атри
бутов м илосердия и м щения .  Доб
родет. жизнь заключается в соблю
дении предписаний ш а риата,  гл . 
из к-рых:  вера в единого всемогу
щего бога и конечность п ророчест
ва  Мух а ммеда, ежедневна я  п яти
кратн а я  молитва (салят) , пост 
в месяц рамадан, паломничество 
в Мекку (хаджж) , н алог в пол ьзу 
бедных (закят) . Нередко ш есты м  
обязат. предписанием утверждает
ся джихад - свящ.  война  за веру. 
Нек-рые положения  И. м. порой 
став ят чужеверцев вне закона, 
создают «состояние непрерывной 
в ра жды между мусульманами и 
неверными:. ( Маркс К. , Энгельс Ф. 
Соч ., т .  1 0, с .  1 67) . Мораль
но оправдано неравноправмое 
положение женщин ( пол игамия,  
практика развода , ношение чад
ры и т. д. ) . И. м .  санкциони 
рует имуществ. неравенство как 
богоугодное : владение собствен
ностью есть благо, к-рое всевы ш 
ний  дарует не каждому и не в оди 
н а ковой мере. Посягательство на 
чужую собственность расценивает
ся как тягч ай  шее преступление, 
н аказуемое вплоть до смерт. казни. 
В то же время вероучение исл а м а  
исключает расовую, национальную 
или кастовую дискриминацию.  
И .  м .  не однозначна ,  она  п редпо
л агает существование разл .  исто-
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рич .  и классово обусловленных 
этич .  nредставлени й .  

И СЛА М С КАЯ П РО ПА ГА НДА 
важнейшее средство расnростра
нения мусульм .  вероучения ,  ш иро
ко n р и меняв шееся с nервых веков 
существования исл а м а .  В ер. века 
и мела особое расnространение 
среди исмаилитов, разработавших 
сnециальные фор м ы  и м етоды ее 
ведения : исмаилит .  м иссионеры -
даи вел и  n роn а га ндистскую работу 
в разл .  районах Халифата и за его 
nределами .  Суннит .  и ш и ит .  м ис
сионеры nроникали во м ногие не
мусульм .  страны  с караванами  
куnцов, на торговых  судах и т .  д .  
Разветвленн ы й  nроnагандистский 
аnпарат имеют м ногие м усульм . 
общины (ахмадия, бехаиты и др. ) .  
В наст. вр .  И .  n .  ведется в несколь
ких  ос н .  формах :  1 )  через мечети 
и в районах nосещения  святых 
мест; 2) офиц.  орган а м и  м ассовой 
информ ации мусульм .  гос -в  ( наи 
большую а ктивность n роявляют 
С ауд. Аравия ,  Ливия ,  И р а н  и 
нек-рые др. стран ы ) ; 3 )  между
н ародными мусульм .  орг-ция м и  и 
объединен и я м и  - n режде всего 
Организацией исламской конфе
ренции, Лигой исламского мира; 
в рамках  ОИ К дл я  этой цели созда
но  И сламское агентство новостей,  
действуют сnециал ьные радио
станции ,  nубликуются nечатные 
издания ;  4) заnадны м и  nроnаган
дист .  центра м и, n реимущественно 
через радиоnередачи н а  соответ
ствующие страны ,  в т .  ч. и на 
СССР.  Совр. И. n. в большинстве 
случаев носит антикоммунистиче
ский ,  а нередко и а нтисоветский ( в  
основном - заnадна я )  характер, 
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наnравлена на разжигание религ .  
н а ционализм а .  Отдельные nроnа
гандистские центры ведут nреиму
щественно nросветительскую дея
тел ьность, не выходя за рамки 
собственно религ. nроблематики.  
Особое место занимает т.  н .  воору
женная nроnаганда , ведущаяся 
экстремистски м и  орг-циями  в ряде 
стран  Востока (братья-мусуль
мане, хезбуллахи и др . )  . 

И СЛАМСКАЯ РЕ ВОЛ Ю ЦИ Я 
офиц. оnределение руководителя
ми Исламской Ресnублики И ран 
а нтимонархич .  а нти и м nериалис
тич .  революции 1 978-79. В каче
стве его обоснования  выдвигаются 
утверждения ,  что народ И рана 
выстуnил nротив монархии, вооду
шевленн ы й  исламом,  во и м я  исла
м а  и исключит. nод руководством 
ревностных  хранителей и защит
н и ков ислам .  идеалов - м усульм . 
священнослужителей .  Революция 
рассматривается nри этом как 
результат «nрозрения»  мусуль
м а н ,  к а к  следствие осознания 
ими антиисл а м .  характера су
ществовавшего строя . При  таком 
nодходе и гнорируется ил и nрини
жается роль  объекти вных фак
торов,  сnособствова в ш и х  воз
н икновению революц.  ситуации 
в стране ( наnр . ,  социально-эконо
мич .  кризис ) , а также значение 
антимонархич .  борьбы левых орг
ций ,  к-рые в несли огромный в клад 
в развитие революц. nроцесса и 
сыграли решающую роль в nодго
товке nобедоносного народного 
восстания  в Тегера не в феврале 
1 979, тогда как священнослужи
тели оказал ись к нему не nодготов
лен н ы м и  и на nервом его этаnе 



занял и  выжидательную позицию.  
И.  р .  интепретируется ее ирански
м и  идеолога ми  как п родолжение 
« исламской революции п ророка», 
под к-рой имеется в виду возник
новение ислама .  Целью И .  р .  про
возглашается избавлен ие мусуль
ман от всех видов зла и создан ие 
об-ва социальной гармонии и спра
ведливости - ислам .  гос- ва .  Стро
го разработанной,  единой концеп
ции И .  р. на  сегодняш ний  день 
не существует. Идея И. р. в той 
ил и иной мере разрабатывалась 
шиит.  теоретиками ,  в т .  ч. и аятол
лой Хо.мейни, еще до свержения 
монархич.  реж има .  Опред. вклад 
внесла в ее разработку и богослов
ствующая интеллигенция ,  пропа
гандировавшая бунтарские идеи 
в ислам .  форме. В самых общих 
чертах теория  И. р .  исходит из 
посылки о необходимости спасен ия 
мусульман (а в конечном счете 
и всего человечества ) ,  якобы сбив
шихся с пра ведного пути вслед
ствие утраты истинной веры,  
забвения мусульм .  ценностей .  « За
блудшими»  объявл яются как ря
довые подданные гос- ва ,  так и 
его руководство. Поэтому И .  р .  
рассматривается ка к ма ссовое 
ненасильств .  дви жение п ротеста 
«обездоленных», призванное ока
зать в первую очередь моральное 
да вление на пра вител ьство с целью 
наставить его на «nуть Аллаха>> ,  
заставить его изменить политич .  
курс и улуч шить положение народа 
или вы нудить государств. л идеров 
отказаться от власти . Вместе с тем 
не исключается при менение на 
сильств. мер  воздействия на руко
водство страны,  в т. ч. и м ассовых 
вооруж. выступлени й .  Руководящей 

силой И. р. выступают священно
служители ,  возлагающие на  себя 
ответственность за организацию 
пропаганды и морал ьно-психоло
гич. подготовку масс к борьбе. И. р .  
рассматривается е е  теоретиками 
в ш ироком плане как  продол жит. 
по времени процесс социал ьно
политич .  и прочих п реобразований  
в рамках одной страны,  региона ,  
а в отдаленной перспективе 
всего мира .  Поэтом у  победа исл а м .  
движения в одной стране считает
ся  началом развития более широ
кого процесса,  и на  победителей 
возл а гается обязанность оказы
вать м атер и ал ьную и моральную 
поддерж ку братьям по вере, стра
дающим от « неправедных» пра 
вителей .  Эта  логика  лежит и 
в основе политики экспорта И .  р . ,  
проводимой руководством И Р И .  

И СЛ А М С КАЯ СОЛ И ДА Р
НОСТЬ - пол итическое движе
ние за общемусульм .  консолида
цию. В основу И. с .  положена идея 
обособления мира  ислама ,  в ьще
ления его в самостоятельное поли 
тич .  форм ирование, противостоя
щее как «кап итал истическому 
Западу», так и «коммунистиче
скому Востоку» .  Сторонники  И. с. 
подчеркивают необходимость все
стороннего сотрудничества между 
мусульм .  странами ,  оказания  по
мощи «бедным»  гос- вам  со сторо
ны «богатых» .  Наиболее реши
тел ьно за реализацию идеи И .  с .  
выступает Лига исламского .мира, 
в особенности занимающие в ней 
г л авенствующие позиции  нефте
добывающие страны .  Теоретич .  
обоснованием И.  с .  служит утверж
ден ие об общности мусульман  
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всего мира ,  связанной с их общим 
происхо�дением от  «отца мусуль
м а н:� Ибрахима, наличием еди ного 
религ .  центра - Каабы в Мекке, 
а так�е объедин яющи м их коди
фицированным Кораном и шариа 
том  - сводом моральных,  духов
ных ,  юридич .  норм .  

И СЛАМСКАЯ Э КО НО М И КА 
терм ин ,  применяемый в наст. вр .  
для обозначения представлений 
о возможности особого пути эконо
м ич .  развития ,  определяемого мо
рально-ценностны м и  и п равовымя 
норм а м и  исл а м а .  Эта концепция 
стал а активно р азрабатываться 
м усульм .  теоретиками  афро-азиат.  
стран после краха колониал . си
стемы .  В основе учения - коранич .  
предписания относительно запрета 
ссудного процента - риба, вы
олаты закята, шариат . установ
ления, касающиеся правил насле
дования ,  владения  собственно
стью, налогообложения ,  торговли 
и финансовых дел . Изначально в 
трактовке этих принципов и по
ложени й  не было еди нства .  Гл ав
ными оставались расхождения  по 
вопросам «законного» или же  « не
законного» владени я  собствен
ностью. Как правило, «вне закона» 
оказывалась деятельность п ред
п р и н и мателей-немусульман ,  в пер
вую очередь и ностранных моно
пол и й .  Вместе с тем бурж.  теоре
тики  обосновывали и защищали  
«за конность» собственности му 
сульман ,  а мел кобурж . радикалы 
ратовали за «право» неимущего 
на  собственность и мущего. В за
висимости от той или и ной трак
товки истолковывались проблемы 
«справедл ивого распределен и я »  
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и «спр аведливого потребления:. . 
С кон. 70-х гг.  20 в. концепции 
И .  э. все  теснее увязываются с 
проектам и  хозяйств. преобразова
ний не только в масштабах отдель
ных  развивающихся стран ,  но 
и во всем « м и ре исл а м а» ,  стано
вясь частью пл а нов строительства 
т .  н. ислам .  нового экономического 
порядка. С нач .  80-х гг. п редпри
нимаются попытки перехода от 
теории к практике «исл а м изации» 
эконом ики в рамках правительств. 
мер (в послешахском И ране, в Па
кистане прежде всего) . Все  это 
реклам ируется в качестве выхода 
на исламский путь развития,  яко
бы принципиально отл ичающегося 
ка к от кап италистического, так 
и социалистического. 

И СЛАМСКИ й БА Н К - кредит
но-фина нс.  учреждение, формаль
но действующее на беспроцентной 
основе и использующее в своей 
деятельности такие принципы  
исламской экономики, как му
шарака, что позволяет обходить 
существующи й в исламе  запрет на 
ссудный процент ( см .  Риба) . 
Создание И. б. связано с разви
тием движения  исл а мской соли
дарности в афро-азиат .  странах. 
В наст. вр. существует несколько 
десятков национальных И. б. в 
разл . странах ,  ч асть к-рых объеди
нена в Международную ассоциа
цию исламских банков ( создана 
в 1 978 в С ау д. Аравии ) ,  а также 
И сл амский банк развития 
( И  БР) - международ. и нститут 
финансовой помощи мусульм .  гос
вам ,  действующий в рамках Орга
низации исламской конференции. 
И Б Р  предоста вляет займы 40 му-



сульм.  гос -вам ,  входящим в О И К, 
финансирует внешнеторговые опе
рации,  принимает участие в сме
шанных ком мерч. предприятиях.  
Действуя на  принципе мушарака,  
И .  б .  осуществляет деловое сотруд
н ичество с партнерами :  доля в при
былях определяется спец .  согл а ше
нием, а не размером внесенного 
капитала .  Участие И .  б. в финан
сировании  промышленных проек
тов нередко трактуется как «союз 
труда и капитала:. : банк предо
ставл яет капитал, а парт нер 
все необходимое для осуществле
ния проекта , прибыли и убытки 
делятся согласно предваритель
ному договору. В ряде случаев 
И. б. может выпол н ять функции 
ком иссионера при покупке товаров 
для партнера .  При всех формах  
деятельности И .  б .  получает при
быль ( И БР, предоставляя займы,  
взимает 4-6 % годовых и бол ее) , 
к -рая  благодаря применению му
шарака позволяет при необхо
димости обходить п редписания 
о риба.  

и слАмеки я новьt я  э ко но
м н ч Ески я поРЯдо к - см .  
И еламекая экономика. 

И СЛАМСК И Я ПУТЬ РАЗ В И 
ТИЯ - понятие, возникшее в му
сульм .  среде на  начальном этапе 
н ационально-освободит. движе
ния. Идея такого развития стано
вилась все более популярной по 
мере того, как в тогдаш них коло
ниях и полуколониях Востока мно
жил ись ряды сторонников «воз
рождения ислама:.  и высвобожде
ния м усульман из-под гнета «хри
стианского Запада:. . Уже тогда, 

в кон. 1 9 - нач .  20 в . ,  И.  n .  р.  
рекламировался в качестве «осо
бого:., отличающегося от «запад
ного:., будь то капиталистич .  или 
же  социалистич .  Под «антизапад
н ы м :о  обличьем в одних случаях 
таилось стремление отстоять от 
разрушител ьн ы х  веяний  ср . -век. 
м усульм .  устои ,  в других - наме
рение выйти н а  рубежи совр. р аз
в ития,  м а кс имал ьно учитыв а я  
п ритом местную, в т .  ч .  традиц. 
религ .  специфику. В большинстве 
случаев пропаганда И. n. р. имела 
антиколониальную, а нтиимпериа
л истич . ,  иногда - а нтикапитали
стич .  направленность. Накануне и 
особенно в пер в ые десятилетия 
после краха колониальной систе
мы получила распростр а нение 
т. зр . ,  согласно к-рой этот путь 
включал в себя опору н а  мораль
но-ценностные  и правовые норма
тивы исламеt  при  одновременном 
освоении достижений науки и тех
н и ки Запада.  И. n .  р .  представ
л ялся в качестве отличного от 
«западного:. прежде всего тем ,  что 
вбирал в себя «лучшие:. черты 
капитализм а  и социализм а .  С кон . 
60 - нач .  70-х r r .  возобладала 
попытка увязать с исламом как 
выход на  альтернативный Западу 
путь, будь то капиталистич .  или 
социалистич. , так и возможность 
избежать всех зол современности 
на стезе « возврата к Корану:., 
«ислам изации:о гос-ва ,  об-ва ,  эко
номики,  кул ьтуры и даже науки.  
Акценту на  а втономиза цию « мира 
ислама:.  сопутствовала усиленная 
разработка концепций междуна
род.  исламской солидарности, но
вого ислам .  экономического меж
дународного порядка и т. n .  
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И СЛАМСI(И Я СО В ЕТ Е В РО П Ы 
( И СЕ ) - международная исл а м .  
орг-ц и я ,  координирующая деятель
ность более 30 мусульм . центров, 
орг- ций и отдельных общин стран  
З а п .  Европы .  ИСЕ организует 
междун ародные конференции по 
проблемам истории исл а м а ,  му
сульм .  культуре, актуальным по
литич .  вопрос а м  .: мусульманс кого 
м ира» ,  осуществляет научные раз
работки,  публикуемые в виде 
отдельных изданий  ил и  в специа 
л изированных журналах ,  ведет 
а ктивную пропаганд истскую дея
тельность через собственную пе
р иодич .  печать. Центр ИСЕ распо
ложен в Лондоне. Руководители 
орг -ции  по р яду междуна родных 
пол итич .  проблем стоят н а  реак
ционных, а нтикоммунистич.  по
зициях. 

И СЛАМСI(И Й СО Ц И А Л И ЗМ 
учение, исходящее из того, что ос
новные социалистич. принципы 
содерж атся в исл а м е  и начали  
осуществляться еще в м усульм .  
общине пророка Мухам меда . Идеи 
И. с. стали высказы в аться в му
сул ь м .  среде еще в кон . 19 в . ,  одна 
ко  концептуальную разработку 
они получили в период подъема 
национально-освободит .  движения 
н а родов в районах традиц. р аспро
странения ислама  после второй 
м ировой вой н ы .  И. с.- это не еди
ное учение: разные социальные 
группы и ·  разные деятел и вкл ады
вают в это понятие р азличное,  
часто противоположное содержа
н ие .  П рогрессивные,  революцион
но-демократич.  силы испол ьзуют 
лозунг И .  с. для повышени я  со
циальной а ктивности м усульм .  
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масс ,  привлечения их на сторону 
радикальных социально-экономич .  
преобразований .  Не исключается 
возможность постепенного п ере
хода сторонн и ков этих концепций 
на  позиции науч .  социализма.  
Совсем иной характер имеют бур
жуазные и феодал ьные варианты 
И. с .  Сторонники таких концепций 
решительно защищают частную 
собственность на средства произ
водства, говорят о ее «божествен
ной природе:. .  Они отрицают клас
совую борьбу и стрем ятся удер
ж ать м ассы от революц.  выступ
лений против строя эксплуатации.  
П о  м нению идеологов такого И.  с . ,  
установленные l(ораном принцип 
закята (обязательной м илостыни 
богатых в пол ьзу бедных)  и п раво 
наследования имущества широким 
кругом родственн иков ставят пре
дел росту ч астных капиталов, а 
запрещение риба ( ростовщичест
в а )  в сочетании с мусульм .  нрав
ственными  норм а м и ,  требующими 
от правоверных м илостивого от
ношения к своим единоверцам,  
п репятствует эксплуатации чело
века человеком . Все это, в месте 
взятое, считают они,  и открывает 
путь к торжеству социальной 
справедл ивости.  Сторонники дан
ного понима ния И. с .  боятся воз
растающей роли рабочего класса 
в совр . об- ве, надеются остановить 
этот процесс, уменьшить роль  ра
бочего класса в социальном разви
тии .  Используя социалистич .  фра
зеологию, они стремятся не допу
стить гл. носителя идей социа
лизма к руководству делами  об-ва .  
Появление и развитие концепций 
И. с. ,  при всей их противоречиво
сти ,  непоследовательности, эклек-



тичности, есть отра жение того 
неумолимого факта, что значит.  
часть населения .:третьего м ира:. 
выступает проти в  развития своих 
стран по капиталистич. пути .  
В 3ТИХ концеп циях в своеобразной 
форме нашло отражен ие возраста
ние объективной потребности че
ловеч.  об-ва в социализме.  Уч иты
вая настроения мусульм .  масс,  
идеологи И .  с .  критикуют капита
листич .  строй, его образ жизни и 
кул ьтуру, однако предлагаемые 
и м и  идеи не предусматривают 
революц. п реобразования об -ва .  
В конечном итоге и х  проекты даль
ше «совершенствования:.  3ксплуа
таторского строя не  идут. В усло
виях усиления симпатий общест
венности мусульм . стран  к идеям 
революц. преобразования обществ.  
отношений,  предложенным марк
сизмом -ленинизмом и провереи
ным опытом мн. стран ,  п роисхо
дит эволюция позиций разл .  об
ществ. сил по отноше н и ю  к И. с. 
Вт. пол .  70-х и нач .  80-х гг. 20 в. 
ознаменовал ись не только « nопра
вен ием:. мн .  концепций И . с . ,  уси 
лением их а нтиком мунизма .  В 
мусульм .  странах  с консерватив
ными реж и м а м и  идет прямое на
ступление офиц. идеологии и про
па ганды на само понятие И. с .  
В то же время часть демократич.  
настроенных сторонников И .  с .  
отвернулась от  него, убедившись 
в том , что для развива ющихся 
стран подл и нной альтернативой 
капиталистич .  развитию может 
служить только nуть социалистич.  
ориентации . Идеологи империа 
лизма и ревизионизма нередко 
поддерж ивают тех, кто выступает 
с немарксистскими ,  в т. ч. и слам-

ски м и, «соци ал истическим и :.  кон
цепциями .  Чем больше эти кон
цепции  проти воречат научному 
коммунизму и противопоставляют
ся  ему, тем более активную под
держку они получают в стане  клас
совых п ротивников трудящихся 
масс.  И Это вполне объяснимо. 
Ведь подобные кон цепции не п ред
ставл яют серьезной опасности для 
3КСnлуататор6в в силу своей уто
пичности ,  неосуществимости.  К 
тому же они отвлекают м ассы от 
идей, к-рые я вляются подл инным 
руководством к действию по об
новлению м ира .  

И СЛ А М С К О Е  В О З Р О Ж Д Е 
Н И Е - термин ,  служащий для 
обозначения одного из направ
лений мусульм .  реформаторства .  
Е го идеологи считают еди нств. 
и сточника ми исл а м а  Коран  и сун
ну и ратуют за такое изменение 
обществ .  порядка ,  к-рое привело 
бы к претворению в жизнь фун
да ментал ьных принци пов ислама  
времен Мухам меда.  В 1 8  в .  с уче
н ие м  о возрождени и  веры в А р авии 
выстуnил основатель ваххабизма 
Мухаммед ибн Абд аль Ваххаб 
(см .  Ваххабиты) .  В кон .  1 9 - нач .  
20  в. И .  в .  стало одной из форм 
реформаторства в исламе, отра 
жая  одноврем. приспособление 
исл а м а  к проника вши м с З а п ада 
буржуазным обществ .  идеям и 
и нститутам и неприятие и х  му
сульм .  масса м и .  Все идеологи 
И. в .  п р идержи вал ись п р инципа 
«врата иджтихада ( независи мого 
суждени я )  открыты>>, применяя 
его в основном не к богословским 
воnросам ,  а к социальным и поли 
тическим .  Перенесение н а  них  
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центра тяжести составляло х а 
р а ктерную черту всех идейно
политич.  движений ,  выступавших 
под лозунгами И .  в .  К теориям 
И.  в .  обр а щались и м усульм .  
идеологи 20-30-х r r .  20 в . ,  п режде 
всего братья-мусульмане. Новая 
волна  И. в .  п рокатил ась по  стра 
нам  традицион ного р а с прост
р а нени я  исл а м а  в 60-80-е r r . ,  
п ричем это были не рел игиозные, 
а политич. движения ,  использую
щие ислам .  лозунги .  Терм ин  « И .  в . :о  
пр именяется для обозн ачения 
как идеологии ,  так и самих  дви
жени й, мел кобуржуазных по своей 
социальной сущности и крайне 
противоречивых по своему со
циал ьному и политич .  характеру. 
В И. в .  сосуществуют как анти
западная и даже а нтиимпериали
стич . ,  так и антикоммунистич.  
направленность, как реформ ист
еки е, так и экстрем истские идеи 
и действия.  В н аст. вр. И. в .  яв 
ляется по преимуществу знаменем 
и формой деятельности реакцион
ных политич. сил . Лозунги И .  в .  
используются в 70-80-е r r .  пра 
вящими пол итич. режимами  от
дельных стра н  ( напр . , П а кистана )  
и международны м и  м усульм .  орг
циями .  

И С Л А М С К О Е  И С КУ С С Т В О .  
Простра нствеиные границы И .  и .  
соответствовали основным райо
нам распростр а нения собственно 
мусульм .  вероучения.  И. и .  в своем 
истор ич .  развитии  п ретерпело 
опред. изменения,  носящие пре
и мущественно фор м альный  ха
рактер и не  затрагивающие его 
тр адицион н ы х  основ .  М о ж н о  
выделить несколько кул ьтуро-
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образующих зон распростране
ния И. и . :  арабская зона ( Бл .  
Восток, Египет, Магриб ,  Испания ) ,  
иранская зона ( И ран ,  Афганистан ,  
Ср .  Азия ) ,  индо-иранская зона 
( И ндия, П а киста н ) , индонезий
ско-м алайская зона .  Художествен
ный обл ик искусства перечислен
ных зон , наряду с дом инирующим 
исл а м .  пластом,  включал черты 
традиционного домусульм .  искус· 
ства .  Эта особенность культуро· 
образующих зон охватывает прак
тически все виды искусства и архи
тектуры, их  стиль, иконографию, 
конструктивные приемы архитек
турных памятников. Столкнове
ние ислама  с др . религиями ( иуда
изм,  христиа нство, зороастризм, 
буддизм)  явственно обнару-
живает концептуальное влия-
ние эстетических и изобразитель
ных идей домусульм .  искусства 
кул ьтураобразующих зон на И. и . 
в части . ,  иудейская традиция,  
несомненно, повл иял а  на эстети
ческие представления исл а м а  об 
изобразительном обл ике человека, 
а древнеиранская м ифо-ритуаль
ная традиция может быть проеле
жена на самых поздних образцах 
персидекой мин иатюры .  П ред
ставл яется логичным поэтому го
ворить об И. и. в разл .  зонах его 
распространения с одной оговор
кой, указывающей на  его этио
культурн ы й  субстрат, т. е. неп
ременно подчеркивая синтети
ческий характер искусства куль
тураобразующих зон, напр. И .  и .  
Ирана ,  И .  и .  И ндии и т.  д. И .  и . ,  
в отличие от  христианского или 
буддийского, было принципиально 
некультовы м .  Это, однако, не 
озн ачает, что в исламе не сущест-



вовало сакрального искусства .  
Наиболее выразительными и по
читаемыми  с религ .  т. зр. являлись 
искусство калл играфии и тради
ционный обл и к  мечети, облекаемый  
часто в богатую архитектурную 
форму и декоративное убранство. 
Сакральное значен ие калл игра
фии  и мечети проистекает из 
доминирующей для мусул ьман  
идеи о воплощении слова .  Кал
лиграфия в своей основе я вляет
си графическим восп роизведе
нием божеств.  слова, этим ,  в 
части. ,  объясняется обязательное 
присутствие цитат из Корана  на 
здании мечетей .  Мечеть, в свою 
очередь, явл яется местом,  где 
божеств. слово получает свое 
вербальное воплощение.  В Коране 
отсутствуют запреты изображ ать 
живые существа .  Есть тол ько 
предостережения против опасно
сти обращения изображений  в 
идолов. Хотя традици я изобра
жения связывается в основном 
с иллюстрацией поэтических, ис
торических и научных сочине
ний, существенным дл я полного 
понимания см ысла изображений  
является их символическая и 
аллегорическа я образность. Наи 
более устойчивая и распростра 
ненная изобразительная тради
ция характерна для двух куль
тураобразующих зон И .  и . :  му
сульм .  искусства Ирана и И ндии . 
В своих формальных ( передача 
пространства и времени, обрат
ная перспектива ) и смысловых 
( символико-аллегорическая образ
ность) проявлениях И .  и .  входит в 
общую типологическую картину 
искусства ср . -век. Востока и За 
пада. 

И СЛ А М С КО Е ГО С УД А Р С Т-
ВО - терм и н ,  исп ол ьзующ и й с я  
дл я обозначения стран ,  в к -рых 
исл а м  провозгл а шен государств. 
религией ;  гос -в  с п реимуществен
но м усул ь м .  населением ; для 
определения цел и в прогр а ммах 
совр .  политич .  движений ,  высту
пающих под исл а м .  лозунгам и .  
В последнем случае терм и н  « И .  г . » 
употребляется в качестве синони
м а  понятия «исл а м ское общество» 
и символизирует идеальное об-во 
классовой гармонии и социальной 
сп ра ведли вости ,  свободное от 
пороков капитализма и «недостат
ков» социализма  ( гл .  из  к -рых 
атеизм и отрица ние частной соб
ственности н а  средства п роиз
водства) . Путь к созданию такого 
об-ва  мусульм .  авторитеты видят 
в изменении хара ктера и струк
туры власт и ,  во в н едр е н и и  
в ж изнь исл а м .  принципов орга
н изации общественно-экономич .  
ж изни ,  как  правило, с помощью 
исламской революции. В качестве 
модели И. г .  прини м ается орг- ция 
мусульм .  общины времен пророка 
Мухаммеда.  В совр. концепциях 
И.  г. центральн ы м  вопросом яв
л яется вопрос о вл асти, вокруг 
к- рого постоянно ведутся дискус
сии .  Отсутствие единого подхода 
к его решению предопределяет 
политич .  расхождения и столкно
вен и я  между сторонами ислам
ского пути развития ( р азновидно
сти теории «третьего пути » ) . 
Общепри н ятым для м усульман  
я вл яется не подлеж а щее сомнению 
положение об Аллахе как еди нст
венном источнике верховной вл а
сти ,  подчи нение к-рой - свящ.  
обязанность верующего. П р изна-
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ются также три уровня власти ,  упо
м янутые в Кора не: Алл ах ,  пророк, 
его доверенные лица .  Однако 
вопрос о том, к кому по праву 
должна  перейти власть в общине 
после смерти Мухам меда, не был 
решен при  ж изни пророка. ( Прав
да, шииты утверждают, что Му
х а м мед назначил своим преемни 
ком своего двоюродного брата  и 
зятя - Али ибн А би Талиба. На 
этот счет у них  есть соответств .  
предание о том , что в местечке 
Гадир-хум пророк я кобы п роизнес : 
«Али господин того, чьим  госпо
дином был я» . )  Отсюда возникло 
два принцип . разл ичных подхода 
к проблеме власт и :  избрание 
лидера с согласия  общины (у сун
н итов) и п р изнание в качестве 
т акового  и с к л ю ч и т .  пото м к а  
п ророка . Кроме того, в совр . му
сульм .  концепциях идеал изируют
ся  разные этапы деятел ьности 
Мухаммеда . В одни х  случаях 
начальный период развития общи
ны ,  в других - поздний  этап ,  
когда Мухам мед превратился в 
единол ичного правителя , обл адав
шего неограничен ной властью над 
всеми ее члена м и .  В соответствии 
с этим ,  в одн их концепциях И .  г .  
допускается создан ие демократич .  
и нститутов, в других - им почти 
ил и совсем не удел яется вни мания .  
Среди мусульман  и меются разно
гл асия и по вопросу о праве на 
верховную власть духовенства ,  
к -рого, кстати, в раннем исл а ме не  
существовало в качестве профес
сионального сословия «слуг Ал
лаха >> .  В больши нстве случаев за 
уле.ма.ми не п ризнается пре
имущественного права н а  вл асть. 
Тем не менее в Иране реал изована 
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модель аятоллы Хомейни, занима
ющего фактически пост руково
дителя страны и считающего, что 
улемы обязаны принимать уча
стие в политич .  руководстве гос
вом . В И. г .  предпола гается исла
мизация всех сторон обществ.  и 
л и чной жизни с целью возрожде
ния  ислам .  институтов ( власти, 
семьи, права и т .  д. ) в их традиц. 
или  модернизированном виде, а 
также науки ,  кул ьтуры и т. д. 
Утверждается, что в этом случае 
будут ликвидированы «привне
сенные Западом пороки» (экс
плуата ция человека человеком,  
м онопол изм,  коррупция ,  прости
туция и т .  п . )  и созданы благо
п р иятные условия для развития 
здорового об-ва .  Ислам изация 
не исключает в то же время заим
ствование у Запада научно-тех
нич .  опыта с целью ускорения 
социально-экономич .  развития 
гос -ва .  Важное место в концеп
циях И. г .  заним ает проблема 
создания ислам. экономики как 
ва ж нейшего средства решения 
вопроса социальной спра ведли
вост и ,  удовлетворен и я  м ате
риальных потребностей мусуль
м а н .  Одной из центр .  проблем, 
с решением к-рой связывается 
искоренение таких явлен ий,  как 
н ищета и голод, является проб
лем а созда ния ислам . апп арата 
перераспределения обществ .  бо
гатства на основе мусульм .  систе
м ы  налогообложен ия (см .  Закят) . 
Концепции И. г. реализуются в 
ряде стран мусульм . Востока, в 
части.  в Иране, П акистане, Ли
вии ,  Сауд. Аравии и др . ,  т. е .  в 
странах с разл .  политич.  строем 
и разным уровнем социал ьно-эко-



ном и ч .  развити я .  П р и  этом 
руководство каждой страны счи
тает свою модель И. г. наилуч шей . 
Концепции И .  г. могут быть 
присnособлеиы как к каnитализму, 
так и к идее социалистич .  пути раз
вити я, бл а годаря возможности 
неоднознач .  трактовки исл а м .  тра 
диций,  ценностей и норм морали.  

И СМА ИЛ - nерсонаж Корана ,  
пророк, сын Ибрахима, библей 
ский Исаак.  Коран сообщает, 
что И .  вместе с отцом по приказу 
Аллаха  очистил и отстроил 
Каабу. Согл асно преданию,  И .  
был старшим сыном Ибрахима от 
его невольницы Хаджар  (биб
лейская Агарь) . Из-за ревности 
своей жены Сары Ибрахим был 
вынужден увезти И .  с матерью в 
Аравию. Мальчик и Хадж а р  оста
л ись в nустыне. Мать металась 
между холмами  Сафа и Марва ,  
высматривая колодец или оазис. 
На nомощь nришел ангел Джаб
раил . По его воле на  месте, где 
тоnнул ногой мальчик И . ,  забил 
свящ. источн и к  Замзам. В nа
мять об этом nаломники во время 
хаджжа быстрым шагом семь 
раз проходят между тем и же хол
мами  и nьют воду из Замзама .  
Считается, что И .  nохоронен 
около Каабы .  По мусульм .  п ред
ставлениям,  именно И .  был тем 
не названны м  в Коране по имени 
сыном,  к-рого Ибрахим был готов 
nринести в жертву Алл аху .  
Согласно ср . - век. араб .  генеало
гия м, от И. nроизошл и все севера
араб. племена ( аднаниды ) . 

И СМА И Л И ТЫ,  батиинты, мала
хнда - последовател и одного из 

осн .  направлений шиизма .  Нача 
ло исмаилит. движения относится 
к сер . 8 в .  и связано с расколом 
среди ш и итов по воnросу о преем
н и ке Джафара  ас-Садика (см .  
Джафариты ) .  Ч аст ь ш и итов  
п ризнала законным наследником 
имамата его стар шего сына Ис
м аила ,  а nоскольку он умер еще 
п р и  жизни своего отца , то седьмым 
и м а мом они nризнали его сына 
Мухаммеда.  В nротивоnоложность 
остальным ш и итам сторонники 
сохранения имамата в nотомстве 
Исмаил а  стали называть себя 
И. После  смерти Мухам меда среди 
его п риверженцен  п р оизошел 
раскол . Одни считали его nослед
н и м  седьмы м  и м амом и ожидали 
его возвращения в качестве мах
ди. Со вт. nол .  9 в. сторонников 
этого учения стали называть кар
матами. Др.  ветвь соста вили 
п р иверженцы nотомков Мухамме
да ибн Исмаила ,  бежавших  от 
преследований  в С и рию, Хора
сан и т .  д .  Их n ровозгл асили 
«скрытыми»  имамами .  От нх  име
ни И. развернули  энергичную 
пропаганду, бл агодаря к-рой им 
удалось закрепиться в Сев. Аф
р и ке и основать Фатимидекий 
халифат.  Исмаилит. п роnаганда 
и мела большой успех: к концу 
1 О в .  nод их властью оказались 
Магриб, Егиnет, Сирия, Палести
н а ,  Хидж аз. В то же время уси 
л ились соперничество и расхожде
ния внутри исма илит.  руковод
ства .  В нач .  1 1  в. выдел илась 
община хакимитов, или друзов, 
обожествл я в ш их халифа аль
Хакима (таинственно исчез в 
1 02 1 )  и ож идавших его возвра
щения.  В кон . 1 1  в .  среди И. п рои-
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зошел раскол на низаритов и му
сталитов из-за престолонаследия.  
Низариты преобладали в воет. 
странах  ислама  ( Иран ,  Сирия  и 
др . ) ,  не входивши х  в Фатимид
ский  халифат. Мусталиты господ
ствовали в Египте и зап .  странах 
ислама .  Духов ны м и  преемниками  
м усталитов я вляются совр .  немаи 
л итекие общины бохра  в И ндии 
(в Бомбее) . В кон. 1 1  в .  низариты, 
действовавшие в горных р -нах  
Сирии ,  Ливана ,  И рака и Ирана ,  
создали независим ое гос - во с 
центр ом в крепости Ал а м ут 
( И р ан ) ,  просуществовавшее до 
сер.  13 в. В практике пол итич. 
борьбы низариты ,  п одверг а в 
ш иеся суровым преследованиям ,  
са м и  ш ироко п р именяли терро
р и с т и ч .  м етод ы .  Сущест вует 
преда ние, что исполн ители тер
рористич .  а кц и й  употребл яли 
наркотики .  ( г ашиш ) ,  за что их  
и н огда называл и хаши ши й а .  Это 
название в иска женной форме 
( ас с а с и н )  п о п а л о  в е в р о п .  
языки в значен и и  « убийца� .  
Потеряв большинство своих  кре
постей под натиском Хулагу
хана ,  низариты н ачали пересе
литься в И ндию, в к-рой со време
нем и образовался их гл . центр .  
С первой пол .  19  в .  духовный 
гл ава  низаритов носит титул 
Ага-хан .  Нынешний  низаритекий 
и м а м, считающийся  потомком 
Али  и Фатимы, Кари м - ш а х  Ага
хан IV, принял и м а м ат в 1 957. 
Из его резиденций (в И ндии и 
Кен и и )  рассылаются в разные 
страны проповедн ики низаритеко
го учения .  В наст. вр. общи н ы  ни 
з а р итов ( в  нек -рых стр а н а х  
и х  называют ходжа и л и  агаха-
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н иты)  имеются более чем в 20 
странах Азии ( в  т. ч. в Сев. Аф
ганистане) и Африки .  В нач. 17 в .  
в И ндию ( Гуджерат) переместил 
ея религ .  центр и мустал итов, к-рые 
после паде н и я  Ф а т и м идекого 
гос-ва переселились из Е гипта 
в Й емен .  Обосновавшихея в Ин
дии мусталитов стал и называть 
даудита м и ,  а оста в ш и хся  в 
Й емене - сулейманита ми .  Между 
н и м и  нет н и каких догматич .  рас
хождени й .  В наст. вр .  общины 
мусталитов и меются также в Па
кистане, Иране, Кении ,  Танза нии .  
Вероучение И .  подразделяется на  
«внешнее� (захир ) , доступное 
р ядовы м членам  общины,  и «внут
реннее� (батин,  отсюда И. назы
вают также батинитами ) , до
ступное л и ш ь  «посвященным� .  
т .  е .  тем ,  кто занимает высшие 
ступен и и с м аилит .  иера р х и и .  
« В нешнее� учение И .  ( обрядовые 
и правовые уста новления ) м ало 
чем отличается от учения  имами
тов. «Внутреннее� содержит две 
ч асти :  аллегорич .  тол кова ние  
Корана  и ш ариата и систему 
ф илософско -богосл о в .  зн а н и й , 
основ ны м и  элем е нта м и  к -рой  
являются космогония и теория 
цикличности .  Учение И. эклектич
но ,  оно вобрало в себя идеи раз
л ичных философских, м истиче
ских и гностических ш кол . Опи
раясь на м истическое значение 
ч исел и букв, И .  выработали свои 
эмана ционные теории ,  в к-рых 
земной мир р ассматривается как 
отр а ж е н и е  кос м и ч .  порядка .  
И стори я  человечества подраз-
деляется на пророческие циклы и 
рассматривается как реализация 
божеств . повеления,  или закона .  



С наступлением последнего, седь
мого цикла и с появлением «скры
того» и.ма.ма будет отм енена 
внешняя сторона религии  и насту
пит полное откровение скрытой 
ее стороны - божеств .  истины.  
Эсхатологич. предста вления И.  
(странствие душ ,  воскресение и 
т. д . )  также развивзлись в соот
ветствии с их космогонией и 
теорией ци кл ичности .  Стержнем 
религ . - политич .  доктри н ы  И. было 
учение об и м а мате. Повиновение 
имаму из рода Али - важней
шее из сем и  ( включая джихад) 
устоев религии .  Правован систе
ма И. в общем согласуется с 
нмамитским (джафаристским )  
мазхабом . 

И С НААШ А Р Н ТЫ - с м .  
.ми ты. 

И.ма-

и с нАд ( а раб . )  - 1 )  цепочка 
ссылок на рассказч и ков в сбор
никах преданий  о пророке Мухам
меде и в мусул ьм .  трактатах ( исто
рических и пр . ) ,  к-рой вводятся 
сообщен ия к . -л .  авторитет. лиц .  
Например :  .: Рассказал мне  А. со 
слов Б . ,  что В . сказал, что Г .  
слы шал, как пророк Мухам мед 
изрек . . .  :.; 2) принцип  последо
вательной передач и  рел иг .  зна 
ния л ично от  учител я  к ученику 
на протяжении веков. И. яв
л яется в а ж ной особен ностью 
мусульм .  системы обучения ; играет 
большую роль в суфиз.ме, где ав
торитет мистика во многом зави 
сит от наличия  у него достоверно
го и. 

И С РА Ф ЙЛ - в мусульм . м ифо
логии ангел - вестник Судного 

дня .  И м я  И. восходит к библейским 
серафим а м .  Один из четырех 
( наряду с Джабраило.м, Микалом 
и Израило.м) гл . а нгелов. Стоя 
на  иерусалимской горе, И. зву
ками  трубы возвестит воскреше
ние  мертвых для Страшного суда .  
И .  передает решения Алл аха др . 
а н гел а м .  

и сти слА х  ( а р аб .- учет ин 
тересов ) - оди н  и з  доп ол н и 
тельных источн и ков фикха, прием 
формул ирования  его норм рацио
нальным путем (см . Иджтихад) .  

: В качестве синонима  И .  применяет-
ся тер м и н  «масалих мурсала » 
« и с ключ ител ь ны е ,  абсол ю т н ы е  
интересы» .  В основе концепции И .  
лежит идея о том, что гл . целями  
шариата и фикха явл яются сохра
нение религии  мусульман ,  поддер
жание и х  жизни ,  забота об их  
разуме, обеспечен ие продолже
ния рода и за щита их  имущества .  
Сторонники И.  считают ,  что 
вопросы, на  к -рые нет точных 
ответов в Кора не, сунне или 
единодушных выводах сподвижни
ков  пророка Мухаммеда (см .  
Идж.ма) , должны реш аться с 
учетом этих  п яти и нтересов. 
П ричем при столкновении послед
н и х  п редпочтение отдается тому, 
к- рый  стоит выше в приведеиной 
иерархии ,  а общие и нтересы 
правоверных идут впереди инди
в идуальных и групповых. В той 
или и ной степени И. использу
ют все оси .  религ . - п равовые шко
лы  - .мазхабы. Однако наиболее 
подробно теор ия  И .  разработана 
у .маликитов. С помощью И .  до
пускается введение правил,  регу
лирующих только вза имоотно-
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шени я  мусул ьман  и не касающих
ся выполнения ими своих религ .  
о б я з а н ност е й .  Как  пр  а в и л о ,  
И .  при меняется в случае отсут
ствия конкретной нормы,  осно
ванной на  Коране,  сунне  ил и идж
ме. Однако, по м нению м ногих 
факихов, И. позволяет решать 
отдел ьные вопросы вопреки обще
му п р авилу ,  уст а н о вл е н н ому  
данн ыми  источниками ,  есл и того 
требуют общие и нтересы мусуль
м а н .  Более того, нек-рые право
веды считают, что со ссылкой на 
И .  предписания Корана  и сунны  
могут быть за менены др . нормами ,  
в большей степени  учитывающими 
и нтересы общины .  Поэтому в 
наст. вр .  И .  рассматривается в ка
честве важного и нструмента разви
тия фикха, учета в нем потребно
стей совр .  об-ва .  

и сти хсА н  ( араб .- одобрение, 
п редпочтение) - один из допол
н ител ьных источников фикха, 
разработан н ы й  Х а н а ф итеким 
м азхабом и тесно связанный  с 
киясом. Различаются два вида 
И .  Первый из них ,  по существу, 
сводится к киясу и означает выбор 
между двум я возможными реше
ниями ,  основан н ы м и  на анало
гии ,  В ПОЛ ЬЗУ ТОГО ИЗ НИХ ,  К -рое 
учитывает не внешнюю сторону 
регул ируемого отношения ,  а его 
внутреннюю природу, преследуе
м ые им цел и .  Напр . ,  правовой 
режим земел ь, я вляющихся ва
куф ным имуществом, на  основе 
И. должен определяться по ана 
логии  не с куплей-продажей, а с 
а рендой как более соответствую
щей назначению института вак
фа . Второй вид И. заключается 
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в решении к.-л . вопроса в порядке 
исключения не по аналогии с 
общей нормой, а исходя из част
ного правила,  к-рое распростра
няется только на данный вопрос. 
Такое особое решен ие, рассчитан
ное на  конкретный случай,  может 
быть предусмотрено Кораном или 
сунной ,  еди ногл а с н о  п р и н ято 
муджтахидами ( см .  Иджма ) ,  а 
та к же основываться на обычае 
либо даже исходить из рациональ
но  понимаемой необходимости или 
об щих  и нтересов мусул ь м а н .  
Напр . ,  согла шение о приобрете
нии  пл одов будущего урожая с 
п редва рительной оплатой или 
договор подряда на  изготовление 
к . -л . вещи в принципе не разре
ша ются фи кхом по аналогии с его 
об щим правилам,  запрещающим 
продажу не имеющегося в нали 
ч и и  имущества .  Одн ако эти 
сделки допускаются с помощью 
И . , поскол ьку в порядке исключе
ния  первая из них предусмотре
на сунной, а вторая отвечает еди
ногласному м нению муджтахидов 
( иджма ) .  В большинстве случаев 
И . представляет собой прием 
р а ционального решения пра вовых 
вопросов (см .  Иджтихад) со 
ссылкой  на необходимость учета 
и нтересов мусульман  и достижения 
общих целей шариата и фикха .  
Наиболее ши роко его применяют 
ханафитьt, ханбалитьt, а также 
маликитьt, к-рые отождествляют 
его с истислахом . 

и х вА н  ( араб .- братья ) - тер
мин, широко распространенный в 
мусульм.  мире для обозначени я 
членов разл . религ . ,  политич . и 
религ . -философ . объединений. И.-



самоназван ие членов ряда суфий 
ских братств, орг- ций братьев
мусульман ( араб .  аль- ихван аль
муслимин ) . Тем же терм ином 
пользуются участники нек-рых со
циально-полити ч .  движений  на 
Бл . Востоке, не связанных не
посредственно с исламом .  

И ХРАМ � см .  Хаджж. 

И Ф РЙ Т - ОДИН из низших  видов 
джиннов. Отличается большим  
ростом.  

И ША Н ( от пере.  местои мения 
«они» )  почетное прозвище 
суфнйского наставника (см . Шейх, 
Муршид) в Ср .  Ази и .  Обыч 
но  И .  жил в обители (см . Тек
ке) , получая пожерт вования  от 
своих учеников и местного на 
селения,  почитавшего его  как  
святого (см .  Вали) . Звание  И .  
часто было наследственным .  Ис
пользуя свое бол ьшое вл ияние ,  И .  

и н огда становились в о  главе  во
оруж. выступлений  против цар
ских властей в Туркестане в 19  в .  
Нанболее известно а ндижанское 
восстание ( 1 898) , к -рое возгл авил 
И .  Дукчи .  

й А  С И  Н - назван ие 36-й суры 
Кора на ;  происходит от названия  
букв араб .  алфавита,  стоящих 
в начале суры (йа и си  н ) . Нек-рые 
а вторы полагают, что эти буквы 
я вл яются  сокра щени е м  а р а б .  
фразы йа нисан  - «О, человек ! » .  
Считается одной из наи более 
популярных сур Корана ,  ее чи 
тают в качестве отходной у посте
ли умирающего, при  похоронном 
обряде, во  время поста .  Перепи 
санный  текст Й . с .  нередко 
используют как талисман .  В со
держании  суры есть все оси .  эле
менты проповеди Муха ммеда ,  
присутствующие в Кора не; соглас
но предан ию,  п ророк считал ее 
«сердцем Коран а » . 



КАА БА (араб . ,  букв.- куб ) -
гл . святилище и слама ,  в сторону 
к-рага мусульмане обра щаются 
во время м олитвы.  Е жегодное 
паломничество к К. (хаджж) 
один из оси .  элементов исл а м .  ри 
туала .  К .  расположена в центре 
«Заповедной мечети:. ( аль-Масд
жид аль-Ха р а м )  в Мекке и пред
ставл яет собой каменное здан ие 
в форме куба со стороной ок. 1 5  м .  
Она  считается земн ы м  воллоще
нием « небесной Каабы» .  В воет. ее 
угол вмонтирован заключенный 
в серебряное обрамление «черный 
камень» (араб.- аль-хаджр аль
асвад) - гл .  объект локлонени я  
в К . ,  символ могущества Алл аха .  
Согл асно мусульм .  преданиям ,  
«черный  камень:. - белы й  яхонт, 
почерневший из-за греховмости 
л юдей,- был дарован Алл ахом 
А даму. Тот построил н ад н и м  
первое сооружение. После потопа 
К.  р азрушилась.  Ее снова возвели 
Ибрахим и Исмаил, когда послед
н и й  лосел ился в Хиджазе. Обычно 
К. покрыта черным  полотнищем 
(кисва ) ,  на к-ром золотом выш иты 
коранич .  аяты. Е го меняют во 
время х аджжа.  По п реданию,  ок. 
сев . -вост. стены К. . в месте, на 
зываемом аль -хиджр, лохаранены 
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Исма ил и его м ать Хаджар .  К. 
окружает мощена я  дорожка , по 
к-рой паломн ики соверш ают ри
туальные обходы . (таваф) свя
тилища .  Напроти в  двери в К. 
находится сооружение, содер
ж ащее камень, на  к-ром якобы 
стоял Ибрахим ,  когда строил К. 
Почти напроти в  «черного камня» 
н аходится свящ.  источник Зам
зам. Забота о К. лереходила по 
очереди к сменяв ш и м  друг друга в 
Мекке племенам .  В 6 в. она обе
регалась племенем курайш,  сде
л а в ш и м  К. общеаравийской свя
тыней.  На стенах курайшитской 
К. были изображения библейских 
персонажен. В нутр и  находился 
идол Хубал - божество- локро
внтель Мекки, а вокруг К. были 
установлены м ногочнсл .  идолы 
различных аравийских божеств. 
Е ще в мекканекий период своей 
nроповеди Мухаммед постоянно 
nодчеркивал святость К., ее связь 
с Аллахом, с nервым верующим -
Ибрахнмом.  Освобождение н очи
щение К. от язычества Мухаммед 
считал своей задачей . В 628 во 
вре м я  паломн ичества Мухаммед 
н мусульмане уничтожили идолов, 
находнвшнхся в К. и вокруг нее. 
В 630 язычникам было заnрещено 



участвовать в п алом н и честве 
к К.,  к-рая стала исключит. свя
тилищем исл а м а .  К. неоднократ
но перестраивалась:  ее то расши·  
ряли ,  то уменьшали в размерах .  
Постепенно вокруг К.  возникло 
ми. различных сооружений ,  к -рые 
были снесены в сер. 20 в. во 
время ремонтных работ, проведеи
ных правител я м и  Сауд. Аравии 
ваххабитами. К. была и остается 
символом единства м усул ь м а н  
всего м и р а .  

КАДА М Ш А  Р И Ф  ( а раб .- свя
щен ная стопа)  - углубление в ви 
де  человеч . следа на скале у мече
ти в Иерусали ме ( см .  К уде ) .  Оно 
якобы осталось от ступни Му
хаммеда , когда он садился на 
мифич .  животное Бурака, чтобы 
на  нем вознестись в месте с анге
лом Джабраилом на небо ( см .  
Мирадж) . 

КАДА Р ( араб.- могущество; пре· 
допределение, судьба)  - один  из 
гл . принципов ислама - предопре· 
деление Аллахом всех событий  
в м ире и всех человеч. поступ
ков.  Проблема предопределения  
вызывала в исл а ме, как  и в др . 
религиях, богословские споры. Де
ло в том, что Коран  содержит 
аяты, как утвержда ющие пол 
ную зависимость человека от ре· 
шений Алл аха,  так и провозгла 
шающие ответственность чело
века за свои поступки .  Согласно 
концепции Судного дня ( см .  
Кияма) , судьба человека после 
смерти определяется по его поступ
кам при жизни .  Есл и  же поступки 
полностью предопределены Ал
лахом,  то наказание за  них проти· 

воречит справедл ивости Алл аха .  
Уже в раннем исламе  определились 
два оси.  направления мусульм .  
м ысл и каса\ельно проблемы К. : 
д ж а б р и я - у т в е р ж д е н и е в с е 
объемлющего п р едопредел е н и я  
( см .  Джабриты)  и кадария 
ограничение К. и признание опре· 
дел . свободы вол и  человека ( см .  
Кадариты) .  Кадаритских взгля
дов придерживалась, в ч асти . ,  
ш кола мутазилитов. Различные 
богосл . ш колы предл агали свои 
решения проблемы .  Популярность 
получила э ш аритекая ( см .  А ша· 
риты) кон цеп ц и я  п р исвоении  
( касб ) , согласно к -рой человек 
как бы «приобретает:о, «присваи·  
вает� дл я себя предопределенные 
Алл ахом поступк и  и потом у  от
вечает за них .  

КАДА Р Н ТЫ ( от араб .  кадар 
способность, могущество) - тер· 
м и н ,  к -рым мусульм .  а вторы, 
выступавшие против кон цепции 
с вободы ч ел о в е ч е с к о й  в ол и ,  
обозначали м ыслителей,  Придер
живавши хея - в противополож
ность джабритам - положения  
о том , что человек я вляется твор
цом своих дей ствий .  С а м и  же эти 
м ыслители ,  к к -рым принадлежа
ли ,  в ч асти . ,  мутазилиты, отвер
гал и правомерность применении 
к ним этого прозва ния, имевшего 
в устах их против ников негатив
ный смысл в свете высказывания ,  
приписывавшегося пророку Му
х а ммеду: « К. - м а ги этой ( мусуль
м а нской) общины�.  поскольку К . ,  
п р и з н а в а я  к а кого -то  т в о р ц а  
помимо бога, ста новил ись к а к  б ы  
на  точку з рения зороастрийцев 
( м а гов ) . 
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кАди , казн ( а р аб . ) - м усульм .  
судья, назначавшийся правителем 
или его наместником в города 
и провинции мусульм .  гос-ва .  
Среди необходимых качеств судьи 
особо выделял и честность и спра
ведливость. Одна ко это условие 
далеко не всегда собл юдалось.  
Должности К. ( на п р . ,  в Осман .  
и м перии )  нередко п родавзлись 
и их занимали  м алокомпетент
ные л юди, преследовавшие ко
рыстные цели .  Судебные пол 
номочия К. в п р инципе охваты
вал и как рассмотрение граждан
ских споров между мусульмана 
м и ,  так и применение санкций  к 
нарушителям норм фикх а ,  вкл ючая 
уголовное н аказание п реступни
ков .  Л юбое дело  К. разрешал 
единол ично и, как  п р авило, з а  одно 
заседание. Есл и  ответчик  согла
шался с предъявленн ы м  ему иском, 
то для вынесения решения К. 
никаких других доказательств 
не требовалось. При отказе ответ
чика признать свою ответствен
ность истец должен б ыл доказать 
обоснованность претенз и и .  К. 
стремился уладить спор м иром.  
Если это не удавалось, он выносил 
решение, к-рое проигравшая сторо
н а  была обязана  выполнить. 
Такое решение считал ось  окон
ч ател ьным и в п ринципе не подле
ж ало обжалован ию .  При рас
смотрении дел К. руководство
вался нор м а м и  фикха. К. не 
р аспол агал достаточной вл астью, 
чтобы обеспечить реализацию 
своих  судебных постановлении,  
к -рые исполнялись гл . обр . в силу 
его личного а вторитета и добро
вол ьного признания их  верующи
ми. Многие из них воспринимали 
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п редп исания К. как ислам .  нор
мы, обращен н ые к их  религ. со
вести .  С сер . 19 в. в результате 
создания в Осман .  империи и 
Е гипте гражданских и уголов
ных судов, к-рые применяли зако
нодател ьство, построе н н ое по 
европ .  образцам ,  рол ь  судов К. 
стала за метно падать. К наст.  вр .  
в ряде исл а м .  стр а н  ( напр . ,  
в Египте, Тунисе, Алжире, НДРЙ ) 
суды К. ликвидированы и их 
функции перешли к общеграждан
ским судам .  Однако во м ногих 
странах сохраняются шариатекие 
( мусульманские)  суды, к-рые в 
большинстве случаев решают дела,  
связанные только с личным ста 
тусом мусульман .  В Сауд. Ара
вии ,  й А Р, гос-вах Персид. залива 
они остаются центр. звеном с исте
м ы  правосудия и их юрисдикция 
охватывает рассмотрение более 
ш ирокого круга вопросов, в т .  ч .  
и уголовных дел. В последние 
годы в ряде стран  ( напр . ,  в Иране 
и П акистане)  в результате п р ово
ди мого курса на возрождение 
фикх -права рол ь  шариат. судов 
возросла .  Действующее в ислам .  
странах законодательство, регу
л ирующее орг-цию и деятел ьность 
этих судов, закрепляет многие 
традиц.  нормы фикха относительно 
и нститута К. В царской России 
в районах традиционного рас
пространения ислама  К. наделя
лись широкими пол номочиями.  
После Вел . Окт.  социалистич .  
революции суды К. вначале были 
р аспущены, но  затем в ряде райо
нов ( прежде всего в Ср .  Азии 
и на  Сев. Кавказе) восстановлены.  
Они  избирались местным  населе
н ием и функционировали парал-



лельно с граждан .  суда м и .  Их 
юрисдикция ограничивалась  рас 
с м отре н и е м  б р а ч н о - с е м е й н ы х ,  
наследственных ,  а также незна 
чительных гражданских и уголов
ных дел nри согласии обеих сторон. 
Применявшиеся ими норм ы фикха 
и адата не могл и  nроти воречить 
оси .  nоложениям сов. законода
тельства.  К кон. 20-х  rr.  в связи с 
тем , что граждане nерестали обра
шаться в суды К. ,  они был и ликви 
дированы.  

КАД И РЙЯ - суфийское брат
ство, основан ное, согласно тради 
ции ,  в 1 2  в. в Ираке Абд 
аль- Кадиром аль-Джилани  ( аль
Гил а н и ,  1 077- 1 1 66 ) . Центр . 
обитель К. находится в Багдаде. 
В нее входит медресе, рибат 
и мечеть, возведенн а я  над моги
лой Абд аль- Кадира .  К . ,  суннит
ское no взглядам ,  никогда не было 
единым целым и состояло из м но
жества отдельных групn , к -рые 
объединяло и мя Абд ал ь-Кади
ра - святого и «вел ич а й шего 
застуnника»,  якобы nродол жаю
щего являться членом братства и 
руководить и м  через nосредников. 
Часть групn К. обожествляли 
его .  В К. нет обязат. дл я всех 
членов особого мистич .  «nути»  и 
соответствующей ритуал .  nрак
тики его n рохождения ,  общим 
дл я них является nрием в члены 
братства от имени Абд аль- Кади
ра .  В наст. вр .  особенно сильны 
nозиции К. в Заn.  и Сев . Африке, 
Судане, Ираке и Пакистане ( груn
nы К. в двух последних nризна
ют главу центр . обители в Баг
даде главой всего братства ) .  Ор
ганиза ционной основой К. яв-

ляется самостоят. обитель ( ха нака ,  
рибат ,  завия ) ,  руководство к-рой 
традиционно наследственно.  Со
циальный состав К. всегда был 
очень nестры м .  К.  nрактиковали 
радения  ( сама ,  хадра,  лейл н йа ) , 
тихий  и гром кий зикр. Члены К. 
носят н а  голове м аленькие вой
лочные шаnки с эмблемой К
зеленая роза  с тремя р ядам и  ле
n естков. Гл . n раздни ком я вл яют
ся ежегод. торжества в честь 
Абд аль- Кадира .  

КАЛА М  ( араб.- ре'!Ь, слово) -
сnекулятивная теология ислама ,  
дающая рел и г. догматам рацио
н альное толкование .  К. возник  
и развивалея nервоначально в 
ходе дискусси й ,  развернувшихся 
в исл а ме с nоявление м  внутри  
мусульм .  общины соперничающих 
религ . -nолитич .  груnn ировок, а 
также диспутов с n редста вителя
м и др.  верований .  В этих  спо
рах вырабатывался характерный  
для К. метод рассуждения ,  ис 
ходящий из символ и ко-аллего
рич .  толкования  Корана  и исклю
чающий nри  аргументации того 
или и ного nоложения  ссылки на 
к . -л .  авторитеты nоми мо разума.  
В круг обсуждаемых мутакаллима 
м и  ( сnекулятивными теологам и )  
n роблем входили следующие :  
качества ,  необходимые для руко
водителя мусул ь м а н  (халифа, 
имама) ; ответственность человека 
за свои действия ( свобода вол и  
и nредоnределение ) ; квалифика
ция человека или nросто мусуль
м а н и н а  как истинно верующего, 
как неверующего и как л и ца ,  
совершившего тяжкий грех ; един
ство бога и соотношение между 
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его сущностью и атрибутам и ;  
сотворенность или несотворен
ность Корана  во времени .  Кроме 
эти х  по преимуществу богослов. 
вопросов, образовывавших ядро 
К . ,  в последнем рассматривались 
и темы натурфилософского харак
тера (движение и покой , субстан
ция и акциденци я ,  атомы и пусто
та и т .  д . ) . Первой крупной ш ко
лой К. были мутазилиты, чей 
расцвет пришелся н а  первую 
пол .  9 в.- годы правления абба-
сидски х  халифов аль-Мамуна ,  
а л ь - Мутас и м а  и аль - В а с и к а .  
Начиная  с правлени я  аль-Мута
ваккиля (847-86 1 ) мутазилиты 
стал и подвергаться гонениям .  
В этих  условиях  попытку легализо
вать К. путем компромисса с 
тр адиционалиста м и -догм а т и к а м и  
предпринял аль-А шари , ч ь е  имя  
стала носить новая  школа К.
ашариты. Наряду с а шаритами 
существовала менее з начит .  ш ко
ла К.- матуридитов, последо
вателей Абу Манеура аль-Ма
туриди (ум .  в 944 ) .  Начиная  с 
1 3 в. происходит сближение К. 
с философией воет. перипатетизма 
(см.  Фалсафа) .  

КАЛ ЬI М (тюрк. ) - брачный вы
куп ,  уплачиваемый женихом ,  его 
родителями  или др. родственника
м и  за невесту. У исл а м изир .  на 
родов обычай К. ,  возникши й в 
докл ассовом об-ве, испытал влия 
ние  мусульм . - правового и нститута 
махра и частично совп адает с 
н и м .  В ажное отличие между ними  
состоит в том ,  что К .  п редостав
ляется не самой невесте, а ее 
родителям или родственникам и 
становится собствен ностью по-
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сл едних.  Кроме того, уплата 
К.  рассматри вается в качестве 
предварит .  условия заключения 
брака (см. Никах) , а не его по
следствия,  что характерно для 
м а хра .  К. был принят у м ногих 
племен и народов. В дореволюц. 
России он применялея в районах 
традиц. распространения ислама 
в Ср .  Азии ,  Сибири и н а  Кавказе. 
В наст. вр. К. рассматривается 
в качестве пережитка местных обы
чаев, представляющего обществ. 
опасность. Его упл ата и принятие 
считаются преступлениями ,  от
ветственность за к-рые преду
смотрена. уголовными законода
тельства м и  РСФ С Р, Казахской 
С С Р, республ ик Ср. Азии и Закав
казья.  

КА РАМАТ ( араб . ) - сверхъес
теств .  деяние, чудо, «даруемое:. 
Алл ахом своем у рабу в знак 
п р авильиости избранного им  пути.  
Сунниты обычно приписывал и  К. 
суфи йским святы м (см.  Вали) ,  
ш и иты - имамам . Бол ь ш инство 
богословов признавали К. ,  но 
проводили четкую грань между 
чудом пророка ( м уджиза ) и К. 
святого. Теоритики суфизма осуж
дали увлечение чудесами ,  пола
гая ,  что они отвлекают от  «беско
рыстного» служения  Алл аху. Тем 
не менее суфии неиз менно при
писывали своим шейхам такие 
чудеса, как ясновидение, левита
ция ,  чтение мыслей, хождение 
по воде, свечение и т. д. 

КАРИ (араб .- чтец Корана )  -
человек, знающий текст Корана 
наизусть и занимающийся его 
публ ичной декламацией . К., об-



ладавшие зн ачит. рел иг. авто
ритетом, играл и  важ ную рол ь  в 
период сложения и п исьменной 
фиксации корпуса коранических 
«откровений»,  т. к. из-за особен
ностей первонач .  орфогра ф и и  
Корана чтение его вслух требовало 
знания текста наизусть. Деятель
ность К. ,  сохранявших в п амяти 
множество вариантов кора ниче
ского текста ,  объективно пре
пятствовал а его унифика ции .  

КА РМА ТЫ,  тал им нты - после
дователи одного из двух осн.  тече
ний исмаилизма (см .  Исмаилиты) . 
Получили свое название по имени 
исмаилит. проповедн ика Хамдана 
Карм ата, под чьим предводитель
ством в кон. 9 в .  началось крупное 
религ . -политич .  движение в Ираке. 
К восстанию примкнули  ш ирокие 
слои населения,  увлеченные пропо
ведями Хамдана ,  его призывам и  
к установлению социальной спра
ведливости, к - рую исм а ил иты, 
как и шииты в целом , связывали 
с приходом ожидаемого махди из 
рода Али. Кармат. проповедники 
ра звернул и  акти вную деятел ь
ность также в Сирии,  Бахрейне,  
И ране, Индии .  На рубеже 9- 1 0  вв .  
К. создали независимую общину
гос-во на Бахрейне. Тогда и про
изошел раскол в исмаил ит. движе
нии. К. выступил и против исма
илит .  руководства и отмежевзлись 
от Фатимидов, не признав при
тязаний на и м амат Убейдалл аха 
аль-Махди. Восстание в Нижнем 
Ираке с большим трудом было 
подавлено тол ько в 906, но к этому 
времени возросл о  могущество 
бахрейнских К. ,  к-рые захватили 
Оман, вторгались в Ирак и Иран ,  

нападали на  кар аваны п аломни 
ков .  В 930 они ворв ались в Мекку 
и ограбили Каабу, увезя на Бах
рейн священную для мусульман  
рел и к в и ю - « ч ер н ы й  к а м е н ь » .  
Л и ш ь  два десятилетия спустя за 
большой выкуп его вернул и .  Соз
данная н а  Бахрейне земледельч. 
ремесл . община К.  отличалась  от 
фатимид. исмаил итов радикаль
ной для своего времен и  социаль
ной  программой .  Однако стрем
ление построить свое бл агопо
лучие на труде рабов ( на обществ .  
работах и в личных хозяйствах 
испол ьзовалось до 30 тыс. рабов ) , 
фанатизм и жестокость пр и вели 
К. к изоляции  от населения ,  а 
вражда с фатимид.  и см а ил итами 
ослабила их .  К кон .  1 1  в .  гос-во 
б ахрейнских К .  прекратило свое 
существование .  Кармат .  учение о 
«внутренней» стороне рел и ги и  
в о  м ногом схоже с учением ранних 
исмаилитов. К .  ввел и  строгую и 
тщательно разработа нную систему 
обучения - тал и м  ( отсюда и х  
прозви ще - талимиты ) . П ренеб
режение «внешней» стороной рел и 
г и и  ( обряды, р итуальные запре
ты)  носило у К.  еще более откры
тый характер ,  чем у фати м ид. ис 
маилитов. 

КАСБ ( араб . ) - «приобретение» 
человеком действий .  Идею К. 
детально  р а з р аботал А шар и, 
превратив ее в одну из своих важ
н ы х  теоретически х  концепций .  
Согласно А ш ари,  творцом всех 
поступков человека я вл яется бог, 
но он посыл ает человеку испыта
ния,  как бы предлагая ему выбрать 
тот или иной поступок. Если чело
век праведен,  то не станет совер-
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шать дурного поступка :  «приобре
ТЯ», «присвоив» ( совер ш и в )  его, 
он должен нести за  него ответст
венность. И н аче говоря,  человек 
волен согласиться совершить дей 
ствие или отвергнуть его. 

КАФ Й Р, кяфнр ( а р аб . ) , гяур (т�
рец . )  - неверующий ,  неверн ы и .  
К. считают всех немусульман ,  а 
та кже мусульман ,  впавших  в 
неверие (см .  Куфр) , нарушивших  
осн .  предп исания  исл а м а  и не  
раскаявшихся в этом .  

кА х и н ( араб . )  - прорицатель ;  
в доисламской Аравии - человек, 
якобы общающийся (в состоянии  
транса)  с божеством или его  пос
л а нн иками,  а нгел а м и  или демона
ми .  К. были важными фи гурами  в 
обществ. жизни Аравии ,  к ним  об
ра щались за помощью для при 
н ятия важных обществ.  н бытовых 
решен ий .  Мн. соотечественники 
Мухаммеда видели в нем К. От
ветом на их  сомнения стали аяты 
Корана ,  где специально декла 
рируется, что  Мухаммед не К. 
и не одержимый ,  а посланник  
Алл аха и п ророк (52 :29;  69 :42;  
ер .  81  :22) . Исл а м  признает за К.  
способность знать с помощью 
джиннов сокрытое. Одна ко му
сул ьм .  богословы считают, что 
после начала посланннч .  м и сени 
Мухаммеда обращение к К. теряет 
см ысл . Хадисы содержат строгий 
з а п рет прибегать к услугам К. 
даже для мелких гада ний .  

К ЕМ И Н Е  ( псевд . ;  наст .  и м я  Ма
медвели ,  ок. 1 770- 1 840) - турк
менский поэт, автор резко обличит. 
сати рических стихотворени й .  Он  
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считал смех, иронию,  юмор силь
ным оружием в борьбе со всякого 
рода злом, к- рого достаточно 
б ыло в его эпоху, названную им 
«нелепым и недобрым веком:.,  
«когда З98 истины - лишенный 
см ысла звук:. .  Поэт открыто и 
едко высмеивает многие догматы, 
обряды,  сказки и сл а м а ,  его 
мораль. По мнен и ю  К . ,  рай и ад, 
ураза и намаз священнослужи
тел я м и  исnол ьзуются для обмана  и 
обирания  народа . Решительно 
отбрасывает поэт требование  
исл а м .  морал и п рощать обиду 
врагам ,  не противиться злу. 
В своих произведениях «Бедняк:., 
«Бедность:., «Таков:.,  «Мой Кази» 
и др.  К. обл ичает л и цемерие мулл , 
и ш анов, кади, п иров, к-рые про
поведуют «Не печься о земных 
благах:. ,  но сами ведут отнюдь 
не  аскетич . жизнь.  В век господ
ства  рел игии К. воспевал свобод
ного человека, защищал право на 
свободную мысль.  Для него оче
в идна несовместнмость знания  н 
суеверий ,  разума н религии .  

К Е Р Б ЕЛА - город в Ираке, место 
nаломничества ш иитов. 1 0  окт. 
680 на месте будущей К. погиб 
со своими сподв ижниками третий 
шиитский имам Хусейн, на пред
полагаемом месте захоронения  
к-рого была сооружена усыпаль
ница ,  ставшая дл я шиитов святы 
ней.  При  хал ифе аль-Мутапак
киле усыnальница была разруше
на  и затоплена ( 850 ) . При Бун 
дах на том же месте был сооружен 
величеств. м авзолей ( 979) , поз 
же рядом с н и м  было построено 
медресе. Большие пожертвова
ния мавзолею делали известные 



мусульм. правители ,  посещавшие 
его. В 1 80 1  мавзолей в К. был 
разрушен ваххабита.ми, но со вре
менем его восстановил и .  Совр. 
комплекс ма взолея размещается 
в большом дворе и окружен свод
чатым коридором,  по к - рому 
паломники совершают ритуальный 
обход святын и .  Усыпальница Ху
сейна находится в центре мавзо
лея, у входа в мавзолей - два 
минарета . К. ныне не только 
святы ня, но и центр высшего 
богосл . образова н и я  ш и итов .  
Город ж и вет обслуж и в а н ием  
паломников : население его  (бо
лее половины - персы ) быстро 
растет: в 1 970 в К. проживало 
свыше 1 00 ты с .  В период па 
ломничества ( гл .  обр .  из Ира
на )  население города удваивает
ся.  К. является центром траур
ных церемоний ,  проходящих в 
ашуру. 

КН БЛА, кЫбла ( араб . ) - на 
правление на Мекку, точнее, н а  
Каабу, к-рое следует соблюдать 
во время совершения мусульм .  
молитвы и отправления  ряда ри 
туалов ( напр . ,  азан, нек-рые 
обряды хаджжа) .  При захоро
нении тело мусульманина  кл адут 
головой к Мекке. По мусул ьм .  обы
чаю, в том же направлении пово
р а ч и вают голову ж и вотного ,  
когда режут скот. В мечетях К .  
указывает специал ьная н и ш а  -
.михраб. 

К Н С ВА - см .  Кааба. 

К И ТА Б, ал ь-к итаб ( а р а б . 
книга ) - одно и з  назва ний  Ко
рана. 

К И Я МА ( а р а б . - воскресе н и е  
мертвых) - один и з  тер м инов, 
к - рым  обозначается  м усул ь м .  
концепция воскресения мертвых,  
Судного дня и потусторонней 
ж изни ,  явл яющаяся одним из 
гл . элементов догматики ислама 
( см .  А кида ) . Смысл ее ,  согласно 
наиб. распространенным среди 
м усул ь м а н  представлен и я м ,  в 
следующем : наш мир  конечен ; 
концу света будет предшествовать 
п оя вл ение  на земле сил зла -
злодея Даджжаля, народа 
й аджудж и маджудж, некоего 
говорящего зверя из недр земли 
и т .  д. ;  Иса и .махди победят их,  
и на  земле воца рится справед
л ивость и бл агоденствие. Тогда 
и наступит час  или «день восста
ния из  мертвых» ( Судный  день, 
день  расчета ) :  раздастся звук 
трубы,  в к-рую дует ангел ; упадут 
звезды, сдви нутся горы,  умрут 
все люди ;  по второму звуку трубы 
все когда-либо ж ившие на земле 
восста нут из мертвых и соберутся 
В ОДНОМ месте; ОНИ ДОЛ ГО будут 
стоять перед Аллахом,  к -рый  ста
нет допраши вать людей об их 
посту п к а х ; а н гел ы  п р и н есут 
книги ,  в к -рых записаны грехи и 
добрые дел а ;  и те и другие будут 
взвешены на весах ;  пророк Му
х а м мед заступится за тех, чьи 
грехи не очень велики ;  все люди 
пройдут по тончайшему мосту 
(си рат) , протянутому над адом в 
р а й ;  дойдут до конца его только 
праведники ,  к-рые вечно будут 
бл аженствовать в раю (джанна) ; 
грешники же будут мучаться в 
аде ком огне ( джаханна.м ) ,  но 
дл я нек-рых из них имеется воз
можность выбр аться из ада после 
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очистительного н а казания . Образ 
воскресения и Судного дня объеди
н яет и слам  с др .  монотеистич .  рели 
гиям и .  Он был одним из гл . мо
тивов первонач.  проповеди Мухам
меда . Ранние суры Корана полны 
ярких  описан и й  конца света, 
суда над людьми ,  ада и рая. Бо
госл . концепция  Судного дня со
седствует в исл а ме с обш и рной на 
родной религ .  л ит-рой на  ту же 
тему.  Т. обр . ,  коранич .  представ
ления были во м ногом разви
ты и дополнены.  Гл . принципиаль
ными  дополнени я м и  стали идея 
заступничества Мухаммеда за му
сульман ,  а также представление 
о «наказа н и и  в могиле» - пред
варит. суде н ад умер ш и м и  еще 
до наступления  всеобщ. воскре
сения .  

К И Я С, кыЯс ( араб .- сравне
ние)  - один  из· источн и ков му
сульм .  права - суждение по ана
логи и .  Гл . а вторитетами  дл я реше
ния  всех вопросов жизни мусуль
ман служат Кора н  и сунна .  
Если они  не дают определенно
го ответа на  вопрос, использует
ся третий источник  - иджма, сов
местное м нение ученых-законове
дов по данному вопросу. Далее 
следует К .. позвол яющий  решить 
вопрос по а н алогии с тем , что 
и меется в Коране и сунне. К. по
явился в первом веке ислама ,  
когда разгорелись споры меж
ду ахль аль-хадис, т. е .  традици 
оналистами ,  сторонниками  исклю
ч ит. опоры н а  истори ч .  источни 
ки ,  и ахль  ар -рай - сторонниками 
использования  логич . ,  рациональ
ного источника ,  т .  е.  возможности 
решения того или иного вопроса 
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с помощью личного м нения мусуль
м а н ина  (рай) . К. и ногда объеди
н яют в одн у  группу с рай (напр . ,  
ханафитекие богословы ) , хотя 
нек-рые рел иг . -правовые школы 
суннитов дозвол яют К. ,  но не 
пр изнают рай .  Наиболее риго
ристические толки ,  напр .  захири
ты, не признают и К. 

« КО В С Е М  Т РУДSJ Щ И М СЯ 
М У С УЛ Ь М А Н А М Р О С С Й И 
И ВОСТО КА » - историч.  обра
щение первого Сов. пр-ва к тру
дящимся - последователя м  ис
лама .  П ринято СНК РСФСР 
20 ноября (3  декабря)  1 9 1 7. 
В н ем молодое Сов. гос-во зая вило 
о том, что оно гара нтирует мусуль
м а нам России равные права  с др . 
гражданами ,  что их верова ния ,  
обычаи ,  национальные и культур
н ые учреждения  объя вляются 
свободными  и неприкосновенными .  
«Устр аивайте свою национальную 
жизнь свободно и беспрепятст
венно.  Вы имеете право на это,
говорилось в обращен ии .- Знай
те ,  что ваши права ,  как и права 
всех народов России ,  охраняются 
всей мощью революции и ее ор
га нов . . .  » Одновременно Сов . пр -во 
извещало о полной и безоговороч
ной поддержке освободит. борьбы 
народов Востока ,  рассматривая 
эти народы как союзников первой 
в мире социалистич. страны в 
борьбе против империализма .  Сов. 
власть - против захвата чужих 
земель,  говорилось в обр а щении,  
«Тай ные договоры свергнутого 
царя  о захвате Константинополя ,  
подтвержденные свергнутым Ке
ренским,- ныне порваны и унич
тожены . . .  Константинополь  дол-



жен остаться в руках мусуль
ман:., «договор о разделе Персии 
порва н  и уничтожен:.,  «договор о 
разделе Турции . . .  порван и уничто
жен».  Сов. гос-во неуклонно сле
довало и следует эти м  бл агород
ным принципам .  Оно на деле 
осуществило юридич. и фактич .  
равенство всех наций  и народ
ностей на шей м ногонац. Родины.  
Народы Сов .  Востока, опираясь 
на помощь др.  народов страны,  
ша гнули  в социалистич .  будущее, 
м инуя капитализм.  Их националь
ные культуры и традиции получили 
небывалое развитие. Так же реши
тельно и последовательно Сов. 
гос-во стало проводить п р и нци
пы интернационализма и по от
ношению к народам мусульм .  
стра н .  Оно первым среди др . 
гос-в  признало образование  не
зависимого гос-ва в Афганиста
не ,  республ и к а нской Тур ц и и ,  
самостоятел ьность и суверенитет 
Ирана  и заключило первые в их 
истории равнопра вные договоры 
и соглашения .  В последующие 
десятилетия поддержка Совет
ски м Союзом борьбы н ародов 
мусульм.  стран  за национальную 
нез а в и с и м ость и соци а л ь н ы й  
прогресс существенно возросл а и 
приобрела разносторонний  ха 
рактер .  

КОРА Н ( араб . ) - свящ. книга 
мусульман ,  зап ись проповедей,  
произнесен ных Мухаммедом в 
форме «Пророческих откровений»  
в Мекке и Медине между 6 1 0  и 
632. Слово К. означает «то, что ч и
тают, произносят» (т .  е. то, что 
было сказано Мухаммеду и что он 
повторил ) .  Его называют также 
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мусхаф,  китаб, фуркан. При жизни 
Мухаммеда текст К. передавался 
гл . обр .  устно, по па мяти . Есть 
версия,  что первоначально сущест
вовал и записи л и ш ь  отдельных 
«откровений» ,  сделанные незави 
симо  от Мухам меда, а в Медине, 
видимо, и по его указанию .  Но 
наибольшей поддержкой в н ауке 
пользуется основанная  на му
сульм .  предан и и  гипотеза ,  соглас
но  к-рой первые н есколько отлич
ные  друг от друга записи пол и .  тек
ста К. появились после смерти 
Мухаммеда ( 632 ) в кругу его бли 
жайших  сподвижников. Между 650 
и 656 по приказу хал ифа Османа 
спец. коллегией был подготовлен 
сп исок К. ,  к -рый постепенн о вы
теснил др . записи .  Самые ранние 
сохранившиеся списки К. отно
сятся к рубежу 7-8 в в .  В конце 
9 в. в текст К. были введены диак
ритические знаки ,  что было вызва
но  необходимостью его однознач.  
понимания .  Однако и после этого 
сохранял ась возможность нек-рых 
р а зночте н и й ,  сем ь в а р и а нтов 
к-рых были в конце концов призна
н ы  одинаково правомер н ы м и .  
Орфография ,  структура текста 
и правила чтения был и  окончатель
но канонизированы  офиц. изда
нием К. в Каире  ( 1 9 1 9, 1 923, 1 928) , 
к-рое следует одному из этих  
вариантов « чтени й» . Каждый из 
этапов работы н ад текстом К.  
был вызван потребностями религ . 
политич .  с итуации в арабо-му
сульм .  об-ве. Существующ и й  текст 
К. содержит 1 1 4 сур разной 
величины .  По в ремени произне
сения суры в соответстви и с му
сульм .  традицией подразделяют на 
мекканекие (6 1 0-622 гг . ,  90 сур ) и 

1 29 



мединские (622-632 r r . ,  24 суры ) .  
Последние в больши нстве своем 
дл и ннее мекканских.  Европ. уче
ные предложили ряд более деталь
ных хронологий ,  к-рые тем не менее 
остаются условными .  Суры ранне
го периода - это короткие обра
щения ,  исполненные поэтич .  кра
соты и силы .  Муха м мед передает 
в н и х  поток идей и образов, 
возникавших в его сознании  под 
воздействием идеи всемогущества 
единого бога-твор ца и страха 
перед Судны м  днем ( см .  Кия.ма) .  
Более поздние увещеван и я  и по
учительные притчи,  как правило, 
спокойны и сухи, поя вляется связ
ность изложения ,  аргументация .  
Э то объяс н я ется и з м е н е н и е м  
рол и  Мухаммеда и потребностями 
регламентации жизни общины му
сульман .  Бол ьши нство сур состав
лены из отры вков различных «ОТ
кровений» ,  часто не связанных 
тематически и произнесенных  в 
разное время .  Большая  ч асть К.
полеми ка в форме диалога между 
Алл ахом, говорящим то в первом, 
то в третьем лице, то через посред
н и ков ( «дух», Джабраил ) ,  но 
всегда уста м и  Мухам меда ,  и 
противника м и  пророка или же 
обр а щение Алл аха с увещевания 
ми  и предписаниями  к его  после
дователям .  Согласно принятой 
в науке гипотезе, язык к.- мек
канекий вариант поэтического 
койне ( язык меж племенного или 
междиалектного общения)  арави 
т я н .  Своеобразие  языка  К . ,  
неоднородность его  формы и сти
л я  обусловлены дл ительностью 
созд а н и я  К . ,  р а з нооб р а з и е м  
содержания ,  поискам и  Мух а м ме
дом точных средств выражения 
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дл я идей и социал ьных реалий ,  
находивших свое осмысление в 
п роцессе его пророч . деятельности . 
Значит.  часть текста К. пред
ставл яет собой рифмова н ную 
прозу. Своеобразие К. как исто
р ико- культурного памятника и как 
историч .  источника заключается 
в двойственности его идеологич. 
основы . Нар яду с мн. элементами  
социальной психологии и религ .  
сознания языч .  мира ,  разрушавше
гася родового об-ва ,  он запечат
лел и процесс утверждения моноте
изма ,  новых социал ьных и н -тов и 
этико-культурных нор м .  К. закре
п ил божеств .  санкцией результа
ты дл ит. процесса перестройки 
соц и а л ь н о й  де йствител ь ност и ,  
доминирующее положение уже 
существовавших ,  как правило, 
оседл ых центров Внутренней Ара
вии,  ин -тов и норм . Мировоззре
ние, отраженное К . ,- новая сту
пень в развитии обществ. созна
ния об-ва Аравии ,  а не спонтан
ный  творч . акт п ророка. Форму
л и руя новые рел иг. и социально
правовые идеи , Муха ммед пред
ставл ял их себе как восста новлен
ные в первона ч .  виде старые. 
К.  отразил борьбу Мухаммеда с 
язычеством и язычника м и ,  его 
полем ику с иудаизмом и христиан
ством ,  к-рые существовали в Ара
вии в сектантских формах ,  а также, 
возможно, и борьбу с др. пред
ставителями  доисл а м .  монотеис
тич .  течений .  В ходе этой полем ики 
происходило насы щение пропове
дей Мухаммеда рел иг . -философ. 
идеям и  и сюжетами  иудео-хри
стиа нского круга, а также нек-ры
ми представлениями ,  восходя щими 
к зороастризму и манихейству. 



Все это обусловило значит.  эво
люцию кора нических nредстав
лений и nривело к nротиворечи
вости и неnоследовател ьности в 
трактовке ряда важней ши х эле
ментов вероучен ия .  В ходе со
циально-идеолог. nроцессов, nро
исходивших одновременно с арабо
мусульм.  экспансией,  К. стал гл . 
источником религ .  nредnисаний  
и социальных уста новлений ,  эти 
ко-культурных норм и ста ндар
тов общения . Сакрализация язы
ка К. сыграла важную рол ь  в 
складывании  на территории  Ха
лифата новой социально-ком му
никативной системы.  Изучение 
К. мусульм .  богословами  и лин 
гвистами ,  вызванное в nервую 
очередь nотребностям и  его ком
ментирования ,  nривело к ста 
новлению целого сnектра науч
ных дисципл и н .  По мере возникно
вения в мусульм .  гос- ве культур 
ного симбиоза, ознаменовавшегося 
широким усвоением  мусул ь м .  
культурой достижений  покорен
ных народов ,  усложн ялось и 
теоретич. осм ысление социально
религ.  системы,  стержнем к-рой 
являлся К. Именно с эти м  процес
сом и связаны как развитие докт
рины о «неподражаемости :.  К . ,  так 
и возникновение дискуссии о его 
ссотворенности»  или «несотворен
ности:о, к-рая в течение длитель
ного времени я влялась прямым 
отражением и во многом оnреде
ляла характер социально- идеоло
гич. борьбы в Халифате. О ружием 
в полемике между разл .  н а прав
ления м и  исл а м а  я вл ялись  и 
тафсиры, толкования  текста К. 
Вскоре после смерти Мухаммеда 
стало очевидн ым,  что К. не может 

дать ответы на все возрастающее 
количество воnросов, nоставлен
ных об -вом , к-рое сложилось на 
nокоренных мусульманами  тер
р иториях .  С одной стороны, это 
nр ивело к nоявлению и росту зна
чен и я  др. источн и ков м усульм .  
nрава ,  особенно хадисов, с дру
гой - к возникновению «метафо
р ических>> комментариев К., а в 
дальнейшем и к nоявлению новых 
«nисаний»  ( наnр . ,  у бабитов) . 
Это свидетел ьствует о н еуклонном 
уменьшении  реалыюй рол и  К . в 
м усульм .  об-ве, что не могло не 
nривести к nоявлению ряда дви
жений ,  nровозгл а ша вших лозунг 
«назад к К . » .  В целом,  идеологич.  
борьба вокруг места К .  в жизни 
м усул ьм.  об-ва я вляется отраже
н ием более ш ирокой идейной борь
бы, связанной с рол ью светского 
и духовного в мусульм .  гос-ве. 
Эта борьба nродолжается и nо
н ыне. Она находит  выражение в 
nоnытках модернистского толко
вания К. и n р исnособления его 
идей к нужда м обществ. ж изни 
20 в .  сторонниками  целого сnектра 
движений : от левацких до крайне 
правых,  от н а ционалистич .  до 
n а нисламских .  Эта борьба от
ражается к а к  в nостеnенном отка 
зе от и сnол ьзования К .  в качестве 
хотя бы и символ и ч .  источн ика 
государственности в ряде стра н  с 
прогресс. реж и м а м и, так и в nо
n ытках возвр ащения к шариату и 
объявления К. «конституцией» .  
В целом К. nродолжает играть 
важную роль в жизни совр. му
сульм .  гос -в ,  в nервую очередь 
в сфере религ .  nрактики, верова
ний  и суевери й .  
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с КО РА Н О С МА НА :о - тради ц .  
название древней рукописи Кора
на ,  хранящейся в Музее народов 
Узбекистана  в Ташкенте. Несколь
ко веков находилась в Самарканде 
в мечети Ходжа Ахрар и счита
лась одним из канонических спи 
сков Корана ,  созданных по повеле
нию халифа Ос.мана. В 1 869 пере
дана  генерал- губернатором Тур
кестанского края И м ператорской 
публ ичной библиотеке в Петербур
ге .  В 1 89 1  востоковед А. Ф .  Ш ебу
н и н  дал палеаграфическое описа
ние рукописи,  сравнил ее с «осман 
ски м и »  коп иями ,  хранящимиен 
в П а риже, Мекке, Дамаске, дру
гих местах, и пришел к выводу, 
что данный список изготовлен 
не ранее 8 в., по-видимому в 
Ираке. После победы Октября в 
ответ на просьбу Краевого му
сульм .  съезда Петроградекого 
национального округа по распо
ряжению В .  И .  Ленина (6 декабря 
1 91 7) «К. 0 .»  был передан в 
р аспоряжение мусул ь м а н .  До 
1 94 1  находился в С а м арканде. 
В Музее истории народов Узбеки 
стана  созданы  спец. условия 
х ра нения  уникальной рукописи .  
Специалисты имеют возможность 
периодически осматривать и изу
чать этот памятник араб .  письмен
ности . 

« КО Р П У С  СТРА Ж Е й  И СЛАМ
С К О й  Р Е В О Л Ю Ц И И  :о - с м .  
Пасдар. 

с КРА й НИ Е:о Ш И Й ТЬI - терм ин, 
к -рым обозначают последовате
лей ш иит. общин ,  выступающих 
с наиболее непри миримых пози
ций ,  прибегающих для достижения 
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своих религ .  и пол итич .  целей к 
с а м ым крайним ,  в т. ч. террори
стич . ,  методам ( напр . ,  ассасины, 
кар.маты, ахл-и хакк) . В наст. 
в ремя понятие сК .:о  ш . :о  исполь
зуют применительно к отдельным 
ш иит.  групп ировкам фа натичных 
сторонн иков Х о.мейни, действую
щим как в И р а не, так и в др . му
сульм .  странах .  

К РА Ч КО В С КИ й И гнатий Юлиа
нович ( 1 883- 1 95 1 ) - сов. во
стоковед- араб ист,  академик .  
Один из создателей школы сов. 
арабистики .  В течение 40 лет 
вел успешную педагогич .  деятель
н ость .  Его учен и к и  п о н ы н е  
трудятся на  научно-педагогич .  
поприще. К .- востоковед ш и ро
чайшего п рофиля, знаток араб. 
культуры и л ит-ры,  автор свыше 
450 печатных научных трудов, 
блестящий  популяризатор науки . 
Огромен вкл ад К. в сов. исла.мо
ведение. Выход в свет в 1 963 
Корана в рус. переводе К. ( пере
издан в 1 986) стал событием в 
научной жизни страны .  Л ите
р атурно адекватный  и тщательно 
прокомментированн ый,  этот пе
р евод содействовал развитию 
исламаведения в на шей стране 
и дал более точное и объективное 
представление об исл а ме. Перевод 
был выполнен в рабочем варианте 
и не п редназначался в таком виде 
дл я издания ,  он был издан как 
а рхивный материал ученого. Тем 
не менее этот рабочий перевод 
точно передает араб.  оригинал .  
Трудность понимания  перевода 
обусловлена хаотичностью и мно
гопл ановостью содержания само
го Корана .  Новый подход К. 



к переводу Корана состоял в том ,  
что переводчик стремился передать 
текст Корана ,  оп ираясь на слово
употребление са мого памятника,  
не прибегая к богослов.  ком
ментариям.  Этот метод оказался 
продуктивным и нашел своих 
последователей как среди оте
честв. ,  так и среди за рубеж. исла 
моведов. 

КУ де, аль-Кудс, Байт ал ь-
Мукаддас, Байт ал ь-М акдне 
(араб.� святыня )  � а раб .  назва
ние Иерусалима .  К. считается 
одним из свящ.  городов ислама .  
Там расположена ,  наряду с хри 
стиа нскими и иудейски м и  свя
тынями, одна  из гл . святынь 
ислама � свящ. «заповедная тер 
ритория» аль-Харам а ш - Ш ар иф 
на хол ме Мор иа .  Согласно пре
данию, сюда был чудесным об
разом перенесен из Мекки Му
хаммед во время «ноч ного путе
шествия»  ( 1 7 : 1 ) .  С находящейся 
на холме свящ. скалы он якобы 
был вознесен на  небеса ,  где 
лицезрел Алла ха ( см .  Мирадж) . 
Эта скала считается особо почи
таемым местом .  При омейядском 
халифе Абд ал ь-Малике в 688� 
691 над свящ. скалой была возд
вигнута мечеть Куббат ас-сахра 
( Купол скалы ) ,  а в юж. части аль
Харам аш-Ш ариф � зда ние аль
Масджид аль-Акса ( араб .� Край
няя ,  или Дальняя,  мечеть ) . Вся 
«заповедная терр итори я »  стала 
объектом паломничества .  В наст.  
вр .  лозунг освобождения К. яв
ляется одним из гл . во внеш непо
л итич. программах  всех обще
араб.  совещаний . 

КУЛЬТ С ВЯ ТЬI Х  В И СЛАМЕ � 
почитание людей, к-рые считаются 
угодн ыми  Алла ху и потому святы
ми ( см .  Вали) .  Аллах будто бы 
наделяет их  сверхъестеств .  силой, 
сп особностью творить чудес а .  
Святой � посредник между му
сульманами  и богом, он пере
дает Алл аху просьбы людей и ,  с 
его бл а гословен и я ,  п о м о г а ет 
правоверным .  Такая кон цепция 
отсутствует в Коране и прямо 
противоречит ему:  Коран  утвер
ждает всемогущество Аллаха и 
отрицает способность творить 
чудеса даже за пророком Мухам
медом (что, впрочем , не мешало 
мусульм .  богословам интерп ре
ти ровать отдельные фразы Кора на 
как обоснование культа святых) . 
П оч итание святых вос п р и н ято 
исламом из религ. практики пред
шествовавших  ему пол итеистич. 
религий ,  традиции  к-рых знали 
ш ирокий круг местных божеств, 
покровител ьствующих отдельным 
групп ам  людей,  разным сферам 
человеч . деятельности .  Заполнив  
пропасть между верующи м и  и 
всемогущим Аллахом, уза конив 
поклонение святым,  ислам  ( по
добно христиа нству) сделал уступ
ку политеизму :  место многочисл . 
языч .  богов и духов заняли  святые. 
П р и  этом,  естественно, исл а м  при
дал древней практике новое тол
кование в духе своей идеологии .  
Будучи по своим  функциям боже
ства ми ,  святые не  признаются та
ковыми  в исл аме:  их сверхъестеств .  
сила исходит от  Аллаха .  С вятые 
н аделены почти безграничными 
возможностями  влиять на  жизнь 
л юдей . Они  будто бы способны 
дать  богатство, здоровье, потом-
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ство, отвратить беду и даже ожи
вить мертвеца .  Им приписывается 
способность летать по воздуху, 
м гновенно переноситься на  боль
шие расстояния ,  менять свой 
облик, делаться невидим ы м и .  Свя
той вызывает или прекра щает 
дождь и разл и в  рек, ударом посоха 
о землю дает начало источнику, 
путешествует на  горе в другую 
страну. От определенного класса 
святых ( в  части. ,  от «сокровен
ных людей» - риджаль аль-гайб) 
будто бы зависит порядок на  зем
ле .  Обычно за святым признают 
способность помогать почита
теля м  в разных сферах человеч . 
деятельности ;  нек-рые с в ятые,  
одн ако, получил и  специал изацию 
и р ассматриваются преимущест
венно как покровител и к.-л. 
занятия (земледелия ,  металло
обработки, гончарного дела и 
т. п . ) . Смерть святого есть лишь 
прекра щен ие плотской жизни ,  его 
дух продолжает покровительст
вовать людям ;  в силу этого святые 
почитаются и после смерти.  Шахи 
ды - мученики ,  павшие  за веру,
приобщаются к сон му святых 
и менно благодаря своей мучени
ческой смерт и .  Нередко среди 
мусульман мученичество толкует
ся широко, и шахидом может быть 
объявлен просто невинно погиб
ш и й  человек. Святые в исламе  -
бол ьшей частью мужчины ,  но 
есть и женщины .  Согласно ж изне
описаниям ( часто легендарн ы м ) , 
святым мог стать человек л юбого 
занятия и обществ .  положения 
как пра витель гос-ва ,  так и бедняк.  
В действительности огром ная ,  
если не преобл адающая,  часть 
святых представлена суфиями ,  
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что свидетел ьствует о давней 
связи суфизма с культом святых. 

КУМ - город в И ране к югу от 
Тебриза,  центр богословия,  ре
лиг .  пропаганды и палом ничества .  
В К.  похоронена шиит. «святая» 
Фатима Маеуме (9 в . ) . К
резиден ция известных аятолл, 
м.уджтахидов, м.улл . В К. 1 55 ме
четей, в медресе Файзийе, а также 
др. учатся тысячи толлабов 
студентов-богословов. Ежегодно в 
К. бывает до 1 млн паломников. 
К.- место захоронения ша хов, 
членов их семей, знати ,  богатых 
купцов. 

К У Н ТА-ХАДЖЙ ( Ки шиев, род. 
на рубеже 1 8- 1 9 вв .- 1 867 ) 
основатель и идейный руководи
тель зикризма - религ . - пол итич.  
течения в м.юридизм.е, воспри няв
шего идеи и элементы ритуала 
суфи йского учения Кадыри .  Зик
ризм возник и получил распрост
р а нение в 40-х гг. 1 9  в .  на Сев. 
Кавказе в теократич .  гос-ве мюри
дов - имамате Ш а м иля .  Своих по
следователей,  признававших его 
шейхом., К.-Х.  вербовал, опираясь 
на идею Корана о том , что вес
ти вооруженную борьбу против 
явно превородящего по силе 
противника - дело, неугодное 
Алл аху. Это в оп ред. мере спо
собствовало отходу простых гор
цев от участия в «газа ватской» 
войне и ослаблен ию власти има
ма  Ша мил я .  Пытаясь привлечь 
к себе бедняков, К . -Х .  постоянно 
подчеркивал свою при вержен
ность нищенскому образу жизни :  
ходил в рваной одежде, отказывал
ся  от подношений со стороны 



мюридов. Однако бедняком сам 
не был , не отл ичался и беско
рыстием .  Из-за того, что его м юри
ды стал и предпринимать вра ждеб
ные действия против царской 
адм ин истрации ,  в 1 864 К. -Х.  
вместе со своими  ·ближайшими  
последователями  был арестован и 
сослан в г. Устюжна Новгород. 
губерн ии, где и умер.  В наст.  вр .  
кунта -хаджинцы соста вляют наи
более многочислен ную в Чечено
И нгушетии группу мюридов, ло
яльно ОТНОС Я ЩИХСЯ К Сов. ГОС-Ву. 

КУРА Й Ш ЙТЬI - см. Мухаммед. 

КУРБА Н-БА й РАМ - с м .  И д  
аль-адха. 

КУФ Р ( араб . ) - невер ие,  не
признание ислама  ил и отход от 

его норм .  В мусульм .  богословии 
разработана система классифи
к а ци и  К. ,  одна ко отсутствие 
общепризнанных критериев обу
словило чрезвычайно широкое его 
толкование .  П олемика  вокруг 
понимания К. имела в а жное 
з н а че н и е  дл я ф ор м и ро в а н и я  
религ . -nол итич .  концепций (от
ношение к неправедному nра
вителю, неnогрешимость ш и ит. 
имамов и др . )  и одновременно 
я вл ялась фоном для разработки 
важных догматич.  н n равовых 
вопросов ( природа человеч. гре
ховности , ответственность за по
ступки и др. ) .  В наст. вр .  nонятие 
«К . »  широко испол ьзуется в ан 
тидемократнч . ,  антнкомм уннстнч .  
п ропаганде и полнтич .  поле
м и ке. 



Л А  И Л  А Х А Й Л Л Я - Л Л А Х  
( араб .- нет никакого божества,  
кроме Аллаха )  - формула ,  крат
ко выражающая оди н  из гл . 
догматов ислама  - единобожие. 
П ервая  часть шахадьt. Повторяет
ся мусульм анами  во многих слу
чаях  жизни ,  входит почти во все 
мол итвы.  

Л Е ЯЛЯ Т АЛ Ь- КАД Р ( а раб .
ночь решени я  судьбы ,  ночь могу
щества )  - упоминаемая в Кор а не 
ночь - 27-го числ а  месяца рама
дан ( сура 47 ) . Святость Л .  а . -к .  
в том , что этой ночью было начато 
«Ниспослание»  Мухаммеду Кора
на .  Е жегодно в эту же ночь Аллах 
я кобы принимает решения о судьбе 
каждого человека, учитывая  его 
желания ,  высказан ные в молитве. 
Поэтому Л .  а . -к .  принято п роводить 
в мечети ,  читая Кора н  и вознося 
Алл аху и а н гел а м  свои мол ьбы 
и просьбы. 

Л Й ГА 
л и м 

и сл Ам с ко го м И РА, 
(Рабита аль-алям аль-

ислами ) - создана в 1 962 в Мек
ке. Руководящим орг аном ЛИМ 
я вл яется Совет во главе с гене
ральным секретарем.  Практич .  
деятельность Л И М  осуществляет 
через региональные координа цион
ные советы (для Азии ,  Африки,  
Сев.  и Юж.  Америки ) ,  оси .  внима
н ие к-рых сосредоточено на про
паганде ислама ,  содействии стро
ител ьству мечетей,  организации 
паломничеств в Мекку. ЛИМ 
координирует свою деятельность 
с Организац ией исла мской кон
ференции . 

Л У КМА Н - в мусульм.  м ифоло
гии праведны й  мудрец. В доислам .  
Аравии  был известен как  долго 
живший  и мудрый герой. Кораи 
вкладывает в уста Л .  проповедь 
единобожия  ( сура 3 1 ) .  Мусульм .  
предание приписывает Л .  множе
ство афоризмов, поговорок и басен, 
отождествляет его, как и нек-рые 
европ.  исследовател и ,  с разл .  
историч .  и м ифич .  персонажами  -
Валаа мом , Эзопом и др. 



МААРРИ (Абу-ль-Ала ал ь-Маар
ри;  973- 1 057 или 1 058) - араб
ский поэт и мыслител ь, а втор около 
ста сочинений ,  из  к-рых до нас 
дошли немногие : сб_ стихотворений  
«Искры огнива� .  стихотворный 
цикл «Обязательность необяза
тельного�. сатирич .  трактаты «По
слание об а нгел а х:.,  «Посла 
ние о прощения� и ряд др. ,  
посвященных «вечным:. темам  -
о смысле жизни ,  о том, в чем долг 
человека,  как относиться к добру 
и злу и т. д .  Тра ктовка этих 
вопросов навлекла на  М. гнев 
ревнителей мусульм .  благочестия .  
И при жизни ,  и после смерти он 
обвинилея в ереси ,  безбожи и ,  
вол ьноду м с т в е .  Необ ы ч а й н а я  
популярность поэта ,  чья яркая 
незаурядная л и чность привлекала 
сердца людей , заставляла нек-рых 
биографов сочинять м и ф ы  о 
«набожном ста рце� .  бл а гого-
веющем перед ссловом создателя:. .  
При  ЖИЗНИ  ПОЭТа ПОКЛОН Н ИКИ его 
творчества стремились отвести от 
него обвинения в «небрежении  
верой�. что означало бы мучитель
ную казнь л ибо уничтожение и 
забвение трудов еретика.  И сследо
вател и позднего времени,  в т .  ч .  
и в араб. мире, свободные от 

диктата ислама ,  сходятся в том ,  
что основой м ировоззрени я  М. 
была вера в разум.  М.  отр ицал 
все рел игии ,  утверждая ,  что они 
противоречат разуму, и заявлял об 
этом не только намека м и ,  но и 
открыто. 

МА ВЛА В И Я ,  мавлавн , мевле
вня  - суфи йское братство, осно
ванное поэтом-суфием Джалал 
ад-дином Ру.ми ( 1 207- 1 273 ) по 
прозвищу Мавлана  («Наш госпо
дин:. ) . Центр .  обитель и резиден
ция главы М.  находилась в г .  
Конье при  м авзолее Руми .  Гла
ва М. обладал всей полнотой вла 
сти в братстве. Первоначально 
основу М.  составл яли п редстави 
тели средних и низших город. 
слоев, но постепенно оно превра
тилось в аристократич.  тарика, 
члены к-рого рекрутяровались из 
элитарных ( включая осман .  султа
нов) и образованных кругов об- ва .  
Основу мировоззрения М. состав
ляли  идеи Рум и .  Члены М.  добыва
л и  себе п ропита ние трудом ,  ни 
щенство  было категор и чески  
запрещено. Во время коллект. 
зикра и радени й  М.  под аккомпа 
немент музык. и нструментов пели 
и танцевал и ,  а также вращались 
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и подпрыгивал и .  Благодаря этому 
ритуалу М. в Европе было 
известно как братство «крутя
щихся дервишей» .  Члены М. обыч
но носили высокий конический 
войлочный колпак, белую дл инную 
рубаху без рукавов, ш и рокий 
пояс и свободную черную накидку. 
Гл . праздником считался Новый 
ГОД .  

М А В Л  ИД,  м аул и д  а н - н аб и  
( а раб .- рождение  пророк а )  -
праздни к  по случаю дня рождения 
п ророка Мухаммеда , отмечаемый  
1 2-го числ а  месяца раби аль -аввал 
(3 - го месяца мусульм .  лунного 
календаря ) .  Поскольку точная 
дата рождения Мухаммеда не 
известн а, М .  был приурочен ко 
дню его смерти . Во время п раздно
вания  устраиваются богослуже
ния ,  произносятся проповеди в 
мечет ях ,  п роходят торжеств .  
п роцессии,  участники  к-р ы х  несут 
зажженные фонари  и изображе
ния м атери п ророка - А м ины .  
Обязат. атрибутом М .  я вл яется 
чтение вслух панегириков Мухам
меду - мавалидов. М . ,  первые 
упом инания  о празднован и и  к-рого 
относятся к 1 2  в., возник  под яв
н,ым влиянием  христ. праздника 
рождества,  поэтому он долгое 
в ремя не принималея многим и  ре
лиг .  авторитетами .  В последствии  
п раздни к  был закреплен в идж.м.е 
как «Одобряемое нововведение» .  
Ныне  М.- офиц .  п раздник в 
П акистане. М. называются так
же п раздники дней рождения  
или смерти (т .  е . .:рождения  для 
вечной жизни»)  святых, и.м.а.м.ов, 
шейхов суфийских братств, во 
в ремя к-рых соверш а ются палом-
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ничества (зияра) к места м их по
гребеиия .  

МАЗА Р ( араб .- место поклоне
ния ) - см .  Святые .м.еста. 

МАЗХА Б ( араб .- путь следо
вания ) - термин ,  ш ироко исполь
зуемый в мусульм .  богословии ,  
философии ,  фикхе, суфизме. В 
богословско-полем ич .  лит -ре и в 
суфизме М.- учение , доктрина ,  
школа (богословская , ф илософ
ска я ) , способ прохождения  мистич. 
пути (у  суфиев ) .  Специал ьное 
и наиболее устоявшееся значение 
М . - рел и г. -правовая школа .  В 
первую очередь этим термином 
называются пять наиболее круп 
ных ныне действующих в исл а 
ме религ . -пра вовых школ - четы
ре сунн итских (ханбалиты, хана
фиты, шафииты, .м.аликиты) и 
одна - ш иитская ( и м амиты -джа
фариты) . 

МАЛ А И !(д ( араб. ) - в  мусульм .  
м ифологии ангелы ( см .  А нгелы 
и демоны).  

МАЛАХЙДА - см .  Исмаилиты. 

МАЛ И !(Й ТЫ - последователи од
ной из суннит.  религ . -п равовых 
школ (.м.азхабов) .  Основател ь 
Мал и к  ибн  Анас (ум .  в 795) , 
книга к-рого сал-Муватта» 
считается главным источником 
учени я  М.  Бол ьшой популярностью 
пользуется также труд «ал-Мудав
вана ал -кубра» ,  созданный не
скол ьким и  поколениями  факихов
маликитов, п режде всего Абд ас
Саламом Сахиуном (ум .  в 854) . 
Маликит. мазхаб отдает п ред-



nочтение нормам фик.ха, сформ и
ровавшимся в раннем исл а ме еще 
nри жизни nророка Мухаммеда.  
Поэтому среди основных источ 
ников фикха он делает упор на Ко
ран и сунну, а иджму факти
чески сводит к nравилам ,  едино
душно одобренным грамотными 
жителями Медины.  Вместе с 
тем М. применяют истислах - ме
тод иджтихада, доnускающий  nра
вовые решения,  к-рые отвечают 
общим и нтересам мусул ьм а н .  
На ибол ь ш ее р а с n р ост р а н е н и е  
мал икит. мазхаб nолучил в Сев. 
Африке и nреобладал в мусульм .  
Исnании .  Знач ительное ч исло М.  
проживает в Верхнем Егиnте. 
В наст. вр .  nоложения этого 
толка оказывают заметное вл ияние 
на брачно-семейное и наследствен
ное nраво Марокко, Туниса ,  Алжи
ра и Ливии,  а также составляют 
основу ряда л ивийских уголовных 
законов, закреnляющих м ногие 
нормы и nри нциnы фикх а - nрава .  

МАРА БУТЫ (франц . ,  от  араб.  
мурабит - жи вущий в р ибате) -
обитатели рибата,  военного укреn
ления, расnоложенного на  границе 
Хал ифата.  Здесь находил и nриют 
мусульм.  добровольцы,  участво
вавшие в войне с христианами .  
В Магрибе, начиная  с 1 3  в . ,  
рибат - суфийская обитель ( см .  
Текке) , где жил  суфийский шейх 
с ученика м и .  М. стал и называть 
здесь суфиев и мусульм .  святых -
вали, имевших большое вл ияние 
и авторитет среди м ест. ж ителей, 
особенно кочевников. 

МА РДЖА А Т-ТА КЛ Й Д  ( а раб .
тот, кому nодражают, образец 

для nодр а ж а н и я )  - на ивысшее 
звание шиит. муджтахидов, к-рое 
может и меть только одно лицо 
глава духовенства и руководитель 
всей ш и ит .  общины ,  гл .  религ .  
а вторитет. Согласно учению джа
фаритов, исключительность nоло
жени я  М. а . -т . ,  необходимость nод
чинения его nриказам и nодра 
жание ( таклид) е м у  n ризнаются 
всеми члена м и  общины ,  в т .  ч .  
высшим духовенством .  Помимо 
облада ния знаниями  и качества
ми ,  к-рые nрисущи всем ведущим 
муджтахидам ,  М.  а . -т. должен 
иметь свойства, я кобы отличав
шие «nречистых» имамов :  неnогре
шимость и сnособность воздержа 
ться о т  неверного nостуnка ;  з а 
щита веры и неуклонное следова 
н и е  рел и г. долгу;  верность ис
тине и неnриятие волюнт а р изма ;  
абсолютная nокорность богу, и 
только богу. Термин  М. а . -т. 
в веден в конституцию Исл а м 
ской Ресnублики И ра н ,  в наст. 
вр. носителем титула я вляет
ся а ятолл а Хомейни. М. а . -т .  
считается н аместником скрытого 
имама ( наиб  аль-и ма м ) , т .  е .  выра
зителем «божественной вол и ». 

мА сджид - то же, ЧТО Мечеть. 

МА СДЖИД АЛ Ь-А КСА ( а раб .
Крайняя ,  или Дальняя , мечеть)  -
уnоминаемое в Коране место, куда 
Мухам м ед был якобы чудесным 
образом nеренесен на  Бураке 
nеред вознесением на небеса .  
Это место традиционно идентифи
цируется с южной частью аль
Харам а ш - Ш ариф в И ерусалиме 
( с м .  Кудс) , где в кон . 8 в. была 
возведена мечеть, н азываемая  
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М. а . -А .  Эта мечеть вместе со 
всей «заповедной территорией» 
н а  холме Мориа считается у му
сульман  свящ.  местом ,  следующим 
по значению после Мекки и 
Медины.  

М А С Д Ж И Д  А Л Ь - Х А Р А М  
( араб .- За поведная  мечеть) -
мечеть в Мекке, гл . м усульм .  
святыня ,  являющаяся объектом 
паломничества .  В центре двора 
этой мечети находятся Кааба и 
свящ.  источник  Замзам. К М. а . -Х .  
п р и м ы кает Маса - крытая гале
рея, возведенная  н ад двум я  свящ.  
хол м а м и  ( Сафа и Марв а ) . Это 
мусульм .  святили ще н аходится на  
месте одного из доисл а м .  святил ищ 
языческой Аравии .  

МА СДЖИ Д  А Н- Н А Б И - «Ме
четь пророка» в Медине. 

МАУЛЯ ( араб . ) - 1 )  л и цо, на 
ходящееся в подчинении у др. ли 
ца или групп ы  л и ц. В начале му
сульм .  завоеван и й  люди, п ринимав
шие исл а м ,  считал ись М., или 
клиентами ,  одного из араб .  пле
мен. Позднее так стал и назы
вать в сех новообращенных мусуль
м а н  неараб .  п роисхождени я ;  2)  
тот же терми н  может означать 
«властелин» ,  «господин » ;  употреб
л яется при  обра щении к п редста 
вителям  светских властей ( сул 
та нам ,  эмирам)  и к к рупнейшим 
религ .  авторитетам ,  особенно к су
фийским шейхам. В Кор а не Аллах 
называется маулЯна (наш господин ) . 

мАхд и  (араб.- ведомый,  здесь 
ведомый Алл а хом ) м усульм . 
мессия ,  провозвестник бл изкого 
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конца света . У суннитов М. , кроме 
того,- последний обновитель ве
ры ,  последний  преемник Мухамме
да . В шиит. исламе - вера в при
шествие М.  слилась с верой в 
возвращение скрытого имама, к
рый вернет попранные права из
бра нному богом роду Али и 
восстановит справедливость на 
земле. Многие социал ьные и ре
лиг .  движения в исламе  были 
вдохновлены мессиа нскими  идея
м и .  Основатель династии Фатими
дав в Сев .  Африке (909- 1 1 7 1 ) 
Убайдаллах и основатель дина
стии Альмохадов в Сев. Африке 
и Испании  ( 1 1 30- 1 269 ) Ибн 
Тумарт провозгласили себя М. 
В кон . 19 в .  в Воет. Судане 
произошло круп ное восста н ие 
под руководством Мух а м меда 
ибн Ахмада,  объявившего себя 
М. Вера в ожидание пришествия 
М.  остается одним из догматов 
совр .  ислама .  

МАХД Н ЗМ - вера в пришествие 
махди. 

МАХР ( а раб. ) - брачный  по
дарок, выкуп, к-рый муж предо
ставл яет жене после заключения 
бра ка (см.  Никах) в соответствии 
с положениями фикха. Нек-рые 
религ . -правовые ш колы - мазха
бы считают недействительным 
брак,  заключен ный (iез п редо
ставления М. Однако большинство 
м азхабов рассматривает М. в 
качестве одного из важнейших 
последствий заключения брачного 
договора . Предоставленный му
жем М.  становится собственностью 
жены н ,  за нек -рыми  нсключе-



ния ми, не подлежит возврату. 
Оси. мазхабы считают, что в ка
честве М. могут выступ ать как 
деньги, так н любая вещь,  обла
дающая опред. ценностью. К. -л .  
строгих размеров М.  они не опре
деляют, однако совр. законода
тельство нек-рых исл а м .  стран  
(напр . ,  йАР и НД РЙ )  устанав
ливает максимально доnустимый 
предел М. Традиц.  норм ы фик
ха обычно предусм атри вают уп
лату М. целиком при закл ючени и  
брака , либо в сроки, специально 
указанные в договоре. Вне зави
симости от этого М. выплачивает
ся в полном размере в случае 
смерти одного из  супругов ,  
состоявших в действительном бра
ке, а также есл и между ними 
была половая бл изость после 
заключения никаха .  Есл и же 
суnруги не вступали в интим ные 
отношения,  то при расторжен и и  
брака по вине мужа ж е н а  и меет 
право на половину М. В случае 
прекра щения никаха по вине жены 
до таких отношений М. не упла
чивается совсем,  а есл и был ра нее 
nредоста влен , должен быть воз
вращен мужу. Относя щиеся к М. 
нормы фикха продолжают приме
няться в большинстве исл а м .  стран  
и оказывают за метное влия ние на 
законодател ьство, регул и рующее 
брачно-семейные отношения му
сульман .  Такие правила сохра 
няют свое значен ие и в райо
нах традиц .  расп ространения  ис
лама в ССС Р, где они частично 
совпадают с местным 
точным обы чаем калыма. 

пережи-

МАХТУМ КУЛ И (лит .  и м я 
Фраги,  1 730-80-е гг. 1 8  в . ) -

туркменский  поэт и м ысл ител ь. До 
н а с  дошло свы ше 1 0  тыс. строк его 
стихов. М.  считал себя привержен
цем исл а м а .  Но в его творчестве 
и меются многочисл . отступления  от 
ортодокс. ислама ,  оно полно воль
н одумства,  протеста против м ногих 
положени й  мусульм . догматики .  
М. не приемлет одного из гл . 
утверждений и слама  - о том, что 
бог « м илостив» .  Аллах  неспра
ведл ив  - вот что для него несом
ненно. Касаясь вопросов п роис
хождения религии ,  он отмечает, 
что люди не рождаются на свет с 
верой в бога , что вера привно
сится обстоятел ьствами жизн и :  
ощущением беспомощности , стра 
хом ,  малодушием . Ф илософской 
основой вол ьнодум ных идей М. 
был воет.  пантеизм .  Пренебрегая 
тем, что, согл асно исл а му, Коран  
я вл яется источником позна н ия ,  
М.  считает источниками  знания  
ощущения ,  сравнения ,  рассудок, 
из  к -рых гл . место отводит 
последнему. Высказывание М.  о 
nосюстороннем и потустороннем 
м ире подрывают идеи ислама .  
Есл и  человек после смерти превра
щается в п рах ,  землю, его съедают 
черви ,  то не значит л и  это, что 
не существует ника кого за гробного 
мира .  И есть ли в этом случае 
смысл в аскетизме? - говорит он. 
В п роти воположность м истика м 
аскетам ,  призывавшим к отшель
ничеству и воздержанию, М. во
спевает реал ьные радости мира .  
В сердце поэта -вол ьнодум ца жи
ла вел икая любовь к людям,  на 
роду, жизни . Ссылаясь  на стихи 
своего учителя поэта Азади , он 
любил повторять: «В тысячу 
раз хуже, чем разрушить Каабу. 
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nричинить бол ь, горе сердцу 
человека >> .  

М ЕД И НА, аль-МадИна ( а раб .
город; сокра щение от Мадйнат 
а н - н а б и - город  n р о р о к а ) -
город в Заn .  Аравии .  В 622 Му
хам мед nереселился из  Мекки в 
город-оазис Я сриб ,  к -рый nолучил 
после этого название М. В М. 
Мухаммед прожил всю свою жизнь 
после хиджры, покидая город 
тол ько для руководства военными  
операциями  и дл я палом н ичества 
в Мекку. В М.  он основал первую 
мечеть и обнародовал значит.  
часть Корана ,  касающуюся п реж
де всего правил жизни м усульм .  
общины .  В М.  ислам  nриобрел 
х а р а ктер с ам остоят .  рел и г и и .  
Тогда ж е  был и заложены основы 
м усульм .  гос -ва ,  чьей столи цей 
была М. nри Мухам м еде и при  
nервых халифах .  В М.  nохоронен 
Мухам мед. Могила его находится 
в основанной им мечети Масджид 
ан - наби ( араб .- Мечеть проро
ка ) ,  к к-рой примыкал его дом .  Па
лом ники всегда посещают могилу 
пророка, хотя поклонение ей не 
входит в офиц .  ритуал хаджжа. 

М ЕД Р Е С Е  ( араб .  мадраса,  от 
дараса - изуч ать) - среднее и 
высшее мусульм .  учебное заведе
н ие дл я подготовки служителей 
к ул ьт а ,  у ч ител е й  н а ч а л ь н ы х  
м усульм .  ш кол - мектебов, а так
же служащих государств. апп ара
та в странах Бл . и Ср .  Востока .  
В СССР функционирует бухар
ское М. «Мир-Араб»,  где обучают
ся  будущие муллы. Програм мой 
п редусмотрено изучение Корана ,  
правил его чтения и толкования ,  
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хадисов, истории ислама ,  истории  
СССР,  геогр афи и ,  арабского и 
узбекского языков, Конституции 
СССР и др . nредметов. Срок 
обучения  7 лет. Часть выnускни
ков бухарского М. nродолжает 
обучение в Та ш кентском ислам
ском ин -те и м .  имама  аль- Буха
ри и в исл а м .  ун-тах ряда араб.  
стра н .  

М Е ЖДУ НА РОД Н Ы Е  МУ СУЛ Ь
МА Н С К И Е О Р ГА Н И ЗА Ц И И 
религ . -nолитич .  объединения,  ба
зирующиеся н а  концеnции ислам .  
сол идарности ,  координирующие и 
наnравл яющие разл.  асnекты жиз
ни мусульман  как в рамках 
отдельных стран  и общин,  так и в 
м ировом масштабе. Идея создать 
единый  международ. орган ,  к-рый 
мог бы  объединить всех мусульман 
мира ,  возникла  nосле ликвида ции 
Халифата в Турции в 1 924. 
В 1 926 была основана nервая 
мусул ь м .  о р г - ц и я  Всемирный 
исламский конгресс. В наст. вр.  
десятки мусульм .  орг-ций nыта
ются оказывать воздействие на 
в нутр .  и внеш. nолитику стран тра
диционного расnространения ис
л а м а .  Влиятельные позиции зани 
мает Организация исламской кон
ференции ( О И К )  - единственная  
международ. мусульм .  орг-ция,  
действующая на nравительств. 
уровне.  Она объединяет м усульм .  
страны Азии  и Африки ,  отводя 
значит.  место в своей деятельности 
nроnага нде ислама .  О И К  стиму
лирует также развитие экономи
ческого, nол итического, культурно
го сотрудничества мусульм .  rос-в .  
В русле ислам .  солида р ности 
действует значит. часть между-



народ. мусульм .  орг- ций н а  непра
вительств. уровне. Среди них :  Лига 
исламского мира, Всем и р н ы й  
исламский конгресс. В эти х  орг
циях страны предста влены религ .  
лидерами ,  богослова м и ,  руководи
телями местных  мусульм .  орг-ций ,  
иногда государств. деятеля 
ми .  Они ведут а ктивную идеоло
гическую, миссионерско-проповед
ническую, а гитационн ую работу, 
добиваются ее кадрового обес
печения .  Стремясь утвердить ре
лиг. идеологию во всех сферах 
жизни об- ва ,  эти орг-ции пытаются 
воздействовать на ход развития 
т. н .  ислам .  мира,  обособить его 
от капиталистич .  и социалистич .  
стран ,  заложить основы своего 
рода .:мусульманского неприсое
динения» .  В деятельности этих 
орг- ций реакц. и а нтикоммунистич.  
тенденции проявляются более 
отчетл иво, чем в ОИ К. Особую 
группу  сост а вл я ют м усул ь м .  
орг- ции ,  за нимающиеся узкоспе
циальными ,  практич .  вопросами  
н ауки,  культуры,  образования ,  
и нформации ,  банковского дела 
и пр .  Это самостоят. орг -ции ,  
созданные по решениям  конфе
ренций ОИК:  Исламский банк  
развития , Международ ное ислам 
ское агентство новостей ,  Исла м 
ская орг-ция по образова нию, 
науке и кул ьтуре, И сл а мски й 
суд спра ведл ивости и др . ,  а так
же Международная ассоциация  
исламских банков, Всемирный  
центр исла мского образования ,  
Мусульманская орг -ция юристов 
и др. Региональными рамками  
ограничена  деятел ьность таких 
межгосударств. объеди нений  му
сульман ,  ка к Регионал ьная ислам -

екая орг- ция  стран  Ю. -В .  Азии  и 
Тихого океан а ,  Исламский совет 
Европы, Организация исл а мского 
призыва ( ил и  Афро-исламский ко
ординационный  совет ) . Эти орг
ции провозгл а шают своей задачей 
распростра н ение исл а ма , оказа
ние помощи « мусульманским мень
шинства м в немусульманских стра 
нах» .  Нередко они имеют a\f· 
ти коммунистич .  направленность . 
Особое место во в неш ней пол итике 
стран  Азии и Африки занимают 
мусульм .  орг- ции  типа братьев
мусульман и хезбуллахов, имею
щих реакционную направленность 
и нередко прибегающих к экстре
мистским методам .  Хотя М. м .  
о .  провозгл а ш а ют идеи «еди н
ства и братства всех мусуль
м а н », их участники  не имеют со
гласованной позиции по м ногим 
важным проблем а м  современ 
ности .  

М Е К КА - гл авный 
расположенный в 
( Хиджазе ) . Одна 

город ислама ,  
Зап .  Аравии  
И З  ОСНОВНЫХ 

свящ. «заповедных территорий» 
исл а м а .  Согласно мусульм .  леген
д а м ,  М.- место, где нек-рое время 
ж и л и  герои  с в я щ .  и стор и и  
исл а м а  - Адам ,  Хавва  ( Е ва ) ,  
Ибрахим ,  Исмаил ,  Хаджар .  В этом 
древ нем торговом ,  религ .  и куль
тур ном центре арабов родился, 
ж ил и н а ч ал свою nроnоведь 
основатель ислама  Муха м мед. 
Конфл икт с верхушкой мекканеко
го об -ва был одной из nричин  
е го  переезда из М.  в Ясриб-Меди 
ну ( см .  Хиджра) . После того, как 
в 630 М. без боя была занята 
войсками  Мухам меда ,  ее nревра 
тили в религ .  центр исл а м а ,  а 
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общеаравийское язы ч .  святилище 
Кааба стала гл . с вятыней му
сульман .  Всем верующи м  предпи 
сано  совершать к ней  палом ничест
во (хаджж) . Кааба находится во 
дворе гл . мекканекой мечети 
Масджид аль-харам ( араб .- За
поведная мечеть ) .  После созда 
ния Халифата традиц. мекка н
екие роды ста.�и  и грать большую 
роль  в мусульм .  гос -ве.  Из них 
вышли осн .  пра вящие династии 
мусульм .  средневековья . В М. 
хлынул поток средств в виде 
пожертвований ,  жалований  и раз
ных субсиди й .  Многочисл. па 
ломники тоже способствовали про
цветанию города.  В М. тво
рили м ногие мусульм .  ученые, 
там еложились свои авторитетные 
ш колы фикха и хадиса .  В М.  на 
ходятся учеб. заведения  четырех 
суннит . .мазхабов и ш и итов-джа
фаритов. Политически М. под-
чин  ял ась наместникам тех 
гос -в ,  к -рые устанавл ивал и власть 
над Зап .  Ара вией.  Во в нутр .  жиз
ни  города с позднего средневе
ковья большую роль и грали ша
рифы. В 1 925 М.  вошла в состав 
гос-ва Саудидов.  В наст .  вр .  
М.- крупный  город с н аселением 
около полумиллиона человек. 
Она является духовным центром 
мусульм .  мира ,  сим волом его 
еди нства и сол идар ности .  По 
сегодняшний  день «священная  
территори я »  М .  в п р и н ц и п е  
запретна для немусульман .  В М .  
размещают свои штаб-квартиры 
международ. мусульм .  орг-ции ,  
часто собираются общемусульм .  
конференции .  Пребыва нне палом
ников в М.  широко испол ьзуется 
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для п ропаганды идей ислам .  соли
дарности .  

М Е КТ Е Б  ( а р аб .  м актаб, букв.
место, где п и шут) - с  7 в .  на
чальная мусульм .  школа ,  ставив
шая своей цел ью обучен ие азам 
араб .  письменности , ислам .  вероу
чения и нормам шариата. 

МЕХСЕТИ ГЯ НДЖЕ В И  ( 1 2 в . ) 
азерба йджанская поэтесса ,  жи
ла в Гяндже при дворе сельджукс
кого султа на Санджара ( 1 1 1 8-
1 1 57 ) , славилась кроме поэтич .  
музыкальными талантами ,  вы
сокой образованностью. Рев нители 
мусульм .  бла гочестия враждебно 
относились к творчеству М . ,  во 
м ногом направленному против 
шариата и его установлений ,  
принижающих женщину.  После 
с мерти своего покровител я  М. 
была выслана  из Гянджа ,  скита
л ас ь  на  чуж б и не .  Согл асно 
п реда нию,  мусульм .  духовенство в 
конце концов добилось для нее 
казни ,  к-рой в те времена подверга
ли опасных еретиков,- с М.  Г .  
содрали кожу. 

МЕЧ ЕТЬ, масджид (араб .- место 
поклонения ,  место, где совершают 
земные поклоны )  - у  м усуль
ман - молитв.  и одновременно 
обществ. здание.  Само по себе оно 
не и м еет сакрального характера ,  
никак  не  освящается .  В разных 
районах  мусульм .  мира еложились 
различные архитектур ные типы 
М .  Осн .  ее черты определ ились в 
кон. 7 в. Большинство М .  и меет 
оди н  или несколько .минаретов 
ба шен,  с к -рых п ровозглашается 
призыв к молитве (азан) . В 



молитв. помещении  на ходится 
михраб - н и ш а , указы в а ю щ а я  
направление на  Мекку, к к-рой 
моляшиеся должны повернуться 
лицом. Около михраба ста вится 
кафедра проповедника - минбар. 
Пол М. и ее двор обычно усти
лаются циновкам и  ил и коврами .  
При каждой М .  есть водоем для 
омовений ( м олящиеся должны 
находиться в состоян ии ритуаль
ной чистоты ) .  При входе в М.  
верующие обязательно снимают 
обувь. Жен щины молятся в спец. 
отгороженной части общего зала 
ил и на галереях. В М. разме
щаются книгохранилища .  И ногда 
М. бывают совмещены с усыnаль
ницами святых .  Главной М.  счи
тается мекканекая Масджид аль
харам с Каабой nосередине .  
В каждом городе существуют 
ссоборные:о М. ,  служащие для 
больших коллективных молений в 
nятницу. Существуют также квар
тальные М. ,  М. в медресе, на 
вокзалах и в аэроnортах ,  в богатых 
домах и дворцах. Первая М. 
была nостроена сразу посл е  
хиджры в nредместье Ясриба 
(Медины) . В сер . 623 рядом с 
домом Мухаммеда в Медине была 
возведена М., ориентирова нная  на 
Каабу. После завоевания  Мекки 
в 630 Кааба и окружающий ее 
двор тоже были nревра щены в 
М. М. возводил ись во всех 
Захватывавшихея мусул ьма н а м и  
или Создававш ихея ими  заново го
родах.  В первые века ислама  
nравители ил и наместники храни 
ли  в М. казну, объявляли народу 
указы, выступали с речами .  Там же 
происходили судебные разбира
тельства .  Постепенно социально-

пол итическая функция М. осл абе
вал а .  Одна ко и по сей день  М. 
продолжает быть с и мволом духов
ного и светского еди нения об
щины мусул ьман .  М. содерж ат
ся на nожертвования  или госу
дарств.  субсидии.  Служител и М .
имамы, хатыбы, муэдзины не  
обл адают святостью и благодатью 
( как .  напр . ,  христианские священ
нослужител и ) ;  они выстуnают ор
ганизаторами  ритуала .  

М Е Ш Х ЕД - город в Иране,  важ
ный истори ко-культурный  и религ .  
центр. Возник  на  месте гибели 
( м а шхад) восьмого ш и ит .  и м а м а  
Ал и Резы ( 765 или 770-8 1 8) ,  
к -рый ,  согласно шиит .  nреданию,  
был убит по nриказу халифа.  
Вскоре М. стал местом п аломни
чества ш и итов. Вокруг усыn альни
цы имама  постеnенно возник 
грандиозный ком плекс культовых 
зданий .  В комплекс входят здание 
« пречистого храма» ,  венчаемого 
золотым куполом ,  величественная  
мечеть с бирюзовым куполом и 
43-метровым м ина ретом ,  Золотые 
ворота, библиотека с редким и  ста
р ы м и  рукописями  и богатейшей 
коллекцией списков Корана .  Ныне 
М.- главная ( наряду с Кумом) 
святыня Ирана ,  духовный центр 
ш иитов. В городе около 20 медресе 
( нек-рые с 1 5  в . ) ,  фак-т богосло
вия ,  издающ и й  религ .  литературу. 
В дн и ашуры и в годовщину 
смерти Резы ч исло п аломников 
в М. превышает м иллион человек. 

МЗА Б Й ТЫ - наследники общи
ны ибадитов, п редставл яющих уме
ренное наnравление хариджизма 
(см .  Хариджиты) . После того как 
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созданное ибадитами  в Сев. Афри
ке гос -во Рустем идав в нач .  1 О в .  
распалось, ч асть ибадитов пересе
л илась в глубину Сахары в ра йон 
Мзаб (территория совр. Ал жира ) . 
Там М. основал и пять городов, 
крупнейший  из к-рых Гарда я .  М. 
тщательно соблюдают единство об
щины,  стремятся ограничить свои 
контакты с остал ьным населением .  
Учение М. предп исывает строжай
шее соблюдение норм шариата, 
а также содержащихся в Коране 
зап ретов. В наст. вр . а.лжир .  пра 
вительство принимает меры,  на 
правленные на  более а ктивное 
включение М. в жизнь страны .  

М Й КАЛ - в мусульм .  м ифологи и  
оди н и з  четырех nриближенных к 
Алл аху ангелов ( наряду с Джаб
раилом, Израилом и Исрафилом) .  
Соответствует библейскому архан
гелу Михаилу .  П редан ие н азывает 
М. среди первых а нгелов,  покло
нившихся (в отл ичие от Иблиса) 
А даму. Он же был среди тех, кто 
вскрыл грудь и очистил сердце 
Мухаммеда.  Вместе с др . ан гел а м и  
М .  пришел на  помощь м усульма
н а м  в битве против меккан цев при  
Бадре. И м я  М .  ш ироко испол ьзо
валось в магической практике 
мусульман ( м агические квадраты, 
заклинания  джиннов и т .  д. ) .  

м Ил ля - рел и гия ,  религ .  общи
на.  В Османской и м перии  терми 
ном М.  ( м иллЯт) обозначались 
офи ц. признанные гос- вом рел и г. 
общины,  имевшие право на опред. 
в1;1утр .  самостоятельность. В новое 
врем я слово приобрело значение 
« н а род>> ,  «нация» ,  сосуществую
щее с прежним ,  кор а н и ческим .  
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М И Н А Р ЕТ (от араб .  манара , 
букв.- маяк)  - башня при мече
ти, с к-рой муэдзин провозгла 
шает азан - призыв к молитве. 
У мечети может быть несколько 
М. Существуют два осн .  типа М.
кругл ые и прямоугольные в се
чении .  

М Й Н БА Р, мitмбар ( араб . ) - воз· 
вы шение с ведущими к нему сту
пенями ,  нечто вроде кафедры,  с 
к -рой читаются п роповеди в 
мечети. 

М И Р - см . Сейид. 

М И Р  И СЛАМА - см .  Дар-аль
ислам. 

М И  РАДЖ, аль-исра ва-ль-ми
радж ( араб . - ночное путеше
ствие и вознесение)  - чудесное 
путешествие Мухам меда в Иеруса
л и м  (Кудс) и его вознесение на 
небеса .  Оди н из самых популярных 
сюжетов мусульм .  религ .  преда ния .  
В Кор.;:ше ( 1 7 :  1 ) упомянуто, что 
Аллах однажды ночью перенес 
пророка к отдаленнейшей мечети 
( аль -масджид аль-акса ) ,  « Вокруг 
которой место, благословенн ое Ал 
л а хом» .  Согл асно преданию, когда 
Мухам мед спал однажды около 
Каабы, к нему явился Джабраил 
с крылатым верховым животным 
Бураком ( араб .- молниеносный ) .  
На нем Муха м мед в мгновение 
ока перелетел из Аравии в Пале
стину и прибыл в Иерусали м  на 
гору Мориа .  Там он встретился 
с древними пророками ,  своими 
предшественн и ка м и, и предстоял 
на их молитве. Оставив Бурака 
в Иерусали ме, Мухам мед вместе 



с Джабраилом поднялся на небо. 
Он предстал перед Аллахом , видел 
небесную Каабу, ад и рай ,  а затем 
был возвращен в Мекку. Наи более 
расп ространен ное п реда н и е  о 
«ночном путешестви и »  датирует 
его 27 раджаба 62 1 .  День 27 рад
жаба отмечается сейчас в боль
ши нстве мусульм .  стра н  как религ .  
и государств.  праздник  ид аль -ми 
радж (тюрк. раджаб-ба йрам ) . 
В ер. века возникла обширная  
народная л ит-ра ,  красочно описы
вающая детали М. Книги такого 
типа были известны в Европе. 
Предполагается, что они послужи
ли  ОДНИМ ИЗ ИСТОЧН ИКОВ «Боже
ственной ком едии» Данте. 

М И ХРА Б - н и ша в стене мечети,  
указывающая направление на  
Каабу. К ней  обращаются л и цом 
молящиеся мусульмане, перед ней 
стоит имам, руководящий коллек
тивной мол итвой, около нее ста
вится минбар. 

МОД Е Р Н И З А Ц И Я И СЛАМА 
приспособление мусульм .  идеоло
гии и религ .  практики к условиям  
того или и ного времени,  страны .  
Такой процесс в исламе  начался 
вскоре после смерти пророка Му
хаммеда и п родолжается по сей 
день. В лит-ре под М. и .  обычно 
подр азумевают период наиболь
шей ее активизации,  идущий с 
сер. 1 9  в. и особенно усил ивший
ся после вт .  мир .  войны.  Активи
зация М. и .  была связа на прежде 
всего с развитием капиталистич .  
отношений в странах Востока, 
с достижени я м и  научно-технич .  
прогресса .  В п роцессе М. и .  был 
снят целый ряд р анее существо-

вавших  запретов и ограничений ,  
«В  духе в ремени»  переосмыслены 
многие положения догматики .  Еще 
во вт. пол . 1 9  в. значит.  измене
ния п роизошли в м усульм .  праве 
и судопроизводстве:  в ряде стран 
введены правовые документы, не 
входящие в шариат, разграниче
ны сферы компетенции с ветских 
и рел и г. судов и т .  д. В 1 899 
в Египте издан а  фетва, разре
шившая  банковские операци и .  
Были осуществлен ы переводы Ко
рана  на нек-рые национальные 
языкн . В последние десятилетия 
появились богослов. сочинения ,  
в к -рых п редпринимаются попытки 
«примирить» совр. достижения 
науки и тех н и ки с ислам .  положе
н и я м и .  Н а п р . ,  кор а н ически м и  
аятами и отдельными хадисами 
обос н о в ы в а ет с я  доnус т и  м ость  
освоения косм ического простран
ства ; описа н ие фантастического 
полета Мухаммеда в Иерусалим ,  
а оттуда к престолу Алл аха 
( с м .  Мирадж) трактуется как ука
зание на возможность косм иче
ских полетов и т .  д. Подвергаются 
модернизации и м ногие религ .  
р итуалы и обряды . В мечетях 
используется совр .  р адиотехника ,  
в п ропагандистских целях изготав
л и ваются и распростра н я ются 
магнитные записи  проповедей ,  чте
ния Корана ,  а также видеоза писи 
религ .  содержания .  В мечетях во 
врем я проповедей ,  на стра н и цах 
рел и г. печати м усульм .  богословы 
подн и мают острые вопросы,  вол
нующие совр .  верующих, напр .  
проблемы ограничения рождаемо
сти - а ктуал ь н ы е  дл я ст р а н  
Востока , но  встречающие серь
езные препятствия со сторо-

1 47 



ны богословов-традиционалистов. 
Процесс М.  н .  охватил даже такие 
мусульм .  гос -ва ,  к-рые считаются 
наиболее прнвержен нымн  тради
ции , напр .  Сауд.  Аравию.  Разви
тие научно-техннч .  п рогресса н все 
большее вовлечение стран  Востока 
в орбиту международ. хозя йствен
ных н культурных связей застав
л яют даже богословов-традицио
нал истов м и р иться с внедреннем в 
жизнь мусульман  м ногих совр. на 
учных  и технических достижений .  

МОЛ И ТВА - см .  Салят. 

с МОЛЛА НАСРЕДД Н Н » - азер
байджанский  еженедел . иллюст
рированный сатнрнч .  журн ал.  Ос
нован Дж. Ма медгулнзаде в 
1 906 в Тбилиси .  С перерывами 
ВЫХОДИЛ ДО 1 9 1 7. В 1 92 1  «М.  Н .»  
нек-рое время издавался в Тебрн
зе ( И р ан ) . В 1 922-30 выходил 
в Баку.  На страницах «М. Н .»  
выступали передовые азерб. писа 
тели Сабир, А.  Ахверднев, Гам 
гюсар и др . По обр азному выраже
нию Дж.  Ма медгулизаде, «М. Н .»  
с первого же номера «опустил 
свой топор на голову ислам
ской религии» .  «М. Н . »  воспи
тал целое поколение писателей 
атеистов, открыл ш и рокий фронт 
борьбы против патриархально
феодал . обычаев, облеченных в 
релнг .  оболочку, подн ял на ка
чественно новый уровень ате
истнч .  мысл ь  в Азерба йдж ане. 
Журнал широко освещал события 
революции 1 905-07, рабочего 
движения в Закавказье. «М.  Н .»  
сыграл бол ьшую рол ь  в разоблаче
нии  связей · мусульм .  духовенства 
с царизмом,  подвергал беспощад-

1 48 

ной  критике помещиков н феода
лов ,  мулл , к -рые, прикрываясь 
рел и гией, грабил и  народ. Борьбу 
против духовенства «М. Н.» связы
вал с борьбой против устоев 
самой  рел игии . 

МО РАЛ Ь - см .  Исламская мо
раль.  

МО СТАЗА Ф И Н (от араб .  истаза 
фа - слабеть, ослабевать) -
термин ,  первонач .  употреблявший
ся  богослова м и  дл я обозначения 
физически ил и умственно «сла 
бых» людей, не способных обхо
диться в жизни без наставников, 
помощников . Благодаря шиит. 
улемам термин  получил широкое 
распространение в И ране после 
революции 1 978- 79, но уже в 
ином значении .  В наст. вр .  он 
переводится как «обездоленные», 
под к -рыми  подразумеваются 
п реимущественно бедняки .  Однако 
к М. могут быть причислены, в 
зависимости от целей ислам .  те
оретиков ил и политиков, лю
бые социал ьно-классовые слои , 
если они приним ают идею созда
ния ислам .  гос-ва и подверга 
ются притеснениям  со стороны 
«антиисламского:о правительства .  
Согласно совр. социальной кон
цепции руководства И сламской 
Республ и ки Иран ,  население любо
го гос-ва ,  а также и целые страны 
делятся на  «обездоленн ых» и «ВЫ
сокомерных> .  К последни м  могут 
быть прнчислены как отдельные 
слои , классы, так и правительства 
м усульм .  и немусульм .  гос-в .  
Кон цеп ция «обездоленных> лежит 
в основе теории исламской рево
люции. 



М УА В И Я  ( ? - 680 ) - п е р в ы й  
омейядский халиф (66 1 -680) , сын 
одного из курайшитских вождей, 
враждовавших с Мухам медом. М. 
принял исл а м  после за воевания  
мусульманами Мекки (630) и стал 
секретарем Мухаммеда . Участво
вал в завоевании  П алестины,  
наместником к- рой ( а  п озже и 
всей Сирии ) он стал после 
убийства в 656 халифа Османа. 
Обвинив Али в пособ ничестве 
убийцам и отказавшись признать 
его халифом , М. начал вооруж. 
борьбу против  него. После битвы 
при Сиффине и решени я  третейско
го суда он прекратил войну с Али, 
ограничившись владением С и р ией 
и Египтом . М .  продолжил завое
вательные походы в И ндию, Ма
вераннахр ( Бухара ,  Самарканд) , 
Малую Азию, Магриб .  Роль М.  
в истории исл а м а  определял ась 
мусульманами неоднозначно. Сун
ниты, особенно в Сирии ,  почитали 
его как щедрого и справедл и вого 
правителя ,  покровителя поэтов 
и араб. ученых,  строителя  городов. 
Ш и иты представляли его «узурпа
тором:., превратившим  халифскую 
власть в светскую. А ббасиды 
предпринимали попытки предать 
его и м я  проклятию. М. первым 
установил насл едств .  п р и н ци п  
передачи хал ифской власти . 

МУДА РА БА - см .  Мушарака. 

МУДЖАХИД ( араб .- борец за 
веру, за святые идеалы ,  досл .
участник джихада ) - в  м усульм .  
странах эти м  титулом н аграж
даются при жизни или посмертно 
люди, при н и м ающие а кти вное 
участие в обществ . - пол итич .  дви-

жениях или внесш ие бол ьшой 
вклад в р азвитие ислам .  гос- ва .  М. 
называют себя члены нек-рых 
религ . -политич .  орг- ций  и воени
зированных группи ровок, придер
живающихся часто р азл . идео
логи ч .  установок и политич.  це
лей. Так, в нач .  20 в .  в Иране 
существовал и мелкобуржуазные 
революц. орг- ции М . - активных 
участников революц и и  1 905- 1 1 , 
н а ходи в ш и х с я  п о д  с и л ь н ы м  
влиянием рус. революц. движения .  
В нач .  60-х  rr .  здесь возникла 
«Орга низа ция мудж ахидов народа 
И рана:о ,  идеология к-рой основы
валась на  идеях н аучного социа
лизма  и ислама .  Члены этой 
орг- ции  внесл и огромный вклад в 
развитие и победу революц. 
движения в Иране. В наст. вр .  
эта орг-ция в подполье, выступа 
ет  против нового режима ,  считая 
его диктаторским,  а нтина родным .  
В Ираке действует антиправи
тельственная орг-ция «Аль Муд
жахидин:о,  разделяющая идеи 
иранского л идера аятолл ы Хо
мейни. В Афга ниста не М. назы
вают себя отряды контрреволюци
онных сил . 

МУДЖТА Х Й Д  ( от араб .  иджтаха 
да - стараться ,  усердствовать) -
на иболее авторитет. законовед
факих, и меющий п раво вы носить 
самостоят. суждение по религ .  и 
правоным вопросам (см .  Иджти
хад ). Сунниты считают послед
ними  М .  основателей четырех 
мазхабов. У ш иитов М. может 
стать любой факих,  достигший  
совершенства в знании  и толкова
нии Корана ,  шариата, хадисов, 
фикха, но лишь  немногие п р изна-
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н ы  достойн ы м и  осуществл ять 
иджтихад. До револ юции 1 978-79 
в Иране было около ста М. Сейчас 
их ч исло сократилось. 

МУЗ Е А  И СТО РИ И  РЕЛ И ГИ И  И 
А Т Е И ЗМА - открыт 1 5  ноября 
1 932 в Лен инграде в здан и и  бывш.  
Казанского собора .  В первый 
период деятельности м узея в его 
экспозициях преобладали про
пагандист. выставки .  В результате 
и нтенсивной исследоват. р аботы 
под руководством В. Г. Богараза 
и Ю. П .  Францева к нач. 40-х гг .  
была подготовлена основа для 
научной экспозиции ,  созданной в 
послевоенные годы коллективом 
сотрудников во гла ве с В. Д. 
Бонч-Бруевичем.  Совр .  экспоз и ция 
музея состоит из 7 отделов 
«Религия  первобытного общест
ва» ,  «Религия и свободомысл ие 
древ него м и р а », « Происхождение 
х ристиа нства» ,  «Основные этапы 
истории атеизм а », «Исл а м  и с вобо
дом ы сл ие н а р одов Вост о к а » ,  
« Х р истиа нское секта нтство в 
СССР»,  «Русское православне и 
атеизм в СССР».  П остроенн а я  по 
п р инципу науч. показа истори и  
религии  и атеизм а на  основе 
м а рксистеко-ленинской методоло
гии ,  экспозиция дает знания ,  
необходимые для фор ми рования  
сознательного критич .  отношения 
к религии ,  атеистич .  убежден
ности, не оскорбл яя п р и  этом 
ч у вств  верую щего ч ел о века . 
Материалы м узея широко исполь
зуются во внемузейной пропа
гандист.  работе по атеистич .  воспи
танию.  В фондах м узея собрано 
более 1 50 тыс .  экс п о н ат о в :  
произведений ж ивописи,  скульпту-
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ры,  графики,  икон и др . предме
тов культа разл .  конфессий, куль
товых тканей, монет, документов, 
археологич.  и этнографич .  коллек
ций .  Рукописный отдел насчиты
вает свы ше 24 тыс. единиц  хране
н ия .  Специал изир .  библиотека при 
м узее - одно  и з  круп н е й ш и х  
книжных собраний  по вопросам 
религии  и атеизма .  Музей 
научно- исследоват. учреждение.  
С 1 957 он издает «Ежегодник М. 
и .  р .  и а .» ( вышло 7 выпусков) ,  
а с 1 976 - тематич .  сб .  трудов .  
М .  и .  р .  и а .  явл яется научно
методич.  центром страны по пропа
гаяде атеизма музейными сред
ства ми ,  оказывает теоретич .  и 
практич .  помощь учреждениям,  
работающим в области науч. 
атеизм а .  

МУЛЛА ( от араб .  м аула - вл а 
д ы ка ,  гос п оди н ) - сл уж ител ь  
культа в исламе, обычно выби
раемый мусульманами из своей 
среды. Под это понятие подходят 
и м а м ы  мечетей ,  их заместители 
( наиб-и м а мы ) , а также м усульм.  
служители культа ,  действующие 
в не мечети .  До Вел .  Окт. социали
стич .  револ юции М. отпра вление 
культа часто сочетал с функциями 
п реподавател я  ( в  н изшей ш коле) , 
судьи и нотариуса.  

МУМИ Н ( а р а б . ) - верующи й ,  
правоверный . Согласно ранне
мусульм .  представлениям,  человек, 
п р и н и м а я  и сл а м ,  ста н овится  
муслимом и л и ш ь  затем,  когда по
н а стоящему уверует,  получает 
название М. Споры о том ,  кого 
считать М. ,  затра гивали важные 
мотивировки социальной актив-



ности членов мусульм .  общины 
и сыграли значит.  роль в фор м иро
вании религ . - политич .  доктрин в 
исл аме. Позднее термин  сМ .»  ста 
ли употреблять и как синоним 
муслим.  

МУНАФ И КУ Н  ( а раб�- л и цеме
ры) - часть  жителеи Ясриба  
(Медины) , к-рые, приняв  ислам  
и признав Мухам меда послан
ником Аллаха ,  затем, опасаясь 
усиления его вл ияния ,  начали 
вести интриги п ротив него.  В Ко
ране много осуждени й  и прокляти й 
в адрес М. 

МУНКАР и Н А К Н Р - в мусульм .  
мифологии ангелы ( см .  А нгелы 
и демоны) , к-рые допра шивают 
мертвых в могилах .  Верующих 
они не трогают, а неверных 
избивают столько времени, сколько 
пожелает Аллах.  И мена М.  и Н .  
упоминаются только в преданиях,  
в Коране имена этих  а н гелов не 
называются .  

МУРА БАХА - см .  Мушарака. 

МУРШ ИД ( а раб. ) - наставник.  
В суфизме - учитель (шейх) , 
обучавший ученика -мюрида осно
вам суфийской «науки:о .  Гл . зада
ча М. состояла в подчинении 
воли мюрида , отвращение его от 
всего мирского и сосредоточе
нии его пом ыслов на  Аллахе. 
С помощью М.  мюрид преодоле
вал первые сис��:усы:о� и сстоян 
ки:о суфийского «пути:о,  а по окон
чании обучения получал от не
го право на  самостоят. деятель
ность. 

МУСА - персонаж Корана ,  про
рок и посл анник Алл аха ,  к-рому 
было ниспослано писание (та 
урат) , библейский Моисей .  В 
Коране говорится, что егип .  ти
ран  Фираун (фарао н )  убивал 
иудейских детей .  Мать М.  бросила 
колыбель с ребенком в воду. Его 
н а шл а  и воспитала жена Ф ирауна .  
Молодой М. в дра ке убил египтя
н и н а  и бежал в Мадйан ,  где 
женился.  Через несколько лет он 
отправился обратно в Египет, по 
дороге в огненном кусте ему явился 
Алл ах, объявивший  М. своим 
посланником и приказавший  про
поведовать еди нобожие Ф ирауну 
и его народу. Помощником М. был 
сдела н  его брат Харун (Аарон ) . 
Вернувшись в Египет, М. стал 
п ро п о ведо в а т ь ,  де м о н с т р и р у я  
дарованные е м у  Алла хом способ
н ости творить чудеса ( превраще
н ие посоха в з мею и т. д . ) . 
Начались жестокие преследования 
соотечественни ков М. и тех ,  кто 
уверовал в Аллаха .  За это Аллах  
н а сл ал на  Египет всяческие беды.  
М .  вывел свой народ из Е ги пта.  
Ф ираун и х  п реследовал, но  его 
войско ноглотили воды Красного 
моря ,  до этого расступи в шиеся 
перед М.  В С и найской пустыне  М.  
чудес н ы м  образом напоил и 
н а кормил свой народ, но когда он 
удалился н а  гору, где ему снова 
я вился Аллах ,  л юди отошли от 
веры в Аллаха  и стали поклоняться 
идолу - тельцу, изготовленному 
неким самаритянином.  М. сумел 
вернуть их на и стинный  п уть, 
но  так и не смог побудить их  
войти в землю обетован ную, 
поскольку они боялись живущих 
та м вели ка нов. М .  почитается 
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мусульманами как истинный  про
рок, один  из предшественников 
Мухаммеда.  Согласно м усульм .  
представлени я м ,  иудеи исказил и  
образ М . ,  п р инесенное и м  писание 
и его заветы своему народу. 

МУСАЛЛА ( араб. ) ,  намазагах, 
намазгох (тадж . -перс . )  - перво
н ачально место молен и я - .мечеть 
( масджид) , затем - просторное 
м есто, чаще всего вне города ,  
для проведен ия общей молитвы 
( гл .  обр .  в п раздники ид аль-фитр 
и ид аль-адха) . 

МУСАЛЛА, саджж{ща, джай
намаз, намазлЫк - молитв.  ков 
рик, чаще всего с изображением 
н и ш и ,  острие свода к-рой обр а ща
ют п р и  мол итве в сторону Мекки.  
Размер М.  обычно ограничен 
площадью,  позвол я ю щ е й  со 
вершить  поклон ( суджуд) , стоя на  
коленях и касаясь  М.  носом и 
лбом .  М. пол агается п р инести 
с собой,  а после молитвы - уне
сти .  Использован и е  М. для молит
вы не обязательно. В этом ка
честве можно испол ьзовать п ред
меты одежды , листья и т. п .  

МУСЛ И М  ( а раб.- п редавший  се
бя Аллаху)  - мусульманин .  Мн.  ч. 
муслимун - мусул ьмане. 

МУСТАЛ ЙТЫ - см .  Ис.маилитьt. 

МУСУЛ ЬМА Н Е - см .  Ислам. 

« МУСУЛ ЬМА Н Е  СОВЕТС КО ГО 
ВО СН) КА:. - ежекварт. журнал 
Духовного управления мусульман 
Ср .  Азии и Казахстана .  Издается 
в Та шкенте с 1 968 сначала на  
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узбек. н араб .  языках, в последую
щие годы также на фарси,  дари,  
а н гл . ,  франц. Публикует материа
лы  о религ .  и светской жизни 
мусульман ,  о деятельности ислам .  
орг-ций в СССР, п роповеди вид
ных теологов, статьи по истории 
ислама  и богословию. Регулярно 
освещает международ. связи му
сульм .  рел иг. орг-ций нашей 
страны .  

МУСУЛ ЬМА Н С КАЯ КУЛ ЬТУ
РА - в узком ( научном ) смысле:  
ср . - век. культура нслам изирован
ных народов Бл . и Ср .  Востока, 
Ср .  Азии , Сев. -Зап .  И ндии,  Сев. 
Африки н Юго-Зап .  Европы ,  на
чавшая развиваться в 7-9 вв.  
и достигша я  своего расцвета в 
1 0- 1 5  в в. В ш и роком смысле: 
классич .  и совр . культура всех 
народов, исповедующих исл а м  и 
ж и вущих на территор и и  его 
распространения .  М. к .  в обо
их смыслах (особенно во вто
ром ) является довол ьно условным 
понятием ,  нередко - результатом 
отождествления рели гии и культу· 
р ы .  П оскольку религия ,  равно как 
и атеизм,  есть порождение опред. 
духовных потребностей обществ. 
развития, более п равильно проти
вопоставл ять не культуру и рели 
гию как таковые (така я а нтитеза 
п рименима не ко всем периодам 
истории ) ,  а светское и сакрализо
ванное (рел игиозное )  в культуре 
кон кретной эпохи или региона.  
М. к. не была мусульманской в 
буквальном смысле этого термина :  
1 )  по свои м историч .  истокам 
культура Халифата выросла на 
почве домусульм .  культур и циви
л изаций В остока (египетс кой , 



вавилонской, сирийской, иранской 
н индийской ) н Запада ( элл ини 
стической) ;  2 )  в ее  создании  
принимали участие не  только 
прнверженцы исл а м а :  большой 
вкла;r внесл и та кже зороастрн йцы,  
христиане, нуден и буддисты;  
3)  идеологич .  господство ислама  
не  носило тотал ьного характера ;  
мусульманство не сумело в полной 
мере подчинить себе ряд ком понен
тов н измерений  тради ц. культуры 
народов, вошедших в состав Хали 
фата. Так, несмотря на постоя нную 
травлю со стороны исл а м .  п равове
рия философии  ( школы восточного 
перипатетизма ) как п р и шлого 
(дахнла) элемента традиц. куль
туры,  ей все же удалось отстоять 
свой суверенитет и право на 
существование в мусульм .  общине. 
Философия (фалсафа) , представ
ленная Фараби, Ибн Синой, Ибн 
Рушдом и др. пери патетика ми ,  не 
сдала своих идей ных позиций  и 
не превратилась в послушную 
служанку ислам .  идеологии . Ха
рактеристика как мусул ьманской 
классич .  кул ьтуры указ а нного 
региона ,  распространяемая  не 
только на форму, но и на ее содер
жание, не только на  культуру в 
целом , но и на все ее соста вляющие 
в отдельности - от философии и 
музыки до живописи и архитекту
ры, несостоятельна .  Несостоятель
ны и попытки паиисламистов 
выдавать специфически - м усульм .  
традиции за традиции культурные, 
свойственные якобы всем народам ,  
исповедующим исл а м .  Исл а м  на 
ложил существенн ы й  отпечаток на 
общий облик культуры значит. тер
риторий Ази и  и Африки .  Этому 
способствовали п режде всего ши-

рокое распростра нение в этих  ре
гионах араб. языка и араб. п ись
менности, господство опред .  сте
реотипов,  выработанных в лоне му
сульм .  идеологи и ,  санкционирова
ние  и регламентация шариатом 
разл .  сторон обществ.  жизни  му
сульман .  Вместе с тем местные 
культурные традиции  не прекрати
ли своего существования ,  разви
ваясь зачастую в новых,  ислам-. по 
форме направлениях ,  и нередко 
воспринимаются как исконно му
сульманские. Проблема м усульм .  
культурного наследия стала одной 
из ключевых в ходе развития на 
ционально-освободит. движения,  
борьбы развивающихся стран  за 
самостоятельность .  Неоднозначное 
понимание особенностей и специ
фики  М.  к .  обусловило острую 
полеми ку вокруг этой проблемы,  
столкновение разл . соци ал ьно
пол итич .  сил - от прогрессивных 
деятелей культуры до п редста 
вителей паиисламизма и му
сульм .  национал изма .  Тезис о еди
ной М. к .  нередко использует
ся реакционными силами  для раз
ж игания национализма ,  п роти
вопоставления мусульманских на 
родов немусульманским ,  п р и  этом 
игнорируется специфика нацио
нальных культур отдел ьных на 
родов, исповедующих  ислам .  Ис
пользован ие понятия М.  к .  в 
пол итических целях не означает, 
однако, что она не существу
ет вообще. Объективно сущест
вующие общие типологические 
черты, свойственные националь
ным культурам регионов распрост
ранения ислама ,  позволяют вьще
лять, во-первых,  мусульм .  пласт 
в нутри них при рассмотрени и  в ис-
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торич .  аспекте и, во- вторых,  му
сульм .  истори ко-культурный ареал , 
включающий эти регионы в целом . 

М У С У Л Ь М А Н С К А Я  Л Й Г А 
( М Л ) - пол итич .  партия ,  осно
ванная  в 1 906 на конференции 
предста вителей и м ущей верхуш ки 
мусульман .  общи ны Брита нской 
И ндии  в Да кке. 1 - я сессия  МЛ 
состоялась в Ка рачи  в 1 907. 
На всех этаnах  борьбui и ндийск. 
народа за независи м ость в де
ятельности МЛ общи нная  наnрав
лен ность сочеталась с тенденцией 
сотрудн ичества с па ртией И ндий
ский  н а ционал ь н ы й  кон г ресс .  
В 1 940 МЛ приняла решение о 
создании  из районов с м усульм .  
большинством населения одного 
или нескольких мусульм .  гос-в  
( Л а хорская резолюция ) ;  в 1 940-
4 7  возглавила движение за обра
зование Пакиста н а .  После разде
ла  И ндии на  два гос-ва  МЛ как 
всеиндийская партия п рекратила 
свое существование .  В Пакистане 
воссоздана в 1 947 ка к Мусульман 
ская лига П акистана ( МЛ П ) .  
П р а вящая п а ртия - в 1 947-56; 
в 1 956-57 - в коалиции  с др . 
партия м и ;  в 1 962-68 отражала 
интересы круnной буржуазии и 
помещи ков Зап .  П а киста н а .  В 
nериод военной диктатуры 1 958-
62 была запрещена .  После 1 97 1  
МЛ запрещена и на  территории 
Б а н гладеш. В П акиста не находи
лась в оnпозиции . В наст .  вр .  дей
ствуют отдельные группировки 
МЛ П .  В И ндии  в южных штатах 
в марте 1 948 создана  Мусуль
м а нс кая  лига И ндийского Союза .  
Мусульманские л и ги действуют и 
в др . штатах на провинциальном 
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уров не. По отд. воnросам они сот
рудн ичают с левыми  п артиями ;  
в целом выступают с общинных 
позиций .  

М У С УЛ Ь МА Н С К А Я  М И Ф О
Л О Г И Я - совокупность представ
лений ,  образов и фи гур мифологич .  
характера ,  содерж ащихся в Ко
ране, хадисах, письменных и уст
ных сказа ниях мусульман .  М. м .  
носит вторичный  характер .  Она 
я вляется переработкой древнеа ра
ви йс кой м ифологии ,  м ифологич .  
предста влени й  народов, приняв
ших ислам ,  м ифологич .  сказаний 
иудаизма ,  христиа нства и ,  в мень
шей стеnен и ,  зороастризма .  Сог
ласно мусульм .  п редставления м,  
мир был сотворен Аллахом. В Ко
ране  он сохранил нек-рые черты 
м и фологич.  образности :  там гово
рится о гл азах Аллаха ,  о том , 
что он видит, и т. д. Над семью 
небесам и  находится престол Ал
лаха .  На небесах расположены 
та кже рай (джанна) и ад (джа
ханна.м) . От неба был а  отделена 
земля .  Мифы рассказывают о горе 
Каф,  окружающей всю землю, 
а также о том , что земля покоится 
на плечах ангел а ил и на рогах 
быка .  Наряду с этим и  м ифологич .  
образа ми  в ср . - век. мусульм .  ми 
ре было широко распространено 
nредставление о шарообр азности 
земли .  На небесах  обита ют ан 
гелы ,  сотворенные из света , среди 
к -рых  четыре главных - Джабра
ил, Микал, Израил и Исрафил. На 
земле обитают низшие духи -
дж инны ,  а также враждебные и 
м ятежные ш а йтаны (см .  А нгелы и 
демоны) . Из гл ины ,  взятой из раз
ных р айонов земли ,  Аллах  создал 



своего «Заместител я »  - первого 
человека Адама. Он вдохнул в 
Адама жизнь и приказал а н гелам 
nоклониться ему. Один  из анге
лов - Иблис отказался,  за  что и 
был низвергнут с небес. С тех пор 
он стал «Врагом Аллаха» ,  возгла
вил всех злых демонов и постоянно 
вредит людям ,  совра щая их с 
истинного пути . С помощью змея 
и nавлина Иблис сумел уговорить 
Адама и его жену Хавву ( Е ву) 
вкусить запретного плода ,  за что 
и они были изгнаны из рая .  Даль
нейшая истори я  человечества  
nредста вляется как  чередова н ие 
народов и посылавш ихся к ним 
nророков.  Люди не верили прора
ка м и посла нникам Алл аха и за 
это уничтожались богом .  М. м .  
насчитывает более ста пророков. 
Среди них персонажи Ветхого и 
Нового завета (Адам,  Нух - Ной, 
Ибрахим - Авраам ,  Лут - Лот, 
Муса - Моисей, Харун - Аарон,  
Марйам - Мария,  И са - И исус ) , 
герои аравийских преда ний  (Худ, 
Сал их, Шуайб ) , образы разл .  
сказаний (Зу-ль-карнайн и др . )  
и т. д .  Последним  посланником 
Алл аха явл яется Муха ммед, на 
зываемый « nечатью пророков» .  
Хотя о н  и считается всего л и шь 
человеком, выполняющим волю 
Алл аха,  М .  м .  тем не менее окру
жил а  его образ множеством легенд 
(бл аговещение, очищение сердца 
ангелами ,  вознесение на небеса ) .  
Послекораническое преда ние до
ба вило много новых пророков, 
среди к-рых особо выдел яется 
ал ь-Хадир ( Хизр ) , воплотивший 
в себе древние м ифологич .  образы 
плодородия и веч ной жизни .  Раз
витие в исл а ме кул ьта святых 

(вали) , считавшихся заступни
ками  людей перед Аллахом , при 
вело к сложени ю  м ногочисл . мифов  
о них .  Эти мифы,  как и сами обра
зы святых,  в м усульм .  форме сох
ранил и  и развили м ногие древние 
м и фологич .  предст а влен и я .  В 
шиит .  исламе м ифически ми ,  почти 
божеств. качествами н аделяются 
имамы - п отомки  Муха м м ед а .  
Для шиитов характер но представ
ление о некоем «свете Мухамме
да>> ,  божеств.  эманации ,  наследуе
мой всеми  пророками ,  а затем -
ш и ит.  и м а м а м и .  Особо почитаемый 
ш и итами Али часто выступает в 
сказа ниях  как мифи ч .  герой.  Сог
ласно мусульм .  представления м ,  
после последнего п ророка Муха м
меда м и р  двиЖется к своему кон
цу. Накануне этого конца в нем 
воцарится «Ложный  мессия»  -
ад-Даджжал, наступят тяжелые 
времена  угнетени я  и безвери я .  
В борьбу с ад-Даджжалом вступят 
спустивш ийся с небес Иса и пос
ланный  Алл ахом аль-Махди. Они 
установят на земле царство спра
ведли вости . Затем все люди ум
рут, а мир будет уничтожен.  У мер
шие ранее уже подверглись п ред
варительному суду и возда янию в 
могилах .  Теперь же, по зову трубы 
а нгела  Исрафила,  все мертвые 
восста нут из могил и явятся перед 
Алл ахом. Их п рошлые деян и я  бу
дут взвешены ,  и они отправятся в 
ад ил и в рай .  

МУСУЛ ЬМА Н С К И Е  НАЛ О Г И 
различные фор м ы  платежей или 
иных податей, взимаемые с насе
ления  мусульм .  гос-в ,  сложившие
ся в ходе араб. завоеваний  7-8 в в .  
и форм ирования  финансовой сие-
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тем ы Халифата. Первоначально 
одн и  налоги взим ались только 
с иноверцев (джизья, харадж ) ,  
другие (закят. ушр) - с  мусуль
м а н .  В совр .  концепциях исламской 
экономики М. н. отводится важная 
роль как средству обеспечения 
социальной справедл и вости путем 
перераспределения доходов в об
ве. В нек-рых мусул ьм .  странах 
( н а п р . ,  Пакиста н )  закят и ушр 
введены в качестве государств . 
налогов. 

МУСУЛ ЬМА Н С К И Е  Н А РОД Ы 
народы, исповедующие исл а м .  
Крупнейш и м  по численности М.  н .  
я вляются арабы - 1 36 мл н чел . 
Больша я часть М .  н. проживает в 
мусульманских странах. В то же 
в ре м я  значительное кол - во мусу
льман  проживает за пределами 
мусульм .  мира .  По  данным ста
тистики исл а м .  орг- ций ,  в наст .  вр. 
н асчитывается ок. 800 млн мусуль
м а н .  

МУСУЛ ЬМА Н С К И Е  П РАЗД Н И
К И  - знаменател ьные дни ,  от
мечаемые верующ и м и - м усульма
нами  и сопровождаемые опреде
ленны м и  культовыми  действиям и ;  
в большинстве мусульм .  гос-в  
имеют официальный общегосу
дарств. хара ктер . Главными  М.  п .  
считаются и д  аль-адха ( курбан 
байра м ) ,  ид аль-фитр ( ураза-бай
рам ) ,  мирадж ( радж аб-байра м ) , 
отмечаются также день поми но
вен и я  имама  Хусейна  (ашура) , 
ночь п редопределения ( лейлят аль
кадр) ,  день рождения пророка 
Мухаммеда (мавлид) , а также 
м ногочисл .  святых и праведников. 
Еженедельным п раздничным днем 
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мусульман является пятница (см .  
Джума) .  Многие М. п .  имеют 
древ нее, доислам .  п роисхождение. 
К числу мусульм.  нередко причис
ляют и праздники ,  не имеюшие от
ношения к религии ,  но отмечае
мые в странах распространения 
ислама ,  напр.  Новый год (навруз) . 
Все религ .  праздники отмечаются 
по мусульм . лунному календ арю. 

МУСУЛ ЬМА Н СК И Е  СТРА Н Ы 
стра ны  Азии и Африки,  большин
ство населения к-рых исповедует 
исл а м .  В наст .  вр .  насчитывается 
35 М. с .  Са мой крупной страной 
по численности населения среди 
М. с. я вляется И ндонезия - свы
ше 1 53 мл н чел . В целом ряде 
М. с . ,  по офиц .  статистике, ислам 
исповедует почти все население. 
В 28 М.  с .  ислам  признан офиц. 
рел и гией .  М. с .  относятся к разви
вающимся странам ,  мн. из них 
длительное время были колониями,  
другие ,  формально независимые, 
находились в полном подчинении  
у европ .  держав .  В наст. вр .  сре
ди М. с .  обозначились процес
сы социал ьно-экономич .  и поли
тич .  дифференциа ции .  Выделилась 
группа нефтедобывающих,  т .  н .  «бо
гатых стран:о ,  опирающихся в 
своем развитии на огромные дохо
ды , получаемые от продажи неф
ти . Но уровень жизн и .  населения 
больши нства М.  с .  по-прежнему 
низок. В больши нстве М. с. наб
людается а ктивное р азвитие капи
талисти ч .  отношений .  Вместе с тем 
правительства нек-рых  М. с. про
водят курс на  социалистич. ориен
тацию. Для обществ.  мысл и  М .  с. 
характерен поиск особой концеп
ции социально-экономич .  разви-



тия , опирающейся на принципы  
ислама.  

М УСУЛ ЬМА Н С К И й Н А Ц ИО
НАЛ ИЗМ - форма  бурж.  на цио
нализма, в основе к-рой лежат 
представления,  вытекающие из 
фундаментальных догматов ис
лама, об исключител ьности и един
стве всех мусульман и их  п роти во
поставление предста вителям др .  
религий. Противопоставление му
сульма н и новерца м ,  первона 
чально обусловленное п отребно
стями внешней экспансии а рабов, 
впоследствии способствовало кон
солидации разл. этнических групп 
под знаменем ислама ,  а на этапе 
развития национально-освободит. 
движения послужило теоретич.  
обоснова нием возможности «ново
го объединени я  м усульман»  ( по 
образу раннемусульм.  общины ) , 
разделенных пол итически м и  и на 
циональными гра ницами .  В усло
виях становления национального 
са мосознания на родов мусульм .  
Востока , зарождения на циональ
ной буржуазии идея единства му
сульман послужил а отправным 
пунктом для форм ирования как па
нисламизма, так и М.  н. Сторон
ники паиисламиз м а  выступали за 
объединение всех мусульман ,  пос
ледовател и М.  н.- за отделение 
мусульман от иноверцев. Если 
идеи паиисла мизма  на опред. эта
пе сыграли позитивную роль  в кон
солидации освободит. движений ,  
то М. н . ,  как правило, п ри водил 
его последователей к сепаратизму 
и рел иг. обособлению мусульман .  
В наст. вр .  с позиций М.  н .  высту
пает целый ряд исл а м .  орг- ций 
в странах Востока ; концепция 

« н ационализма исл а м а »  ( « надна
ционального национализ м а » )  раз
работана  Х.  аль- Банной - основа 
телем движения братьев-мусуль
ман. Н ационалистич .  окраску но
сит, как п р а в ило,  совр .  ислам .  
п ропа ганда ,  рассч ита н н а я на  
мусульман СССР.  

М УСУЛ Ь МА Н С К И й Ф У НДА
М Е НТАЛ Й З М - терм и н ,  з а и м 
ствованный из христианства , к -рым 
обозначают совокупность течений 
мусульм .  обществ. м ысли ,  направ
лен ных на укрепление веры в 
фундаментальные источники исла
ма ,  неукоснител ьное выпол нение 
п редп исаний  Корана и шариата, 
введение традиционных м усульм .  
установлений в качестве обяза
тельных норм совр .  жизни .  Отра 
жением М.  ф .  в политич .  п рактике 
я вляется п олитика исламизации, 
п роводимая рядом мусульм .  гос- в .  
На  неправительственном уровне 
М.  ф .  представлен м ногочислен
ными религ . - политич .  орг- циями ,  в 
основ ном близки м и  братьям-мусу
льманам или связа нными  с ислам .  
режимом в Иране ( см .  Хезбул
лахи ) . Для идеологии и политич .  
п рактики м ногих фунда ментали 
стских орг- ций  характерен экстре
м и стский П ОДХОД ВПЛОТЬ ДО п риме
НеНИЯ методов террора ( п равое 
крыло движения братьев-мусуль
ман ,  нек-рые шиитские орг- ции 
и др . ) .  

МУ СУЛ ЬМА Н С К И й Э КСТР� 
М Й ЗМ - п р именевне крайних 
м етодов в идеологии ,  политич.  и 
обществ.  пр актике ряда м усульм .  
орг- ций ,  выходящих,  как п р авило, 
за рамки существующего в тех или 
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иных  странах законодательства и 
несущих угрозу обществ .  безопас
ности . Применеине эстремистских 
методов в ер .  века ирактиковали 
исАtаилиты-ннза р нты и нек-рые др. 
течения  в исла ме. Экстремизм ха
рактерен для целого р яда м усульм .  
орг-ций ,  прежде всего составляю
щих правое крыло движения бра
тьев-АtусульАtан и других близ
ких  к нему по своим воззрениям .  
В идейном отношении  М.  э .  неред
ко с мыкается с фундаментализмом,  
на  основе к-рого, как п р авило, 
базируются воззрения  экстремист
ских орг-ций и общин .  Состав ной 
частью М. э. чаще всего я вляют
ся  а нтикоммунизм и а нтисоветизм .  

МУСУЛ ЬМА Н С КО Е  ДУХО В Е Н 
СТВО - терм и н  носит условный 
характер ,  поскольку в исла ме не 
существует институтов духовен
ства и церкви а налогичных хри
сти а нским как в функциональном, 
так и в структурном отношении .  
П од М .  д .  подразумевают сово
купность лиц, связанных с отправ 
лением культа ( с м .  Мулла, Муэд
зин) , м усульм .  судопроизводством 
( с м .  Кади) , разработкой и трак
товкой вопросов мусульм .  права 
( с м .  Факих) и богословия ( см .  
Улем.ы, Муджтахид) , руководст
вом общиной верующих (см .  
ИAtaAt) и мусульм . гос-вом ( с м .  Ха
лиф) , а также гла в  отдельных 
религ .  общин, орденов, братств 
( см .  Шейх, Ишан) . В ш иит.  ис
л а ме служител и культа ·имеют бо
лее четкую иерархическую орг-цию 
(см.  Аятолла) , чем у суннитов; 
строгая иерахия свойственна  боль
ш инству суфийских братств (см . 
СуфизАt, Тарика) ,  нек-рым общи-
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нам  и орг- циям ( см .  Братья-Аtу
сульАtане) . М. д. в социальном от
ношении весьма неоднородно: его 
высшие слои ( наиболее авторитет
ные улемы, факихи)  часто включе
ны в высшие эшелоны государств. 
власти в мусульм .  странах .  Руково
дители орденов и братств, нек-рых 
сектантских общин нередко вос
принимаются массовым сознани
ем верующих как выразители  
и нтересов и чаяний широких на 
родных масс .  К числу М. д. часто 
относят также п реподавателей 
религ .  учебных заведений (Аtек
тебов, Аtедресе и т. д . ) .  

МУСУЛ ЬМА Н С КО Е  РЕФОРМА
ТОРСТВО - движение за п риспо
собление ислама  к современности, 
осм ы сл и ваемой в катего р и я х  
бурж. и мелкобурж. м ировоспри
ятия.  Реформ аторы заявили о себе 
в И нд и и  со вт. четверти 1 9  в., в 
Иране - с 40-50-х гг . ,  в Сирии 
с 50-х, в Турции - с 60-х,  в Егип
те - с  80-90-х, в Алжире, Тунисе, 
Малайе, И ндонезии ,  Сингапуре 
с кон. 1 9  - нач .  20 в . ,  в Афганиста
не - с 1 0-х гг. 20 в., в Марокко 
с 20-х, в Сауд. Аравии  - с  60-х гг. 
и т. д.  Сталкиваясь с п ротиво
действием не только феодально
традиц.  знати, духовно-богослов. 
сословия, выступа вших в роли рев
нителей ислам .  наследия ,  но 
нередко и колониал. властей, про
возвестни ки М.  р .  вынуждены были 
считаться и с тем,  что любое по
кушение на  вероучение рассматри
валось  массами  как вероотступ
н ичество. А потому выдавали осу
ществляемую ими  модифи кацию 
догматики и культа л ибо за сня
тие запрета на бида ( нововведе-



ния) , либо за «очи щение:. ислама  
от бида. Первый метод nрименялея 
сторонниками мусульм .  осовре
менивания  no евроnейскому, т .  е .  
заn . ,  образцу, второй - теми ,  кто 
с «возрождением :. nервоначальной 
«чистоты> рел и гии  связывал nоис
ки ислам.  альтернативы Заnаду. 
В рамках «воз рожден чест в а :о  
ставился воnрос nреодоления и 
анахронизмов воет. средневековья 
и nороков заn .  бурж. цивилиза
ции .  Гл . достижением nервых ре
форматоров обычно я вл ялось  осо
временивание догматики,  касав
шейся  рел и г . - м ировоззренч .  и 
этико-ценност. ориентиров. Осуж 
далась традиция слеnого следова
ния авторитета м мусульм .  средне
вековья (таклид) . Ему nротиво
nоставлялся иджтихад, т. е. nрин 
цип  самостоят. суждений в n ре
делах Корана и сунны.  « Заземляя»  
теологич .  интерnретацию вза имо
отношений бога и человека , рефор
маторы утверждали тезис о зем ном 
nредназначении  исл а м а .  Тем са
мым они отстуnал и от канонич .  
ориентации на  «мир иной:о,  nрида
вали обл ичье святости идее долга 
верующего nеред самим собой, 
об- вом и на родом.  В итоге на но
сился урон традиц. nриоритету 
религ. уз над всеми  nрочими ,  
облегчалось восnриятие таких  не
отъемлемых от совр .  развития 
nонятий ,  как гражданственность; 
нация ,  национальное самосозна
н ие и т. n .  Реформаторский «ра
ционализм:. учиты вал достижения 
науки, nостол ьку nоскол ьку это 
диктовалось задачами  обновления 
и одновременно за щиты ислама .  
Осваивая эволюционист. воззре
ния на историю, реформаторы от-

ходили от статики ср . - век. схо
ластики и метафизики .  Едва ли  
не с самого начала  реформатор.  
модификация  м орально-ценност. 
n ринциnов исл а м а  несла на  себе 
nечать социальной неоднознач
ности. Выразители устремлени й  
нарождающейся буржуазии  обна
руживали наибольшую наnори
стость в восхвалени и  добродете
лей ,  особо цен и м ых в nредприни 
м ательской среде, в дискредитации  
nомех  бизнесу. Подвергалея крити
ке дорогостоящий культ и ритуал , 
соnряженный с « nустой тратой вре
мени» ,  осуждались религ . -традиц. 
нормы благотвор ител ь н ости и 
содействия родственникам ,  сосе
дям ,  землякам и т. д. Коранич .  
заnрет ростовщичества и ссудного 
nроцента истолковывался так,  что 
не n реnятствовал кредитно-фи н а н
совой деятельности .  Др .  сторону 
М.  р. nредставлял и выстуnав
шие с критикой каnитализма 
иногда вместе, иногда порознь  
обуржуазивша яся феодально-ду
ховная эл ита ,  тосковавшая no 
«старым добрым временам» ,  и 
представители мелкобурж .  кругов, 
идеализировавшие nатриархально
« коллективистские» устои и на
деяв ш иеся на  их  возрождение nод 
сенью «истин н ого ислама» .  

МУСУЛ ЬМА Н С КО Е  СЕКТА Н Т
СТВО - nонятие, к -рым в сов. 
исл а моведени и  обозначается нали 
ч ие в исламе  разл .  идейно-орга
н изац .  nодразделений .  При этом 
слово «секта» nравомерно уnот
реблять в значени и  «школа» ,  «уче
н ие» ,  но не в христ. nон и м а нии  
е го  как  «орган изованное общество 
людей, разномыслящих с rосnодст-
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вующей церковью» . В исламе не 
было церкви ,  и одно и то же 
учение, напр .  мутазилитов, могло 
быть одновременно господствую
щ и м  в одном регионе Халифа та и 
р асходящимся с господствую
щим - в  другом . Характерно,  что 
и сами  мусульм .  богословы упот
ребляли одно и то же обозначе
ние для общи ны,  следующей, по их 
м нению, верным путем,  и дл я разл .  
общин «заблудших» ,  разномысля
щих  с общиной «правоверных» .  Су
ществование в исл а ме значит .  раз
номыслия  и множества  разл.  ре
лиг . - пол итич .  груп п ировок, религ . 
правовых школ , конфессиональных 
общ и н  породило особый жанр му
сул ь м .  историогр а ф и и - доксо
графию,  предм етом к- рой было 
описание идейных расхождени й  в 
исламе. Идейным обоснован ием 
неизбежности раскола м усульм .  
общины служило п редание  со слов 
Мухаммеда о том, что его община 
распадется на  73 общины ,  л и шь 
одн а  из к -рых (та ,  что следует 
его п р и меру) попадет в рай .  Ско
ванные эти м  п редсказа нием осно
вателя ислама ,  м усульм .  доксог
рафы п ытались втиснуть в число 
73 значительно большее кол -во 
р а з нозн а ч и м ы х  под р аздел е н и й  
исл а м а - о т  крупных общи н  ( ис
.маилиты, зейдиты, хариджиты и 
т. д . )  до малочисл . груп п ,  на корот
кое время обособившихся по к-л . 
вопр осу. Одни общины или ш колы 
прекращали свое существова ние, 
р а створившись в других,  на  смену 
им образавывались новые, нек-рые 
просуществовали столетия и про
должают функционировать.  Наи 
большее число ответвлений  дал 
шиит .  ислам ,  к -рый и поныне 
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представляют десятки общин раз
ной степени распростра ненности 
и политич.  а ктивности . Их прог
р а м мы И ЛОЗуНГИ ВДОХНОВЛЯЛИ 
и продолжают вдохновлять мно
гие народные выступления .  

МУТАЗ ИЛ ЙТЫ ( араб.- обосо
бившиеся) - п редставители пер
вого крупного направления в му
сульм .  спекулятивной теологии 
( кала.м) и свободомыслия .  По пре· 
данию, М .  получил и  свое название 
в связи с «обособлением» от круж
ка аль-Хасана  аль-Баери (ум .  в 
728) его учеников Васила ибн дта 
(ум .  в 748) и Амра ибн Убайда 
(ум .  в 762) . М. называли также 
«поборн иками  справедливости и 
единобожия» по первым двум выд
винутым и м и  принципам .  Всего 
этих принципов было пять:  1 )  бо
жеств. справедл и вость п редпола
гает свободу человеч . воли и спо
собность бога твор ить только « наи
лучшее», а значит, и невозмож
ность нарушения им  установлен
ного от века порядка вещей; 
2) строгое еди нобожие отрицает 
реальность и извечность божеств. 
атрибутов,  в т .  ч. атрибута речи,  
что предполагает «сотворенность» 
Кора на ;  3) если бог обещал «по
корным:о  рай  и угрожал « непокор
н ы м »  адом,  то он обязан осущест
вить свое обещание и угрозу, 
поэтому даже его «милосердие» 
не в состоянии изменить характер 
воздаяния  за совершенные челове
ком деяния ;  4) мусульманин ,  со
вершивший тяжкий грех, находит
ся в «промежуточном состоянии» 
между верующим и неверующим; 
5)  мусульманин  обязан способ
ствовать всеми  средствами торже-



ству добра и бороться со злом 
(принцип «повеления достойного 
одобрения и запрещения достой
ного порицания» ) .  Природный 
мир осмысливалея М. в категориях 
субстанции и а кциденци и ,  соответ
ствующих понятиям тела н его ка
чественно-кол ичественных харак
теристик. П о  вопросу о существо
вании предел а дел и м ости тел 
взгляды М. разошл ись:  аль-Алляф 
и его последователи останавливали 
деление на «частях, не и меющих 
частей :.,  «единичных  субста н 
циях», в то время к а к  ан - Наз
зам и его сторонники учили о 
делимости тел до бесконечности .  
Гносеология М. хара ктеризуется 
тезисом о превосходстве знания 
над верой,  отрицанием слепого 
следования религ. авторитетам  
(таклид) и всяких убеждений ,  
принятие к - рых  не предва ряется 
сомнением .  Этический рациона
лизм М. выражается в учени и  о 
том , что « прекрасное:. (добро) 
и «безобразное:. ( зло) суть нечто, 
устанавливае м ое не богом,  а че
л овеч . разумо м ,  исходящим из 
объективных свойств я влений .  Сог
ласно М., руководитель м усульман 
(имам) изб и рается из м усульм.  
общины неза висимо от его социа
льной и этнической принадлежно
сти и может быть отстра нен от 
власти (при необходимости и си
л ой) , если оказывается несправед
ливым .  При халифе аль-Мамуне и 
двух его преемниках - аль-Мута
симе и аль- Васи ке ( правили в 
8 1 3- 847) деятел ьность М. ,  как и 
других  мысл ителей - р а ци о н а л и 
стов, поощрялась гос- вом , а при 
иятое ими вместе с джахмитами 
положение о «сотворенности:о  Ко-
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рана  стало критерием лояльности 
б огословов к существующему ре
ж и му.  Однако при аль-Мутавакки
ле (правил в 847-86 1 )  М.  п од
верглись гонениям .  М. вновь п оя
вились на идеологич .  а рене в 
пр авлен не Бундов (945- 1 055) , 
при  к-рых сформ и р овалась мута
зилит .  ш кола Абд аль-Джаббара 
(ум .  в 1 025) . М. ,  в части . приня
тый и м и  метод символ и ко -аллего
рич . .  толкования Корана ,  п одго
товили п очву для р азвития на  му
сульм .  В остоке философии ,  ориен
тировавшейся на а нтичное насле
дие (см. Фалсафа) . 

М УТА КАЛ Л Й М - с м .  Кала.м . 

МУФТИ Й ( араб .- высказываю
щий мнение) - высшее духовное 
л и цо у мусульман-суннитов, даю
щее заключение п о  вопросам при 
менеимя шариата, и менуемое фет
вой. В странах ,  где исл а м  явл яется 
государств. религией, М. обычно 
назначаются п р - вом .  В СССР М. 
я вляются председатели трех Ду
х овных управлений мусульман  
( Е вр оп .  части СССР и Сибири ,  Ср .  
Азии и Казахстана ,  Сев .  Кавказа ) ,  
в Духовном управлении мусульман 
Закавказья председатель я вл яет
ся шейх-уль-исламом, его замести 
тель - муфтием.  Они избираются 
на  съездах п редставителей духо
венства и верующих.  

МУХАДЖИ Р  ( араб .- переехав
ш и й ,  уеха в ш и й )  - сп одв и ж н и к  
Мухаммеда, переехавший вместе 
с н и м  из Мекки в Медину, со
вер шивший хиджру. М. вместе с 
принявшим исл а м  меди н ц а м и ,  
к-рые мазывались ансарами, сос-
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тавляли наиболее nрибл иженную 
к Мухаммеду часть мусульман .  
После смерти Мухаммеда между 
М.  и а неарами  развернулась борь
ба за власть в общине .  Победи
ли  М. Все мусульм .  халифы 
nроисходил и от  nотом ков мекка н
цев. В наст. вр .  М.  и ногда на
зывают nредста вителей разл. груnп 
и течений ,  отрешающихся от 
мира  в nоисках истинного благо
честия .  

МУХАММЕД,  Мухаммад, Маго
мет ( ок. 570-632) - араб .  религ .  
и nолитич .  деятель,  основатель 
ислама  и nервой общины мусуль
м а н .  По мусульм .  nредста влениям ,  
М .- nророк и nосланник  Аллаха ,  
через него людям был nередан 
текст свящ.  книги - Кор а н а .  Про
исходил из рода хашим  nлемени 
курайш ( кура й ш иты ) , жил в 
Мекке, рано осиротел , восnиты 
вался в доме деда .  С молодых лет 
участвовал в караванной тор говле, 
вел дела богатой мекка н .  вдовы 
Хадиджи,  на к-рой nотом женился .  
М .  был склонен к уединенным 
бл а гочест и в ы м  р а з м ы шлен и я м ,  
был знаком с монотеистич .  уче
н и я м и  разл .  рел игий  и сект. Ок. 
6 1 0  М. стали явл яться сна чала ви
дения ,  а nотом речения извне, nред
ставлявшиеся ему nрямой речью 
Аллаха .  Позднее они был и заn иса
н ы  и соста вили Коран .  После нек
рых колебаний  М. уверился в том , 
что он избран  богом в качестве nос
л а нн ика и nророка, чтобы нести лю
дям  истинное слово веры ,  бороться 
с м ногобожника м и ,  nровозгла шать 
единственность и величие Аллаха ,  
nредуnреждать о грядущем воскре
сении  мертвых,  Судном дне и нака-
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зании  в аду всех, кто не уверовал 
в Аллаха .  Вокруг М. собралась 
небольшая груnпа последователей, 
но больши нство мекка нцев встре
ти.1 а его nроnоведь сначала. нас
мешками ,  а затем - открытой 
вр аждебностью. П ресл едования 
со сторон ы мекка н .  верхушки вы
нудил и мн .  мусульман  бежать в 
Эфиоnию. М. же был nод за щитой 
своего рода и nродолжал nроnове
довать о всемогуществе Аллаха,  
за виси мости от него человека, 
доказывал сnра ведл ивость своих 
nретензий  на  nророчество и неиз
беж ность на каза ния тех, кто не 
верит в его миссию nосланника .  
После смерти дяди М. Абу Талиба, 
его гл . nокровителя ,  новый глава 
рода отказал М. в nоддержке. М. 
был вынужден искать nомощь 
вне Мекки и nротив мекканцев. 
Ок. 620 он встуnил в тайное 
соглашение с груnnой жителей 
Ясриба ,  круn ного земледельч .  
оазиса  к сев.  от  Мекки. Жившие 
та м языческие и nринявшие иуда
изм nлемена устали от затянув
ши хся междоусоби ц  и был и готовы 
nр изнать n ророческую м иссию М. 
и сдел ать его третейским судьей, 
чтобы nомочь уста новить в Ясрибе 
норм альную жизнь .  Сначала туда 
nересел илось больши нство меккан .  
сnодвижников М. ,  а затем в июле 
( no другой версии - в  сентябре) 
622 и он сам. Город стал nозднее 
называться Меди ной ( Мадинат ан
наби - Город nророка ) ,  а от nер
вого дня года nереселения (хидж
ра ) мусульм а не ведут свое лето
счисление.  М. nолучил в свои 
руки значит. nолитич .  вл асть. 
Е го оnорой стал и мусульмане, 
n р ишедшие из Мекhи (мухаджи-



ры) ,  и меди нские новообра щенные 
(ансары) . М. рассчиты вал та кже 
на nоддержку местных иудеев, но 
они отказзл ись nризнать в нем 
nророка . Скрыты м и  и открыты ми  
союзниками иудеев стали и нек
рые ясрибцы, nринявшие исл а м ,  но 
недовольные nравленнем М.  ( Ко
ран называет их мунафикун, т. е. 
лицемера ми ) . В Медине М. осо
знал, что ислам не nросто вос
становление исконного еди нобо
жия Ибрахима (Авраа м а ) , но осо
бая религия,  отличная от других .  
Он стал говорить о себе как о 
nоследне м n ророке ,  осуждал 
иудеев и христиан за забвение 
ими истинных заветов бога и 
их nророков .  П е р востеnен ное 
значение nриобрела мекка н .  свя
тыня Кааба, к к-рой верующие 
стали обра щаться во время мо
литвы (кибла) . В Медине была 
nостроена nервая  мечеть, уста
новлены nравила мол итвы и nо
ведения в быту, ритуал бра косо
чета ния и nорядок сбора средств 
на  нужды общины,  nорядок нас
ледов а н и я ,  дележа и м у щест
ва и nредоста вления  кредита . 
Были сформ ули рованы оси .  nрин
циnы религ .  учени я ,  кул ьта , 
организации общи ны .  Они были 
выражены в «откровениях» ,  сос
та вивших Коран ,  в словах,  ре
шениях и nостуnках самого М. 
( см .  Сунна, Хадис) . М. сразу же 
начал борьбу с мекка н ц а м и ,  
мешая и х  ка раван .  торговле.  
В 624 nри Бадре мусульмане, 
возглавл яемые М., nобедили мек
ка н.  отряд, значител ьно nревос
ходивший их по численности . 
В 625 мекка нцы nодошли к Меди
не. В неудач ной лля мусульман  

стычке М.  был ра нен. На следую
щий год мединцы,  вырыв ров на 
nодходах к городу, остановили 
новое настуnление меккан цев. 
Связь Мекки с внутр.  мединской 
оnnозицией вызвала реши тель
ные меры М.  Многие из n ротив
н и ков nророка были убиты, иу
дейские племена изгнаны  из 
Медины .  В 628 большое м усульм .  
войско с М.  во главе дви нулось в 
сторону Мекки,  но до военных 
действий дело не дошло. В мес
течке Худайбийа состоял ись пере
говоры с мекканцами, за вер шив
шиеся nереми рием . Через год 
М. и его сnодвижникам было раз
решено совершить м алое n алом
н ичество в Мекку. Вл асть М.  
креnла, многие мекканцы открыто 
ил и тайно переходили на его сто
рону. В 630 Мекка без боя сда
л ась М.  Встуn ив в родной город, 
М. совершил ритуал поклонени я  
Каабе и разрушил находившиеся 
та м идолы и символы за исключе
нием «Черного камня» .  М .  про
должал ж ить в Меди не, лишь од
н а жды соверш и в  «прощальный»  
хаджж.  Победа укрепила его 
а вторитет в Аравии .  Представи
тели разл .  аравийских племен зак
лючали с ним договора о союзе, 
принимали и слам .  Значит.  часть 
Ара вии оказалась в составе воз
главленного М. религ . - политич .  
союза .  М .  готовился расnростра
н ить вл асть этого союза и на север, 
в П алестину и Сирию,  одна ко в 
632 он ,  не оставив  мужского потом
ства ,  умер .  Есть легенда, что его 
отравил и .  Похоронен М.  в Медин
ской мечети . Дочь М .  Фатима выш
л а  замуж за его двоюродного 
брата Али ибн А бу Талиба. От их 
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сыновей Хасана и Хусейна проис
ходят все довол ьно м ногочисл . 
сегодня потомки пророка в му
сульм .  мире - сейиды и шарифы. 
Совр.  наука считает М. реальной 
историч .  личностью. Существую
щие биографии пророка и коммен
тарии  к Корану в целом верно 
передают общую канву жизни 
М. ,  хотя она и обрамлена боль
шим кол -вом добавлений ,  искаже
ний ,  вымыслов,  легенд и сказа ний .  
Ислам ,  в принципе, не наделяет М.  
сверхъестеств . черта м и .  В Кора не 
неоднократно подчеркивается, что 
он такой же человек, как  и все. 
В месте с тем вокруг его имени 
возникло немало волшебных ле
генд . .  В народном исл а ме ш ироко 
р аспространены молитвы о М. ,  
просьбы к нему о заступ ничестве 
и помощи, представлени я  о чудо
действ. силе его могилы и его и ме
н и .  Для ислама  М .- образец 
«совершенного человека» , его 
ж изнь считается образцом поведе
ния  д,ля всех мусульман .  Боль
ш инство совр.  и сл а м .  движений ,  
ка к обновительских ,  так и кон
сервативных, п ретендуют на  возв
р а щение исламу  чистоты времен 
М.  М. был исключительной лич
ностью, вдохновенным и предан
н ы м  своему делу  проповедником, 
умным и гибким политиком . М.  
умело соединял идеал с реаль
ностью, традиции  с новациями .  
Л ичные качества М.  стали важ
н ы м  фактором того, что ислам ,  
бывший  поначалу одни м  из мн .  
идейных течений,  озн аменовавших 
собой переход от  древности к 
средневековью, превратился в 
одну из самых влиятельных миро
вых  религий .  
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МУХА Р РАМ, мухаррем ( араб.
за поведный ,  священный)  - пер
вый месяц мусульм .  лунного ка
лендаря ,  оди н  из четырех доисл а
мских свящ. месяцев, в к-рый, 
возможно, совершалось паломни
чество в Мекку ( хаджж) .  В исламе 
М . - месяц р аздачи м илостыни .  
Первые десять его дней считаются 
благословенн ыми .  9- 1 0  М. шииты 
отмечают а шуру. На М. приходит
ся также несколько др. менее зна
ч ительных дат.  

МУХТА С И Б  (от араб .  ихтасаба 
учитывать, проверять) - в  ер.  ве
ка - лицо, наблюдающее за по
рядком на базаре и собл юдением 
пра вил торговли .  Со временем М. 
был наделен более широкими  
полномоч ия м и  и превратился в чи 
новника ,  ответственного за соблю
дение мусульманами  норм шариа
та, исламской морали в разл .  
сферах  обществ. жизни и в быту. 

МУШ А РА КА ( араб .- п а ртнер-
ство) - один из оси .  принципов 
регул ирования  исл амом ком мер
ческой деятельности ;  основан  на 
древних форм ах  торгового парт
нерства,  существовавших на Бл . 
Востоке.  Согл асно М. ,  доля каж
дого участн ика ком мерческого 
п редприятия определяется спец. 
договором, к-рый оп ределяет 
та кже возможные убытки.  Разл . 
фор м ы  взаи мных обязательств 
в р а м ках М. позволяют создавать 
разл .  предп риятия,  получающие 
п р ибыль, обходя при  этом запрет 
на риба. Наиболее распростране
ны в совр .  мусульм .  странах 
формы М. ,  применяемые в банков
ском деле,- мудараба и мураба-



ха. Мудараба - предоставл ение  
ислам .  банком формально беспро
центного кредита при условии 
отчисления банку строго фик
сированной доли  от п рибыли п ред
приятия - получател я кредита ; 
банк, т. обр . ,  становится партне
ром предприятия,  а не получателем 
запрещаемого ссудного процента ;  
широко при меняется исл а м .  бан
ками при финансировании разл .  
проектов развития в мусульм .  
гос -вах .  Мурабаха  - п р и н ц и п ,  
заключающийся в перепродаже 
товаров при финансирован ии ис
лам. банком операций по внешней 
торговле, что позволяет получать 
торговую прибыль, к -рая  уже не 
рассматривается как ростовщиче
ство. Мусульм .  идеологи считают 
применекие М. одним из путей 
обеспечения справедливого рас
пределения богатства в об- ве, 
акцентируя внимание при этом на  
«принципиальном отличии:. М.  от 
ростовщичества и получени я  ссуд
ного п роцента . 

М УЭДЗ И Н, муэззiiн ( от араб .  
аза на - извещать, объявлять ) ,  
азанчii, мунади, билйл - служи
тель мечети, пять раз в день 
призывающий мусульман  на  мо
литву - провозгла ша ющий азан. 

М ЮРИД ( а раб .  м урид - и щу
щий, стремящийся ) - послуш ник,  
ученик, приверженец к. -л.  шейха, 
связанный с ним духовным обе
том . Согласно канонам  мюри
дизма, М. безоговорочно во всем 
подчи няется воле наста в н и ка ,  
регулярно исповедуется и кается 
перед ним. С вою п реданность нас
тавнику М. периодически доказы-

вает и практич .  дел а м и :  напр . ,  вы
полняет самые тяжелые хозяйств. 
работы в пол ьзу наставника .  
С вязь между М.  и его наставни
ком,  как правило, не п рекращает
ся и со смертью последнего, т. к. 
из  среды его последователей 
выдвигается векил (доверен н ый ) , 
к -рый руководит М. от и мени быв
шего их наставника .  

М Ю Р И Д ИЗМ - условный термин 
для обозначения религ. - мистич .  
течени я  в исламе, получившего 
распростра нение н а  Сев. Кавка
зе в 19 в .  В основе М. лежали 
принципы,  выработанные идеоло
гами суфизма в Багдаде и Бухаре 
в 1 2- 1 4  вв .  и в ключавшие идеи 
«сближения:.  человека с богом , 
культ бедности . Придерживаясь 
в культовой практике канонов ис
лам.  правовери я, М. п редставлял 
ПОЛИТИЧ . ОППОЗИ ЦИЮ МеСТНОМУ 
офиц .  духовенству, лояльному 
к пол итике царской адми нист
р а ции на  Кавказе. Мистико- аске
тич .  идеи в М.  служили пробуж
дению а нтифеод. настроений гор
ских крестьян ,  но борьба практи
чески велась только против тех, кто 
отвергал идею исл а м .  теокра'rич .  
упр а вления .  Оси .  лозунгом мюри
дист .  движения служил джихад 
( газават) - реакционная идея 
«священной войны:. против «невер
ных:., направленная ,  в части. ,  и 
на разжиган ие вражды по отноше
нию ко всему  русскому, способ
ствовавшая нагнетанию религ .  
нетерпимости в сознании и поведе
нии  горцев-мусульман .  Своей гл . 
задачей идеологи кавказ.  М. счита
л и  создание исл а м .  гос-ва . Наи
большего успеха мюридист. движе-
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н ие достигло в 30-40-х  r r .  1 9  в . , 
когда на небольшой территории 
(на стыке Дагестана и Чечни )  был 
создан и м а м ат nод руководством 
имама  Шамиля ,  n росуществовав
ший до 1 859. Оси .  оnорой nоли 
тич .  власти в и м амате я влялись 
.мюриды-вои ны ,  nоnолнявшие  со
бой ряды новой феодальной n рос
лойки в местном об- ве .  Борьба 
горцев-крестьян nод зна менем М. 
в основном выражала закономер
ный nротест nротив социальн .  и 
национальн.  гнета рус. царизма .  
Но идеолог и я  и n рактика М.  не 
отвечала и нтерес а м  борьбы с бес-

n р а внем и социал. угнетением, 
освя щала десnотич.  строй имама
та ,  вела к изоляции  народов Сев. 
Кавказа от России ,  ориентировала 
обществ. развитие горских на
родов назад, в ср . -век. nрошлое. 
Это и nослужило одной из осн .  
nричин nадения има мата. М. в 
nережиточной форме бытует и в 
условиях строительства социа
л изма  ( в  оси .  в Чечено- Ингушской 
АССР) , освя щая nатриа рхально
родовые nережитки , сохранив
шиеся в семейно-бытовой сфере 
части населения  ресnублики .  



НАБИ (араб .- п ророк) - древ
ний семитский термин ,  обозна
чающий человека , вещающего от 
имени божества .  Так в Кора не на 
зывается Мухаммед. Согласно Ко
рану,  до Мухаммеда уже были 
пророки , но люди не вняли их 
благочестивым увещеваниям  или 
исказили их учение. Муха м мед 
считается «печатью пророков», 
т. е. последним из Н.  В мусульм .  
культуре получили широкую по
пулярность сборники «историй  о 
пророках» ( «кисас аль-анбия» ) . 

НАВ РУЗ (тадж . нав - новый, 
руз - день) - праздн ик Нового 
года по солнечному летосчислению 
у персоязыч .  народов, к -рый сов
падает с весенн им  равноденствием.  
Н. известен еще с дозороаст
рийских времен.  В гос - ве Ахемени
дов (6-4 вв .  до н .  э. ) и Сасани
дов (3-7 вв .  н .  э . )  он был гл . 
праздником . После распростра
нения ислама в Иране и Ср.  Азии 
Н .  был запрещен,  но,  несмотря 
на преследования ,  широко отме
чался в народе, особенно попу
лярны был и его обряды, связанные 
с практикой земледельцев, напр .  
обряд первой борозды - начало 
весеннего сева .  В ер . века му-

сульм .  духовенство, не сумев иско
ренить этот народный праздник, 
в несло в него нек-рые исл а м .  ком
поненты, искусственно привязав 
к Н .  дни святых ,  п роведение 
обрядов в их  честь .  В н а ш и  дни в 
Таджи кистане и Азербайдж а не Н . ,  
освободивши сь от  религ .  наслое
ний, отмечается как праздни к  вес
ны, труда и мира .  Наряду с тра
диц. обрядами  в Н .  получили приз
н а н ие такие обр ядово-п разднич
ные мероприятия ,  как фестивал и ,  
конкурсы красоты ,  массовые шест
вия ,  спортивные игры ,  вечера поэ
зии , и нтернац .  встречи и др . 

Н А К Й Б  ( араб .- старейшина ,  гла 
в а ;  уполномочен н ы й )  - терм ин ,  в 
разных значениях ш ироко упот
реблявши йся в практике рел иг . 
пол итич .  движени й  и конфессио
нал .  общи н  в исл а ме. По  п р имеру 
1 2  учени ков Христа и 12 «упол
номоченных»  Мух а ммеда в Хали
фате при  А ббасидах и у ис.маи
литов пропаганда и сл а м а  осущест
влялась под руководством 1 2  Н .
«уполномоченных» и.ма.ма. В сер . 
8 в. возникает институт Н .  как 
гл авы шарифов - потомков «Се
мьи п ророка» .  В каждом городе 
и мелс я  Н . ,  назначавшийся хали -
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фо м .  В обязанности Н .  входило 
осуществление юрисдикции над 
потомками пророка и членами  их 
семеЙ, ПОJIЬЗОВаВЩИ МИСЯ ОСОбЫМ 
статусом ( освобождались от  уп
л аты садаки, получали пособие) .  
До нач .  1 0  в .  обе враждова вшие 
друг с другом ветви хашимитов 
Алиды и Аббасиды - находились 
под юрисдикцией общего Н .
ставленника последних .  Затем 
Алиды добились права иметь 
собств. Н. ,  к -рый распределял 
среди своих родственников ежемес. 
пособие, разбирал жалобы, вер
шил суд. В Багдаде за  дмжность 
Н. бормись и вл адели ею пооче
редно хасаниты ( потомки Хасан.а) 
и хусейниты ( потомки Хусейна) . 
В суфизме Н.- уполномоченный 
гла вы братства на  местах. Н .  назы
вали также старейш и н  городских 
профессионал. объеди нений ( ре
месленников, купцов и т. д . ) . 

Н А КЙ Р - см .  Мун.кар и Накир. 

Н А К Ш БАНД ( Баха ад-дин Н ак
шбанд 1 3 1 8- 1 389) - крупнейший 
представитель среднеазиат. суфиз
ма.  От ремесла ,  к -рым он зани
м ался ( н а к ш б а нд - резчи к-че
канщик) , происходило название 
м истич .  суфийского братства н.акш
бан.дйя. Н. заложил организац.  
основы братства ,  хотя,  согл асно 
традиции,  не считается его осно
вателем,  являясь лишь  пятым по 
счету руководителем.  Н.  родился 
в семье таджикского ремесленни
ка под Бухарой в с .  Каср-и  Хин
дуван ,  там же и умер. Мистич.  
« путь» он проходил под руковод
ством местных, в том числе тюрк
ских,  шейхов. Вскоре после смер-
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ти Н. был признан святым и пат
роном Бухары . Его культ получил 
широкое распространение п режде 
всего в Ср.  Азии : считалось, что 
трехкратное посещение его могилы 
замен яет хаджж в Мекку. 

Н А К Ш БАНДЙЯ , некшбендня 
суфийское братство, названное 
так по прозвищу его руководи
теля Баха ад-дина Накшбан.да. 
Начиная с 1 5  в .  Н. постепенно 
превратилось в самое распростра
ненное ( после кадирйя) суфийское 
братство. Н. дало несколько мощ
ных ветвей, ставших в своих ре
гионах са мостоятел ьными брат
ствами .  Н. всегда отличалось вы
сокой степенью социально-пми
тич. активности. Члены братства 
сыграли важную рол ь  в окончат. 
утверждении ислама  в Ср. Азии 
и Воет. Туркестане, а также среди 
киргиз.  родов,  казах.  племенных 
объединений .  В И ндии , куда Н. 
проникло в сер . 16 в., деятельность 
братства более всего связана с 
именем шейха Ахмада Сирхинди 
( 1 564- 1 624) , прозванного Муд
жаддид-и ал ф-и сани ( «Обнови
тель второго тысячелетия») . В 1 608 
он основал братство муджадди
дия - ветвь Н. ,  к-рое стало одним 
из ведущих братств И ндии и глубо
ко проникло в духовную, социаль
ную И ПОJIИТИЧ.  ЖИЗНЬ ИНдо-му
сульм .  об-ва .  Для Н.,  придерживав
шегося ханафит. мазхаба, характе
рен постулат обязат. контакта 
со светскими  властями  «С целью 
защиты интересов простых лю
дей» - отсюда пмитич. актив
ность братства . Учение Н. соста
вили 1 1  морал ьно-этич .  принципов, 
восемь из к-рых были  заимство-



ва 1ш Баха ад-дином у суфийской 
школы хваджаг-ан и три разрабо
таны им сам и м .  Н. отрицает аске
тизм : все члены братства я вл яют
ся мирянами и им не обязатель
но жить в обителях .  Б ратство 
отрицает необходимость радени й  
н громкого зикра, особое внима 
ние уделяется духовному общению 
между учителем и учеником . Члены 
Н.  носят невысокую войлочную шап 
ку белого цвета ,  нек-рые и меют 
эмблему Н .- нарисованный кон
тур сердца с вписа нным в него 
словом «Алл ах:..  

НАЛО ГИ МУСУЛЬМА Н С К И Е 
см .  Мусульманские налоги. 

НАМАЗ - см .  Салят. 

НАРИМА Н О В  Нариман  Кербалай 
Наджаф оглы ( 1 870- 1 925) 
сов. гос . ,  парт .  деятель, писатель.  
В свое м  творчестве Н .  поднимал 
острые социальн.  проблемы, бо
ролся с паиисла мистами  и пан 
тюркистами .  В ром ане «Бахадур 
и Сона:о  ( 1 896) Н .  противопоста
вил бурж . национализму,  религ .  
обособленности ,  устаревшим обы
чаям и традициям великую идею 
дружбы народов, осудил нац . -ре
лиг. предрассудки .  Н .  а втор первой 
историч .  трагедии в азерб.  л ит
ре «Надиршах:о ( 1 899) ,  направлен
ной против феод. порядков, ста 
рых обычаев и обрядов, невеже
ства и неграмотности .  После Окт. 
революции Н.- один из руково
дителей борьбы за Сов. власть 
в Азербайдж а не ,  р азобл а ч а л  
контрреволюц.  деятельность му
сульм . духовенства ,  в союзе с поме
щиками и буржуазией защищав-

шего старый мир .  В выступлениях ,  
статьях Н .  убедительно раскрывал 
п роиски реакц.  части духовенства ,  
направленные против  декрета Сов. 
гос-ва об отделении церкви  от 
гос-ва и ш кол ы  от церкви .  

НА РОД Н Ы А И СЛАМ - синтез 
догматов и установок ислама  с 
и сконными  для того или и ного 
народа национальными ,  бытовыми  
традициями ,  распространенными  
там в доислам .  период веровани
я м и .  Н .  и .  ( н а  что указывает уже 
сам  терм и н )  распростра нен пре
и му щественно среди трудовых 
слоев населения ,  гл . обр . сел ьских 
жителей .  

НА С Н Р  ХО С РО В Абу Муи н  аль
Кубадия н и  аль-Марвади ( 1 004-
после 1 072)  - тадж икско-персид
ский поэт, философ , религ .  деятель .  
Соверш ил путешествие по странам 
Бл . и Ср .  Востока , записи о к-ром 
содержатся в его «Книге путеше
ствий» («Сафа р-наме» ) . Его перу 
принадлежат ряд поэтич .  п роиз
ведений ,  философ . трактаты , один  
из к-рых - «Путевой запас стран
ствующего» - п редставл яет собой 
энциклопедию р азл. отр аслей  зна 
ния .  В др .  трактате - «Собрании  
двух мудростей:о ,  построенном в 
форме диалога м ежду сторонни 
ка м и  греч. философи и и исм аилиз
ма,  наиболее полно изложены его 
религ . -философ. взгляды, отра
жавшие идеологию ис.маилитов. 

НАСЫ РИ Каюм ( н аст. и м я  и 
фам .  Габделкаюм Габденнасыро
в и ч  Насыров ;  1 825- 1 902 ) -
татарский ученый ,  просветитель. 
Действит. член Общества архе-
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ологии , истории и этнографи и п ри 
Казанском ун -те. И здавал книги 
по татар.  фольклору, учебники 
по татар. языку, географии ,  nеда 
гогике, истори и ,  ботан и ке, рус. и 
араб .  грамматике и т. д. Н .- ав
тор татар.  толкового словаря ,  рус
ско-татар .  словарей и т .  n. Всю 
с вою жизнь Н. боролся nротив 
н евежества ,  рел и г .  ф а н атизма 
реакц.  татар .  буржуазии и му
сульм .  духовенства .  

Н А ЦИ О НАЛ Ь Н Ы  Я ВО П РО С 
вопрос об освобождени и  и усло
виях с вободного развития наций .  
Это оди н  из сложнейши х воnросов 
обществ. развития .  Он возникает 
в эnоху каnитал изма .  Подлин 
ное  решение Н .  в .  возможно 
лишь в соци ал истич .  об-ве ,  ибо, 
как указывал В. И. Ленин ,  «nри 
каnитал изме уничтожить н а цио
нальный (и nол итически й во
обще) гнет нельзя» (т. 30, с .  22) . 
В СССР Н. в. усnешно решен . 
Это означает: л иквидацию нацио
нального гнета ,  национал ьных и 
н а ционал ьно-рел и г .  п р и вилегий  
и ограничений ,  национального не
равноnравия ,  национал ьной розни ;  
формирование,  утверждение наций  
и народностей nринципиально но
вого, социалистич .  тиnа ;  л иквида
цию фактического неравенства 
наций :  экономического, nол итичес
кого, культурного; установление 
добровольного союза и дружбы, 
единства и всестороннего сближе
ния наций и народностей ;  утверж
дение во всех сфера х  обществ. 
жизни идеологии и пол итики со
циалистич. и нтернационал изма .  Из 
того, что Н. в .  в С С С Р  решен, 
вовсе не следует, что национальные 
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n р оцессы развиваются бесnроб
лем но. Партия учит видеть эти 
проблемы и своевременно давать 
верные ответы на воnросы,  к-рые 
выдвигает жизнь. Тем более что в 
этой сфере еще не изжиты стрем
ление к на ционал ьной замкнуто
сти , местничеству, иждивенческие 
н астроения .  Под видом националь
ной са мобытности в нек-рых nроиз
ведениях лит-ры и искусства ,  науч
ных трудах предп риним аются nо
nытки nредставить в идилл ичес
ких тонах реакционно-национали
стич. и религ .  nережитки. XXVI I  
съезд КПСС подчерк нул , что но
вые задачи по совершенствова нию 
н а ц иональных отношений nартия 
будет решать «на основе исnытан
ных принципов ленинской нацио
нальной nолитики» ( �атериалы 
XXV/ 1 съезда КПСС, с 1 56) . 
Ком мунистическая nартия будет 
и вnредь неустанно укреnлять 
дружбу народов нашей страны,  
восnитывать трудящихся в духе 
сов. nатриотизма и интерна циона
лизма ,  n роявлять особую чуткость 
и осмотрител ьность во всем , что 
касается на циональных отноше
ний ,  затрагивает и нтересы каждой 
н а ции и народности, националь
н ые чувства л юдей, с воевременно 
разрешать возникающие в этой 
сфере воnросы, вести nринци
nиальную борьбу против  любых 
n р оя влений на ционализм а ,  шови
низма  и местничества .  

Н ЕДЖЕФ, Эн-Неджеф - город в 
И р а ке, место nаломничества шии
тов.  По преданию,  там лохаранен 
А ли ( точное место захоронения 
неизвестно) .  На месте его гибели 
по указанию халифа Харуна ар-



Рашида (786-809) был а построе
на усыпал ьница,  позже сооружен 
большой купол ,  а в кон . 1 О в .
мавзолей. В сер .  1 1  в .  ба гдадские 
фанатики сожгли мавзолей ,  к -рый 
вскоре был восста новлен .  В 19  в .  
в Н.  переехали из Ирана  мн .  
видные муджтахиды. В центре 
старого Н .  находится «Золотая 
мечеть» имама  Ал и,  в к -рой хра
нятся коллекции произведений 
прикладн. искусства .  Ныне Н.
центр богосл . образования  шии
тов, в нем издается обширная  
религ.-политич .  лит -ра .  Население 
города - о  к. 1 35 ты с .  чел .  

Н ЕСИ М Й ,  НасимИ ( псевд . ;  наст. 
имя Сеид Им адеддин ;  ок. 1 369-
14 1 7) - азербайджанский  поэт, 
писал также на арабском и фарси 
языках. Н. был приверженцем ху
руфизма, другом проповедн ика 
этого учени я  Фазл алл аха Астара
бади .  Хуруфиты считал и ,  что бог 
проявляется в человеке и в речи 
бога - Коране.  Они объявили  
Фазлаллаха перв ым богом во пло
ти. В своих стихах Н., в соответ
ствии с идеями  хуруфитов, прос
лавлял человека , отождествл ял 
его с богом и истиной, что резко 
противоречил о  господствовавшей 
социальной и рел и г. доктри не. По 
приказу властей Н . ,  ка к и Фазл ал
лах,  был п редан мучительной 
казни,  применявшейся к особо 
опасным еретика м :  с него живого 
содрал и кожу. 

Н И ЗАМИ ГЯ НДЖ Е В Й  Абу Му
ха ммед Ил ьяс ибн Юсуф (ок. 
1 1 4 1 - ок. 1 209) - азербайджан
ски й поэт и м ысл итель, автор ли
рико-философ. стихов, пяти боль-

ших  поэм - «Сокров и щница тайн»  
( о  к. 1 1 80) , «Хосров и Ш ирин»  
( 1 1 8 1 ) ,  «Лейли и Меджнун» 
( 1 1 88 ) , «Семь красавиц» ( 1 1 97 )  
и «Искандар -наме» (ок. 1 203 ) , 
известных под назва н ием «Хамсе» 
( « П ятери ца » ) . Человек своего вре
мени, он пытался доказать суще
ствование «невидим ого» божеств .  
мира .  Вместе с тем Н .  Г .  р азгра
н ичивал знание и веру,  оста влял 
за религ .  отк ровением только поз
н а н ие бога .  Н .  Г .  пытался осоз
нать общую закономерность при 
роды и выйти  за п ределы тради
ционно- рели гиозного ее объясне
ния .  Свои размышления о п р ироде 
Н. Г .  облекал в м исти ко-п а нте
истич .  и м ифологич .  форму. Сос
тавной частью фил ософ. воззрений  
Н .  Г.  явились  также его  космо
л огические взгл яды . В объясне
нии м ноги х  я влений п р ироды Н. Г. 
вередко п риближался к их  м ате
риалистич .  пониманию,  развивал 
учение о вечном движен и и  и из
менении мира .  Он стоял у исто
ков просветител ьства  в Азербай 
дж ане. 

Н И ЗА М Н Я - суфи йское братст
во, самостоят.  регионал ьная ветвь 
братства чиштйя, основанное шей
хом Низам ад-дином,  известным 
ка к Низам аль -авл ия ( 1 238-
1 325) . Резиденция  г лавы  и центр. 
обитель до вт. пол .  14 в .  находи
лась в Гийаспуре (около Дел и ) .  
Учение, ритуал .  практика и органи
з а ц. структура  Н. м ало чем отлича 
л ись от  чиштия . Н. было более пос
ледовательно в исполнении п редпи
саний  шариата и особо чтило 
«Маснави-и  манави»  Руми, к-рая 
читалась во время радений .  Кроме 
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того, многие местные общины вве
ли в свою практику нек-рые п р ие
мы и ндийской йоги.  Н .  пережило 
период упадка , длившийся  до нач .  
1 8  в .  Гл . рол ь в подъеме популяр
ности братства сыграл шейх Ш ах
Калималлах Джаха набади ( 1 650-
1 729) , к -рый с обновленчески х  по
зиций  пересмотрел учение, метод и 
ирактику Н.  

Н И З А Р И ТЫ - см.  Исмаилиты. 

Н И КА Х, завilдж, урс ( араб. ) 
брак ,  заключенн ый в соответствии 
с положения м и  фикха. Бол ьшин
ство религ . - правовых ш кол - маз
хабов рассматривает Н. в ка
честве брачного договора ,  в ре
зультате заключения к- рого жен
щ и н а  становится «закон ной» ,  
«разрешенной» для мужчины .  Для 
вступления в брак  необходимо 
достижение опред. возраста .  Совр. 
з аконодател ьство  б ол ь ш и нства 
мусульм .  стран  уста н а вл и в ает 
возраст полной брачной правоспо
собности для обоих супругов в 
1 5- 1 8  лет. Совершеннолетнее 
л и цо вправе самостоятельно зак
л ючить Н . , . одн а ко от имени не
весты это, как правило, делает ее 
опекун. Для з а ключен и я  Н. необ
ходимо присутствие в качестве 
свидетелей двух мужчин  или од
ного мужчины и двух женщин.  
Обычно брак  заключается или 
регистрируется у кади л ибо в ком
петентном государств. учрежде
н и и .  Одни м  из важных условий 
действительности брачного догово
ра является «соответствие» муж
чины  женщине, при определении 
к -рого учитывается в первую 
очередь материал ьное положение 
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мужа,  nозвол яющее ему n редо
ставить брачный выкуп ( см .  Махр) 
и содержать сем ью. Традицион
ные нормы ф и кх а  nозволяют му
сульманину иметь одновременно 
четырех жен, но  требуют от него 
относиться ко всем женам одина
ково сnраведл иво. Совр . семей
ное законодательство ряда ис
лам .  стран  ( налр . ,  НДРЙ )  ограни
ч ивает nол игамию возможностью 
мужчины состоять в браке не бо
лее чем с двумя женщинами .  
В нек-рых странах ( налр . ,  в Ту
н исе ) nолигамия вообще заnре
щена .  Ш иит. мазхабы долуекают 
временный брак - сигэ, к-рый 
за ключается на опред. срок.  Фикх 
запрещает браки между лицами ,  
состоящими в определенной сте
nени родства или свойства. После 
заключения брака муж обязан 
nредоставить жене соответствую
щее жилье и содержание, к -рое, 
ло больши нству толков, включает 
обесnечение сем ьи n итанием,  одеж
дой и расходы на лечение. В свою 
очередь жена обязана nовиновать
ся мужу и выnолнять все его за
конные требования ,  п роди ктован
ные и нтересами сем ьи . От nодчи
нения вл асти мужа в решающей 
стеnени зависит лолучение женой 
от мужа средств к существованию. 
Осн.  форм а м и  лрекращен и я  Н.  
я вл яются смерть одного из супру
гов, развод ло инициативе мужа 
( см .  Талак) и судебное растор
жение брака . Нек-рые мазхабы 
долуекают лрекращение брака и ло 
вза и мному согл ашению между суn
ругам и .  Положени я  ф и кха ,  регули
рующие Н . ,  в сочетании с обычая
ми  nродолжают исnользоваться в 
ислам .  странах. В большинстве 



из них эти нормы включаются в 
брачно-семейное законодательство. 
В СССР население районов тра
диц. распространения ислама  про
должает соблюдать отдельные нор
мы фикха относительно Н. ,  к-рые 
не имеют правового характера 
и действуют в виде местных обыча
ев или религ .  правил поведения .  

Н УСА А Р Й ТЫ , алавИты ( «сторон
ники Али:о ;  более позднее и совр. 
название) - члены этио-конфес
сиональной мусульм .  общины,  об
разовавшейся в 1 О в. в среде 
«Крайних» шиитов Сев. Сирии .  
Основателем общины считается 
Мухаммад ибн Нусай р  (ум .  ок. 
883) , обожествл явший десятого 
шиит. имама и выдававши й себя 
за его упол номоченного (баба ) .  
Вероучение Н .  впитало в себя 
элементы эманационной доктрины 
исм аилитов, хр ист. гностицизма 
и астральных культов. Согласно 
учению Н. ,  бог представл яет со
бой неразрывное еди нство трех 
ипостасей, периодически  вопло
щающихся в пророках .  П ослед
нее воплощение этой триады -
Али,  Мухам мед и Салм аи  аль
Фариси. Н.  верят в переселение 
душ мужчин ,  отвергают отдель
ные обрядовые и ритуал . запреты 
ислама ,  почитают христ.  апосто
лов, нек-рых святых и мучени 
ков, справл яют христ. праздники 
( рождество, пасху и др . ) ,  исполь-

зуют вино п р и  обрядах. Наряду 
с эти м  почитают Сол н це, Луну и 
звезды. Н .  делятся на «непосвя
щенных» и «посвященных» .  Пос
ледние претендуют на  знание сок
ровенного смысл а  своих «священ
ных:. книг ,  содержание к-рых они 
толкуют аллегорически и не рас
крывают «непосвя щенным» ,  рядо
вым члена м  общины .  Нусайрит. 
и м а м ы  отпр а вляют рел иг .  культ 
по ночам  в кул ьтовых сооруже
ниях - куббах ( араб .- купол ) , 
построенных в честь почитаемых 
религ .  лиц и р асположенных на  
возвышенных  местах.  Постоянные 
преследования  обусловили со
циальную замкнутость общины 
Н .  В наст.  вр .  более половины 
Н.  проживает в Сирии ,  где они 
составляют 2/3 всего шиит. населе
ния ,  около трети - в Турции ,  где 
они  подвергаются а ктивной асси
миляции, остальные - в Сев . Ли
ва не. 

НУХ - в мусульм .  м ифологии  
пророк. Соответствует библей-
скому Ною.  Согласно Кора ну, Н .  
был посл а н  Алл ахом к нечести
вым людям ,  не желавшим слушать 
его проповеди ( сура 7 1 ) .  Послеко
р а ническая лит-ра содержит под
робные повествования  о Н., изоби 
лующие сюжета м и  и мотивами ,  
почерпнутым и  из иудейской тради
ции ( потоп ,  сыновья Н . ,  его пьян
ство и др . ) . 



О СВОБОДЕ СОВЕСТИ,  Ц Е Р
КО В Н Ы Х  И РЕЛ И ГИОЗ Н Ы Х  
О Б Щ Е С Т В А Х - д е к р ет С Н К  
РСФСР от 20 января ( 2  февр а
ля) 1 9 1 8, подписанный В .  И. Ле
ниным ;  оси. законодат. а кт, опре
деляющий положение рел иг .  орг
ций в СССР. Впервые в истории 
человечества декретом уста новле
на подлинная  свобода совести: 
п раво каждого гражданина  испо
ведовать любую религию или не 
исповедовать никакой,  р авенство 
прав  и обязанностей граждан не
зависимо от их отношения  к рели 
гии ,  недопусти мость п р и менения 
религ .  объединениями  мер при
нуждения или наказания к их  со
членам .  Декрет закрепил концеп
цию равенства всех религий  перед 
законом . Вместе с тем декрет 
содержал требован ие, чтобы ис
полнен ие религ .  обрядов не  нару
ш ало обществ .  порядка и не соп
ровождалось посягательствам и  на 
п рава граждан .  Декретом предус
мотрена материальная гарантия 
свободы совести :  предоставление 
религ .  обществам мол итвенных 
здан и й  и кул ьтового и мущества в 
беспл атное пользование .  Было ка
тегорически запрещено издавать 
любые местные законы и поста-
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новления ,  к-рые бы стесняли или 
ограничивали свободу совести.  
Важнейшим  положением декрета 
явл ялось требование отделения 
церкви от гос-ва. Одновременно 
декрет провозгласил отделение 
школы от церкви, подчеркнув 
тем самым светский характер об
разования  в стране. Оси. положе
н и я  декрета получили развитие 
в законодательстве о культах, 
нашли отражение в Конституции 
СССР.  

О Б Рf.ЗА Н И Е - см .  Суннат. 

О Б РЯДЫ МУСУЛ ЬМА Н С К И Е 
компл екс коллективных ил и и нди
в идуальных ритуал . действий ,  сос
т а вляющих основу ислам .  культа. 
Нек-рые О. м .  еложил ись под вл ия
н ием местных народных обычаев 
и традиций в разл . регионах рас
пространения  ислама ,  многие из 
н и х  возникли  на основе более древ
н и х  традиций и были позже ос
в я щены исла мом. Строго обяза
тельными для всех верующих яв
ляются соблюдение п редписаний 
о п ятикратной ежедневной молит
ве - салят, посте - сау.м, п алом
н ичестве в Мекку - хаджж, ми
лостыне - закят. Ш ироко рас-



nространен обряд обрезания  -
суннат, в народных формах  рели 
гии - почита н ие святых мест. 
осуждаемое офи ц. служителями  
кул ьта .  В большинстве случаев 
религ .  окраску имеют обряды, 
связанн ые с рождением ребенка,  
возрастными инициациями ,  сва
дьбой, похорона м и. С определен
ными О.  м .  связа ны и мусульм .  
nраздники - ид аль-адха ( кур
бан -байрам ) ,  ид аль-фитр, ашура, 
мавл ид, лейлят аль-кадр, мирадж. 
Подавл яющая часть О. м. сопро
вождается чтением соответствую
щих мест Корана ,  нек- рые ( молит
ва ) - строго определенными  поза
м и  и телодвижениями ;  в ряде 
случаев совер шению О. м .  должно 
nредшествовать ритуальное омове
ние. Важным средством психоло
гич. воздействия на  верующих яв
ляется коллективная мол итва в 
мечети .  В процессе модерн изации 
ислама многие обряды претерпе
ли изменени я .  Нередко нек-рые из 
них используются реакционными  
силами в полити ч .  целях .  Под
черкивая исл а м .  характер м ногих 
народных обычаев и тради ций и 
рассматривая их в качестве О. м . ,  
совр .  богословы противопостав
л яют мусульман  как представите
лям др. рел и гий ,  так и атеистам .  

ОБЩИ НА МУСУЛ ЬМА Н С КАЯ 
см. Умма. 

ОМАР (ок. 591  или 581 -664 ) 
второй праведный халиф, ста вший  
во  главе мусульм .  общины в 634, 
после смерти А бу Бекра. Один 
из наиболее крупных деятелей 
раннего ислама .  Энергично про
должил утверждение ислама  за 

пределами  Аравии ,  начатое его 
предшественн иком . За десятилет
ний пер иод правления О .  ислам  
распространился на И рак,  Сирию,  
Е гипет и Киренан ку ( историчес
кая обл асть Л и ви и ) . При О.  кон
ституировал ись все ос н .  а дм ин  ист
ративно-правовые институты на 
чавшей складываться арабо-му
сульм .  империи ,  и прежде всего 
ее налогово-податная система .  
Быстрое превра щение м усульм .  
общины в теократич .  гос -во н а шло 
свое формальное выражение в при
н ятии О.  п р и мерно на 1 9- м  году 
хиджры допол нител ьно к титулу 
хал иф еще и титул а а м н р  аль
муминнн  ( повелитель правовер
ных ) . В 638 О .  лично принял капи
туляцию Иерусал и м а ,  совершив 
затем демонстрати в ную мол итву 
на заброшенном  к а м е н истом 
пустыре, в к -рый превратил ись 
р азвал ины свящ.  храма  Соломона 
( 1 О в .  до н .  э . ) , разрушенного рим 
лянами  еще в 70 -м  г .  н .  э .  Подоб
ной акцией О. подчеркнул преем
ственный  характер ислама  по от
ношению к предшествующим моно
теистич .  религиям .  В 644 О.  был 
убит рабом ,  не нашедш им у него 
за щиты от поборов наместника 
Куфы .  В мусул ьм .  преда нии  сло
ж ился идеал изированный  образ 
О .  как создател я всех осн .  элемен
тов мусульм .  гос -ва ,  правителя ,  
при  к -ром царила  социальная 
справедли вость, за щитника бедня
ков, борца с притеснител я м и .  

ОМАР XA й SJ M  Гиясаддин Абу
аль-Фатх ибн  Ибрахим  ( ок .  
1 048 - после 1 1 22 )  - персидеки й 
и тадж икский поэт, ученый ,  мысл и 
тель .  В своих философ. сочине-
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ниях  выстуnает как  nоследователь 
Аристотеля и Ибн Сины. Однако 
наиболее nолно оси .  черты ориги
нального м ировоззрения О. Х.  
воnлотились в его nоэтич .  твор
честве. Состав  nоэтич .  наследия 
О.  Х.  не выявлен с достаточной 
оnределенностью. Лучшие из nри 
nисываемых ему  четверостиший 
( рубаи ) ,  nолучивших  ш ирокую из 
вестность лишь  во вт .  nоловине 
1 9  в . ,  ныне nользуются м ировой 
сл авой и чрезвычайной nоnуляр
ностью. Им  п рисуши совершенство 
nоэтич .  языка , сочетающего в себе 
лаконизм,  гармон ичную ясность и 
n ростоту с яркой выразитель
н остью , необ ы ч а й н а я  глубина 
м ы сл и ,  безупречная  логика ,  ис
к ренность и больша я сила ч увства.  
Идеи,  заключенные в этих м иниа 
тюрах ,  не поддаются однозначному 
толкованию. Они з атрагивают 
с а м ые кардинальные проблемы 
бытия,  nобуждают к неnредвзя
тому, строгому и х  осмыслению, 
форм ируют nонятие о суверенной 
значимости человеч . л ич ности , 
о в нутренней свободе индивида .  В 
то же время  м н .  из эти х  рубаи 
п реисполнены nечал и ,  кореня щей
си прежде всего в сознании  неиз
бежности смерти и неnри ятии м ыс
ли о возможности nосмертного 
существования .  Эти же воззрения 
nоэта служат источн и ком мотивов, 
характерных для р яда четверости 
ший :  n р изывы к насл аждению, 
к nолноте восnриятия быстро
текущего времени ,  к отказу от 
уnован и й  н а  ненадежное будущее. 
Многие идеи nоэта звучали  как 
откровенн ы й  вызов основам гос
подствующего мусульм . правове
рия . С уничтожающим сарказмом 
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О. Х. клеймил ханжество и лице
мерие святош, подвергал осм еянию 
фанатизм и невежество ревнителей 
правоверия .  Характерный для него 
п р ием дерз кого прямого об раще
н и я  к богу как условному персона
жу давал nоэту возм ожность паро
дировать те nредставления об 
Алл ахе, к-рые утверждались Кора
ном и мусульм .  богословием . Нек
рые ком ментаторы усматр и вают в 
этом n р иеме свидетельство того, 
что О.  Х. n р изнавал бытие бога 
ка к nервоnричины м ира .  Сущест
вует также традиция суфийского 
толкования  стихов О. Х . ,  при к- ром 
отчетливо выраженное вольномыс
лие ,  nонимаемое иносказательно, 
n ревра !lJ.ается в нечто nротивоnо
ложное - в стремление к божеств. 
откровению. Основанная на р азли
чен и и  «явного» и «скрытого:. смыс
лов nоэтич .  образов и фигур ,  такая 
трактовка стихов О. Х .  вступает 
в очевидное противоречие с n афо
сом свободы и склонностью к скеn
тицизму и сомнениям ,  столь харак
терным для автора рубаи.  

O M E R SI Д Ы  ( 66 1 -750) - nер
вая  мусульм .  династия халифов 
из рода омейя , основателем к -рой 
стал Муавия. О. n родолжили за
воеват. походы мусульм.  армий :  
была захвачена вся Сев .  Африка 
к заnаду от Е гиnта ,  завоеван Ма
вераннахр ,  арабы принесли ислам 
на  и ндийскую землю. Военные 
завоевания  дал и мусульм .  об-ву 
большое кол -во рабов, что спо
собствовало экономич .  развитию 
Халифата. Были достигнуты усnе
хи  и в административно-хозяйств. 
управлении .  Но в то же время 
в нутри Халифата росло недоволь-



ство правленнем О. Их обвинял и  
в пристрастии к роскоши ,  в пренеб
режении исл а мом.  Гл . силой оппо
зиции выступали шииты, обвиняв
шие О.  в незаконном пра влении .  
Требования ши итов поддержи вали 
араб. племена Ирака и н абожные 
мединцы. Возросло недовольство 
неараб. населения ,  особенно мава 
ли - торговых партнеров а раб .  
племен. В результате О. были 
свергнуты, но плодам и  этой победы 
воспользовались А ббасиды - фа 
ктические организаторы антиомей
яд . восстания ,  к-рым руководил 
Абу Муслим .  Один  из нем ногих 
уцелевших от поголовного истреб
ления член семьи 0., Абдаррахман  
ибн Муа вия,  бежал в И сп анию, 
где ему удалось в 756 основать 
новую ветвь династии О. 

ОМОВ Е Н И Е, гусл ( араб . ) 
предписанный Кораном очистит. 
акт, предшествующий молитве (см . 
Салят) . Состоит из обмывания  
чистой водой разл .  частей тел а ,  
лица,  полоскания рта и горла и 
т. д., сопровождаемого произне
сением мол итв. формул .  П еред 
пятничной мол итвой и др .  в ажны
ми религ .  действиям и  ( а  также 
после «осквернения:., долгого пути 
и т. д.) совершается полное О. 
( гусл ) .  При отсутствии воды до
пускается «очи щение:. песком 
(таям мум ) .  Разл .  религ .  п р а вовые 
школы - ..иазхабы п о - р а з н о м у  
предписывают способы 0 . ,  од
нако на практике оно совершается 
верующими почти одинаково во 
всех мусульм . странах .  

ОРГА Н И ЗА Ц И Я  И СЛА М С КО й 
КО Н Ф Е РЕ Н Ц И И , О И К (Муназ-

за  мат аль-мута мар  аль-исл а м и )  -
межгосударств. орг-ция стр а н  
А з и и  и Африки .  Создана в соот
ветствии с решением конференции 
гла в  гос -в  и п р а вительств м усульм .  
стран ,  состояв шейся в Рабате в 
1 969. Объединяет 44 rос-ва и Орга
низацию освобождени я  П алести
ны. Членство Афганистан а  в О И К  
п риостановлено в 1 980. Статус 
наблюдателя п р и  ОИ К имеет 
« Турецкая республика  Северного 
Кипра:. ,  провозгл а шенная  в одно
стороннем порядке турецкой об
щиной Кипра  в 1 983. С 1 975 О И К  
имеет статус н аблюдателя при  
ООН.  Высший  орган ОИК - кон
ференция гл а в гос -в  и правительств. 
Кроме конференции в Рабате п ро
ведено еще 4 конференции :  в Л ахо
ре в 1 974, в Мекке и Эт-Таифе 
в 1 98 1 ,  в Касабл анке в 1 984 и в 
Эль -Кувейте в 1 987. В переры
вах между этим и  конференциями 
ежегодно с м а рта  1 970 проводятся 
конференции м и нистров и ностран
ных  дел . Испол нит. орган ОИ К 
Генер альный секретар иат, возг
л а вл яемый ген. секретарем , штаб
квартира  к-рого находится в Джи
дде (Сауд. А р а вия ) .  П р и  ОИ К дей
ствует ряд специализированных 
комитетов :  Комитет по  И еруса
лиму ,  И сл а мская комиссия по 
экономическим ,  социал ьным и ку
л ьтурн ы м  дел а м ,  П остоян н ы й  
комитет п о  н аучно-техническому 
сотрудни честву и др.  Кроме того, 
в системе ОИ К действуют само
стоятельные орг -ции ,  созданные 
по решениям ее конференций : 
И сл а мский банк  развития,  Меж
дународное исл а мское а гентство 
новостей , Организация исл амских 
столиц, Исл а мский суд справедли -
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вости и т. п .  Принятый в 1 972 
устав ОИ К устан а вливает следую
щие цел и орг- ц и и :  «укрепл ять 
исламскую солидарность, сотруд
ничество между член а м и  органи
зации в эконом и ческой, социаль
ной,  кул ьтурной,  других жизненно 
важных обл астях ;  стрем иться к 
л и квида ции р асовой сегрегации  и 
дискрим инации ,  искоренению ко
лониализма во всех формах ;  под
держ ивать международны й  мир  и 
безопасность ;  координировать уси
лия ,  направленные н а  поддержку 
борьбы народа П алестины за ос
вобождение его земель ;  за щ и щать 
достои нство, независимость и на
циональные права  всех м усульман 
ских на родов».  Значит.  место в 
деятельности ОИ К за н и м ает про
паганда ислама ,  орга низация и 
ф и н а нс и рование центров по изуче
нию ислама  и араб .  языка ,  между
н а род. семинаров, публикация  из
да н и й  по мусульм .  тематике,  на
лаживание контактов с В атика ном 
и Всем ирным советом церквей.  
Большое в н и м а н и е  удел яется 
социально-эконом ич .  проблемам .  
ОИ К выступает за признание за 
конных прав п алестин .  народа , 
п рилагзет усилия по урегул ирова
нию ирано-иракского конфлик
та,  оказывает помощь а ф рикан
ским освободит. дви жени я м  в их 
борьбе с апа ртеидом и расиз
мом .  Вследствие неоднородного со
става и полити ч .  ориентации  уча
стников установки ОИ К зачас
тую носят проти воречивый  харак
тер .  

О РД Е Н МУ СУЛ ЬМА Н С I( И й 
с м .  Тарика. 
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О Р И Е НТАЛ И СТ И КА (лат.  orien 
t a l i s  - восточ ный )  - синоним nо
нятия «востоковедение». 

О С МА Н И Б Н  АЛ Ь-АФ ФА Н ( ?-
656) - третий  праведный халиф. 
Оди н из самых первых последова
телей и сподвижников ( асхаб) про
рока Мухам меда ; происходил из 
рода омейя ( см .  О.мейяды) , бога
тый купец. Муж Рукайи ,  дочери 
Мухам меда.  После ее смерти  взял 
в жены другую его дочь - У мм 
Кульсум, за что в арабо- м усульм.  
тр ади ции получил уважительное 
прозвище Зу-н- Нурайн  (Обл ада
тель двух светочей ) .  О. стал преем
н и ком халифа Омара в 644 в об
становке, когда меди но-меккан
екая община ,  образова нная Му
хам медом в 630, фа ктически прев
ратилась в и м перию, управля
вшуюся на местах н а местниками 
меди нского халифа из ч исла бл и
ж а й ши х  сnодвижников п ророка. 
Поскол ьку в принци ле все они, от
ражавшие интересы тех или иных 
слоев мусул ьм .  об- ва ,  в · равной 
степени могл и  претендовать на то, 
ЧТ{)бЫ стать преем никами Мухам
меда , объективно существовала 
почва для возникновения  среди них 
междоусобной борьбы за вл асть. 
П реетзрелый и малоинициатив
ный О.  оказался той са мой «нейт
ральной » фигурой, к -рая  лучше 
всего подходила для ситуации, 
предшествующей реш ит. сраже
ниям  за власть, и одной из пер
вых жертв этих сражений стал он 
сам .  В 656 О. был убит в С!Jоем 
доме в Медине во время восста
ния ,  вспыхнувшего в городе. Мя
тежами  и смутой были охвачены 
практически все гл . провииции  



халифата. Хал ифат неуклонно 
втягивался в гражда нскую войну 
между стремител ьно nол яризо
вавшимиен nарти ями ,  к -рые обра
зовывались вокруг л идеров му
сульм . общины, еще совсем неда в
но единой и сnлоченной.  С гибелью 
О. война эта разгорелась уже в 
полную силу. Согл асно арабо-му
сульм. традиции ,  гл . заслуга О. 
заключается в том, что по его 
приказу был установлен единый 
окончательный текст свящ.  nиса
ния мусульман - Корана .  Но этот 
важнейший  шаг ,  предпринятый 
О. с целью консолидации молодо
го мусульм.  об -ва ,  не дал тех ре
зультатов, на к-рые он, несомнен
но, рассчитывал. Более того, 
установление ка нонич .  текста Ко
рана, соnровожда вшееся отменой 
любых других вариа нтов nроро
ческих откровени й  Мухам меда , 
зафиксированных nисьменно или 
Хранившихея устно, не тол ько зат
рагивало существенные интересы 
влиятельной nрослойки nрофесси
ональных чтецов Корана ( кари) , 
к-рые выстуnал и фактически как 
гл . хранители «слова» Аллаха ,  но 
и ли шало разл .  груnn ировки му
сульман их собственных вариан 
тов этого «слова», nоскольку 
они становил ись недействитель
ными ,  если не был и  включены в 
офи циальный осм анавекий Коран .  

ОТД ЕЛ Е Н И Е Ц Е Р К В И  ОТ ГО
СУДА РСТ ВА - n р и н ц и п ,  п ро 
возгла шенный революц.  буржуа
зией, закрепленный законами  м но
гих капиталистич .  стран ,  но ни в 
одной из них не реализованный 
до конца в связи  с заинтересо
ванностью буржуазии в освя щении 

своей власти .  В дореволюц. Рос
сии рел и г. орг-ции находил ись в 
прямой зависимости от гос-ва  и 
офи циально я вл ял ись частью го
сударств. аnпарата .  «духовными 
делами  м агометан» ведали мини
стерство внутренних  дел и губер
наторы, к-рые назначал и  и уволь
няли руководителей и членов 
всех четырех духовных nравле
ний мусульман  и мечетекое духо
венство, осуществляли адм инист
ративный надзор за их деятель
ностью. На мусульм . ,  как и иное, 
духовенство возлагзлись обяза н
ности государств. орга нов, реги
стра ция актов гражда нского сос
тояния ,  ведение книг  рождающих
ся ,  бракосочетающихся, умерших 
и выдача м етрич .  свидетел ьств; 
рассмотрение дел о п рекр а щении ,  
расторжен и и  и действительности 
брака ,  рождении от законного 
брака ;  приведение к присяге граж
да н и свидетелей в суде; огл а ше
н ие в мечетях царских манифес
тов и др .  законов. Духовенство 
должно б ыло благословлять царя ,  
охранять все его nрава ,  n реиму
щества и законы гос -ва ;  доносить 
об обнаружении «между мусуль
м а н а м и  вредных и нетерп и м ых 
правительством толкований и уче
ний» .  Гос -во частично субсиди
ровало содержа ние духовных 
nравлений мусульман ,  охраняло 
вакуфы наравне с казенн ы м  иму
ществом, обязывало мечетекие об
ва содержать духовенство, мечети 
и духовные училища,  н аделяло 
духовенство льготами .  Законода
тельство об исповеданиях ,  вмеши
ваясь во в нутри церк. дела ,  все
сторонне регл а ментировало дея
тельность религ. организаций ,  
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вероучение и культ. В СССР О. ц .  
от г .  законодательно закреплено 
декретом СНК РСФСР от 23 янва 
ря  1 9 1 8  и соответствующи м и  пра 
вовым и  актами  др.  союзных рес
публ ик, стало одни м  из консти 
туц ионных принципов, нашедших  
отражение в первой ( 1 9 1 8 ) и всех 
последующих  сов. конституциях.  
Декретами  Сов. власти церковь 
была освобождена от исполнения 
каких бы . то н и  было функций 
государств. органов;  отменены ре
лиг .  клятва и п рисяга ,  сопровож
дение действий государств. и об
ществ .  органов любыми религ. це
ремониями ;  н ационализировано 
и мущество рел иг. орг анизаций и 
прекра щено их государств. субси
дирован ие.  О. ц. от г. осуществля
лось  на  основе ленинских указаний 
о необходимости всестороннего 
учета особенностей историч .  раз
вития р анее угнетенных  народов, 
влияния  на  них духовенства , о 
недопустимости попыток осуще
ствления еще не н азревш и х  пере
мен. В течение р яда лет брачно
семейные и н ек-рые другие граж
данс кие дела могли р ассматри
ваться в ша риат.  судах, прекра
тивших существование после того, 
как  граждане сами  перестали в 
н и х  обращаться .  В кон . 20-х rr. 
созрели условия и для национали
з а ци и  вакуфных земель .  

ОТДЕЛ Е Н И Е Ш КОЛ Ь! ОТ Ц Е Р
К В И  - гарант и я  свободы совести, 
п ровозглашенная буржуазией,  но 
н игде не доведенная  до конца в 
связи с ее классовой заинтересо
ванностью во вл иянии  религии  на 
подрастающее поколение. В доре
волюц.  Росси и  преподавание рели -
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гни  было обязател ьны м  предметом 
во всех государств .  и частных ш ко
лах ,  к-рые были постав.1ены под 
н адзор духовенства .  Собственные 
общеобразоват.  ш колы имел а  
правосл . церковь и д р .  конфессии .  
Ш кол ы для мусул ьман  подразде
лялись на общие начальные ( мек
теб) и специальные ( медресе) для 
подготовки мулл . Они учрежда
лись духовными пр авлениями,  
к-рые составл яли п роекты учеб . 
програм м и осуществляли надзор 
«Как за учением,  так и за нрав
ственн ы м  поведением учителей и 
учеников:. .  Обучение в мектебе но
сило преимущественно религ . ха
р а ктер, светским предм етам  уде
л ялось незначит. внимание. Они 
создавались при мечетях, заведо
в а н ие ими  и преподавание в них 
возлагалось законом на мечет
екое духовенство. Мусульмане 
могл и  обучаться лишь  в началь
ных конфессиональных ш колах, 
т. к. государств. ( «русско-тузем
ные:о) учил и ща составл яли от их 
количества менее 1 % . действовали 
ограничения для поступлен и я  му
сульман в государств . средние и 
высшие учебные заведения .  В 1 904 
ч исло грамотных среди населения 
С р .  Азии соста вляло 5,3 % .  Декрет 
С Н К  РСФСР от 23 января 1 9 1 8  
провозгл асил О .  ш .  от ц .  и не
допустимость обучени я  религии во 
всех государств. и обществ. ,  а так
же  частных учеб. заведениях,  
где п реподаются общеобразоват. 
предметы.  В регионах традицион
ного распространен и я  ислама воп
рос об О.  ш .  от ц.  решался по 
мере того, как дл я этого созрева
л и  необходимые условия .  С разре
шения  органов власти мектебы 



продолжали действовать до кон . 
20-х r r . ,  а в нек-рых районах 
и в нач.  30-х r r . ,  после чего были 
полностью заменены государств. 
общеобразоват. школами ,  свобод
ными от преподава ния  рел и гии .  
Ст. 4 .:Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик 
о народном образовании:.  предус
матривает «светский характер об
разования, исключающий вл ияние 
религии:. .  Ст. 1 9  Закона СССР .:Об 
индивидуальной трудовой деяте
льности:. запрещает «проведение 
занятий по предметам и курсам ,  
не  входящим в учебные планы 
общеобразовательных ш кол , п ро
фессионально-технических,  сред
них специал ьных и высших  учеб
ных заведений СССР:., т .  е .  и по 
обучению религии .  П одготовка 

служителей культа осуществля
ется в специальных духовных учеб
ных заведениях .  По за кону роди
тели могут обучать своих детей 
религии  в семье, приглашая  для 
этого служителей культа . 

ОХОД - гора близ Медины,  у 
к-рой в 625 произошло сражение 
отряда Мухаммеда с мекка нцами .  
Превосходящее войско мекканцев 
окружило горстку мусульман во 
гла ве с р аненым Мухаммедом,  
к -рый едва не попал в плен.  Тем 
не менее мекканцы,  оставив  му
сульман ,  вернул ись в Мек ку.  По
ражение при  О. на несло тяжелый 
удар по а вторитету Мух а ммеда .  
Ответом на  упреки в его  адрес и 
объяснением причин  неудачи 'яви
лись аяты 3-й  суры Корана .  



nАЛОМ Н И Ч Е СТВО - см. Хаджж. 

n А И И СЛАМ И З М - рел и г . - пол и 
тич .  идеология,  в основе к-рой 
лежат представления о вненацио
нальном, внекл ассовом единстве 
всех мусульман ,  обусловленном 
р авенством их « перед л и цом Ал
л а ха»,  и необходимости объедине
ния  мусульм а н  в р а м ках  еди ного 
теократич.  гос-ва халифата. 
Доктрина  П. был а выдвинута в 
нач .  70-х годов прошлого века 
турец. просветителем,  членом об-ва 
« Новых осм а нов» Намык Кемалем 
как средство идеологи ч .  м обилиза
ции самосознания  мусульм .  масс 
перед лицом колониальной опас
ности . В ее основу был положен 
тезис о руководящей рол и  ислама  
как в духовной , так и в обществ. 
жизни .  Халиф рассматривался как 
руководитель м усул ьман всего ми
ра .  Эти идеи нашли дальнейшее 
развитие у Джамаль ад-Дина 
ал ь-А фгани, к-рый испол ьзовал их 
в антиколониальной пропаганде. 
Однако, как отмечал В. И. Ленин ,  
П.  кон .  1 9 - первой четверти 20 в .  
стрем ился соединить борьбу про
тив  колонизаторов с защитой ин
тересов ханов, помещиков и мулл . 
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В дальнейшем П. п ретерпел опред. 
тр а нсформа цию.  Эксплуататор.  
классы выдвигают на  первый план 
реакц. стороны П.  В 50-60-е гг .  
20  в. панисл а мист. лозунги пыта
л ись использовать и мпериалистич. 
силы для сколачивания  антиком
м ун истич .  блоков гос-в  с консер
вати в ными  режимами .  В кон . 
60 - нач .  70-х гг. возрожденная 
идеология П .  стала идейной осно
вой движения  исламской солидар
lюсти. 

n А РА НДЖА (от а раб .  фа ранд
жи - верхняя свободная одеж
да)  - уличная одежда у таджичек 
и узбечек ( преимущественно в го
родах)  в виде халатаобразной 
накидки, окутывающей всю фи гуру 
с головы до ног, с длинными  лож
н ы м и  рукавами ,  скрепленными 
концами на спи не; спереди наде
вается закрывающая л и цо сетка -
чачван. Обычай ношения П .  и чач
вана  поддерживается исл а мом, 
требующим м акси мального сокры
тия лица и фигуры женщины. 
В республиках сов. Востока жен
щины  решител ьно отказались 
носить П .  и др.  одеяния ,  унижаю
щие их  достоинства (см .  Хиджаб) . 



ПАСДА Р ( пере.- страж)  - член 
военно-политич .  орг-ции « Корпус 
стражей исл а мской революции» 
(«Сепахе пасдаране эн гелабе эс
лами») . В Исламской Республ ике 
Иран « Корпус стра жей» создан по
сле февраля 1 979 правящей вер
хушкой духовенства из преданных 
ей людей в качестве противовеса 
армии и дл я подавлен ия внутрен
них выступлений против режима .  
Численность П .- более 350 тыс. 
чел . (больше, чем армия ) . Статья 
1 50 конституции И РИ определяет 
функции « Корпуса стражей» как 
сохрану револ юции и ее завоева
ний:., надел яет его теми  же пра 
вами  и обяза нностями ,  что  «И 
другие вооруженн ые силы»,  п ред
писывает П. опираться на .:брат
ское сотрудничество и координа
цию» с ира н .  армией .  Одн ако П.  
уделяется больше внимания  со 
стороны религ . - политич .  руковод
ства страны как в плане их мораль
ной поддержки,  так и материально
го обеспечения .  

П ЕТРУШ Е В С К И й Илья Павло
вич ( 1 898- 1 977) - сов .  ученый
иранист, специал ист по  эпохе фео
дализма на Бл . Востоке, п ризнан
ный авторитет в области источни
коведения и историографии . В об
ширном научном наследии  П .  
( и м  опубликовано более ста ра
бот) особое место принадлежит 
монографии «Ислам  в Иране VI I
XV вв .»  (Л . ,  1 966) , раскрывающей 
на основе араб .  и персид. и сточ
ников процесс проникновени я  и 
утверждения  исл а м а  в Иране.  За
думанная как учеб. пособие для 
студентов ун -тов, книга стала 
первой в сов . историографии  рабо-

той ,  в к-рой обобщены резул ьтаты 
исламоведч .  исследований  1 9-
20 вв.  по ш ирокому кругу проблем,  
связанных с п роисхождением ис
л а м а ,  разработкой его вероучит. 
принципов ,  ритуала ,  мусульм .  пра 
ва ,  возникновением направлений ,  
течений ,  школ в исл а ме. 

П И Р  ( пере . - старец) - гл ава су
фийского бр атства ( ра внозначно  
терм инам шейх, .м.уршид, устаз, 
ишан) , наставник  послуш ников 
(.мюридов) , к-рые ему «вручают 
руку», т. е. обязуются следовать 
предп исаниям  П . ;  святой - по
кровител ь к . -л . заняти я ;  старшина  
ремесленн и ков.  

п о слА н н и к  Ал л АхА - с м .  
Расул. 

П РА В ЕД Н Ы Е  ХАЛ И Ф Ы  
( а р аб.- ал -хуляфа а р - р а ш и -
дун )  - четыре н а иболее почитае
мых в суннитском исл а ме халифа :  
А бу Бекр, О.м.ар, Ос.м.ан и Али. 

П РА ВО МУСУЛ ЬМА Н С К О Е 
с м .  Фикх, Шариат. 

П РА ВО В Е Р И Е. В исламе  П. оп
ределяется выражением « ад-дин 
ал ь-кавим» ,  одн а ко понятие это 
относительное и на п ротяжении 
всей истории  исл а м а  было предме
том острой религ . - политич .  полеми
ки .  Относител ьность понятия  П .  
обусловлена тем ,  что ислам  не знал 
н и  религ .  института ( как ,  напр . ,  
церковь в х ристианстве) , н и  еди
нолич .  главы ,  постановления к-рых 
по религ .  вопросам были бы обяза
тельны для всех мусульман .  Фор
мирование обществ.  м нения  по 
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религ .  вопросам осуществлялось 
не государств . �;�ли религ .  учреж
дениями ,  а ч астн ы м и  лицами ,  бо
гословами и факихами, чей а вто
р итет основывался на их религ .  
знаниях .  Отсутствие общепризнан
ных критериев в определении П. ,  
обусловленное также неопределен
ностью в этом вопросе осн.  источ
н и ков ислам .  вероучения - Кора
н а  и сунны, вели к разномыслию 
среди последователей разных 
ш кол . Одно и то же мнение ( напр . ,  
п ризнание п редопределения ) ква
л ифицировалось последователями  
разных  ш кол то как П . ,  освящен
ное а вторитетом Корана  и сунны, 
то как «забл уждение»,  отход от П .  
В исламе н икогда н е  было единой,  
общепризнанной богословеко-пра
воной ш колы,  учение к-рой могло 
бы рассм атриваться как П .  В этом 
отношении к исламу  неправомерно 
п р и менять христ.  понятия «орто
доксия» ,  «ортодоксы:., как это 
делают нек-рые западные и оте
честв. исламоведы, говоря о гос
подствующем большинстве в исла 
м е  - суннитах. Вместе с тем ,  
оп ираясь на  предание с о  слов Му
хаммеда о том ,  что из 73 общин ,  на 
к -рые распадется исл а м ,  только 
одн а  будет следовать его обр азу 
мыслей и действий ,  м усульм .  
богословы разных  ш кол п ытал ись 
доказать, что именно их  еди но
м ы шленники идут верным  п утем , 
исповедуют истинную веру. На
иболее активно на  рол ь  храните
лей П. претендовали ханбалиты, 
сформировавшие в 1 0  в .  свои кри
тери и  П .  Вынужденные констати
ровать наличие в исламе  разно
гласий ,  суннит. богословы стреми
лись  определ ит.ь осн .  положения 
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П . ,  непризнание к-рых долж но рас
см атриваться как «заблуждение:. 
и отклонение от П. При этом они 
выделяли частные вопросы, рас
хождения по к-рым не влекло за 
собой, по их  м нению, отклонения 
от П .  Они п ытались определить и 
категории мусульман ,  следующих 
П. В нач. 1 1  в .  халиф аль- Кадир 
издал в Багдаде «сим вол веры:., 
подп исанный 400 богословами ,  в 
к-ром были изложены основы П. ,  
обязательные для всех мусульман .  
Однако эта мера, направленная  на 
установл ение религ . - политич .  един
ства мусульман ,  не смогла устра
нить идейные расхождения в ис
л а ме, отражавшие соперничество 
различных религ . - политич .  груп
п и р овок и богословеко-пра воных 
ш кол . Проблема П. оказалась в 
исламе  неразреши мой. 

П РАЗД Н И I(И МУСУЛ ЬМА Н
С I( И Е - см .  Мусульманские праз
дники. 

П Р ЕДА Н И Е - см .  Сунна, Ахбар. 

П Р ЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛ Е Н ИЯ 
С В О БОДЫ В Е РО И С П О В ЕДА
Н И Я  ( РЕЛ И ГИ И ) - юридичес
кие ограничения свободы веро
исповедания (С .  в . ) в интересах 
об-ва  и граждан.  Бурж. концеп
ции С.  в .  предусматривают сле
дующие «естественные» границы 
С .  в . :  она предоставл яется по 
достижени и  возраста,  гарантирую
щего умств .  и нравств.  зрелость 
человека ;  религ .  убеждения не 
освобождают от повиновения зако
н а м ;  на религ .  обряды и собрания 
р аспространяются законоположе
ния  о процессиях и публичных 



собраниях, изданные в интересах 
обществ. безоnасности ; гос - во мо
жет не доnускать религ .  учений ,  
противоречащих законам  и нрав
ственности, религ .  обрядов, от
nравление к-рых связано с наруше
нием обществ .  nорядка и и нтере
сов ; гос-во может регулировать nо
рядок образования религ .  обществ 
н контролировать их деятельность. 
В соответствии со ст. 1 8  Между
народного nакта о гражданских н 
nолитических nравах С. в. может 
быть nодвергнута ограничениям,  
установленным законом и необхо
димым для охраны обществ. безо
nасности, обществ .  nорядка , здо
ровья и морали,  оси .  nрав  и свобод 
других граждан .  Такие ограниче
ния установлены конституциями 
и другими  законами совр .  гос-ва ,  
в т. ч .  советским nравом.  Даже по 
закону церковного гос-ва Ватикан 
церемонии н nроцессин в обществ. 
или открытых для nубл ики местах 
доnускаются лишь  с согласия 
губернатора .  Свободное отnр а вле
ние рел иг. обрядов в СССР обес
nечивается nостольку, nоскольку 
они не нарушают обществ.  nо
рядка и не соnровождаются nося
гательствами на nрава гражда н .  
В случаях таких нарушений го
сударств. органы могут принимать 
меры по обесnечению обществ. 
порядка н nрав  граждан .  Молитв.  
собрания,  обряды и церемони и  
культа вне сnециально n р исnособ
ленных для этого nомещений ,  а 
также религ .  шествия,  обряды и 
др . церемонии культа вне места 
нахождения религ. объединения 
совершаются с разрешения исnол
кома рай . ,  гор . Совета народных 
деnутатов. Получив  соответст-

вующее ходатайство, исnол ком 
может nринять меры по обесnече
нию обществ .  nорядка во время 
совершения собрания  или церемо
нии вне молитв .  здания ,  nроверить 
соответствие санитарным и др. тре
бования м nомещения,  сnециально 
не nрисnособленного для nро
ведения религ .  обрядов. Престуn
лением,  по сов .  nраву, явл яется 
«организация или руководство 
груnnой, деятельность которой, 
nроводим а я  nод видом nроnо
ведования рел игиозных вероуче
ний  и исnол нения рел игиозных 
обрядов ,  соnряжена с nричине
ннем вреда здоровью граждан или 
с иными nосягательствам и  н а  
личность или nрава  граждан ,  либо 
с nобуждением граждан к отказу 
от общественной деятельности 
ил и исnолнения гражданских обя
за н ностей . . .  » .  

П РЕДО П РЕДЕЛ Е Н И Е - с м .  Ка
дар. 

П РО ПО ВЕДЬ - см .  Хутба. 

П РОТИ ВО РЕЧ И Я  В КО РА Н Е -
несовместимые  по смыслу аяты. 
В Коране отмечено существование 
высказываний ,  открытых для разл .  
толкования :  « В  нем есть стихи ,  
расnоложенные в nорядке, кото
рые - м ать книги ; и другие 
сходные по см ыслу (доnускающие 
разные толкова ния .- А вт. ) »  (3 :5) . 
Указан и nринциn отбора :  « Всякий 
раз,  когда мы отменяем стих или 
заставляем его забыть, мы nриво
дим лучший ,  чем он, или nохожий 
на него» (2 :  1 00) . Более nоздние 
а яты отмен яют более ранние. Су
ществует сnециальная  богослов. 
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дисциплина - ил м ан- насих ва-ль
ма нсух ( наука об отменяющем и 
отмененном ) ,  исследующая про
тиворечивые пары а ятов, к-рых 
обычно насчитывают около 200. 
Выделяются а яты, отмененные и 
исключенные из Корана ,  изменен
ные а яты и а яты отмененные, но 
сохраненные в тексте. Обычно они 
касаются вопросов ритуал а и пра 
ва .  Самые а вторитет. трактаты на  
эту тему принадлежат Ибн Саламе 
(ум .  в 1 0 1 9) и Ибн Тахиру (ум . 
в 1 039) . Существует традиц. 
мусульм .  схем а последовательно
сти « ниспослания»  сур и аятов, 
не всегда единая  и достоверная .  
Многие П .  в К. вызваны проти -

воречивостью самой ислам .  догма
тики .  Такими ее догматами ,  как 
п редопределение, свобода воли ,  об
раз Аллаха и т. д .  Нередко их 
используют дл я доказател ьств сво
их идей даже противоположные 
течения мусул ьм.  мысл и .  Часто 
они отражают разл .  взаимодопол
няющие противоречивые стороны 
одного сложного я вления.  Такое 
диалектическое единство обычно 
дл я многих свящ. текстов. Ссылки 
на  П .  в К. в дискуссиях с мусуль
манами  малоэффективны,  ибо их 
наличие признается и изучается 
богословием . 

П Я Т Н И ЦА - см .  Джум.а. 



е РА Б И ТА АЛ Ь-АЛ Я М  АЛ Ь- И С
ЛАМИ :о - ежемес. жури .  Лиги 
исламского мира. Издается в 
Мекке на араб.  и а нгл . языках .  На 
его страницах публ икуются религ . 
политич .  и теологич .  материалы.  
Мн .  статьи посвящаются про
паганде идей панисламизма ,  ис
лам. гос-ва ,  ислам .  экономики .  

РАД Е Н И Я - см.  Зикр. 

РАДЖА Б - седьмой месяц му
сульм .  лунного календаря  (один из 
четырех доисламских свящ.  меся
цев) , в к-рый совершалось «малое 
паломничество» в Мекку. В исламе 
закрепилось представление об осо
бом значении  поста в отдельные 
дни Р. Считалось, напр . ,  что 
пост 27 Р . ,  когда,  согласно легенде, 
Мухаммед был перенесен в Иеру
салим (см. Кудс, Мирадж ) ,  а затем 
вознесен на небеса ,  в ритуал ьном 
отношении ра вен 60 месяцам поста 
или ста ночам поста.  Существо
вало мнение, что в месяц Р. Муха м
мед был зачат ил и рожден и по
лучил первое откровение .  В Р.  от
мечались также дни рождения 
Ибрахима (А враа ма ) , Исы ( И ису
са) и еще м ножество памятных 
дат .  В народном исламе пост и осо
бые акты бла гочестия в месяц Р. 

пол ьзовзлись большой популяр
ностью, хотя нек-рые религ .  авто
р итеты и отвергали их как « предо
судительное новшество» .  

РА З И  (Абу Бакр Мухаммед ибн 
Закария  ар - Раз и ;  865-925 или 
934 ) ученый -энциклопедист, 
врач, философ, один  из крупней
ших предста вителей ср . - век. свобо
домыслия .  Онтология Р.  основана 
на  учении о пяти вечных началах:  
творце, душе,  материи ,  времени и 
п ространстве. Р. постулировал су
ществование  абсолют. пространст
ва и абсолют. времени ,  обр азова
ние м атериальных вещей объяснял 
сочетанием недел и м ы х  частиц .  Для 
гносеологии Р. характерны отказ 
от слепого следова ния авторите
там ,  борьба с мистич.  п редрассуд
ками  в истолковании природных 
я влений ,  упор на  эксперименталь
ные методы исследования ,  вера в 
беспрерывный прогресс человеч . 
знания .  Следуя учени ю  Платона о 
душе, Р. в своей «духовной медици
не»  призывзет подчи нять расти
тельную душу ( источник  вожде
лениИ ) и животную душу ( источ
ник  гнева) душе разумной и во 
всем соблюдать меру. Поскольку 
разумом наделены все люди , учил 
он ,  нет нужды в пророках, якобы 
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ведущих людей no nраведному 
nути на основе n р инциnов,  черnае
м ы х  из иного и сточника ,  нежел и  
человеч . разум.  П р итязания  н а  
моноnольное вл адение истиной 
каждого из множества вероучений ,  
объявляющих основателей др .  
религий  обм анщиками ,  ведет толь
ко к конфли ктам и вой н а м .  Поэто
му ни одна групnа людей не имеет 
nрава  диктовать свои убеждения 
другим ,  ссылаясь на  авторитет 
своего n ророка . Р. вскрывает nро
тиворечия как между разл .  рели 
гиями ,  одинаково n р итязающими 
на божеств. n роисхождение,  так и 
в нутри  каждой из них .  Свящ.  nиса
ния ,  заявл яет Р . ,- это собрания 
древних легенд, nолных  неувязок 
и нелеnостей ,  и верить в них могут 
р азве что дети ,  женщины и умали
шенные м ужчины .  П р ичину живу
чести рел иг. n редрассудков мысли 
тель в идит в силе традиций и nри 
вычки ,  а также во влиянии ,  к -рым 
nол ьзуются в гос-ве священнослу
ж ител и ,  н асаждающие эти n ред
рассудки в народе и чинящие кро
в а вую расn р а ву над р азобл ачаю
щими и х  вольнодумца м и .  Учение 
Р. , nодрывающее авторитет nро
роков, вызвало возмущение не 
только среди сун нит. богословов
догматиков, но и у ucAtauлuтoв, 
nоскол ьку и их религ . - nолитич. 
взгляды nокоились на  а вторитете 
uAtaAtoв. Воз можно, идеи Р. легли 
в основу наnисанного на л ат. языке 
ср . - век. nамфлета «0 трех обман 
щиках» ( о  Моисее, Иисусе и 
Мухаммеде) . В течение ряда сто
летий и на Востоке и в Е вроnе Р. 
nол ьзов.ался 
nоnулярностью 
дик. 
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также большой 
как ученый -ме-

РА А - см .  Джан.н.а. 

РА А ( араб .- м нение) - личное 
мнение в воnросах фикха, возмож
ность nрименения к-рого в качестве 
ОДНОГО ИЗ ИСТОЧНИКОВ мусульм. 
n р а ва (см.  Усуль аль-фикх) 
осnаривается nредставителями 
нек-рых сунн ит. Аtазхабов. 

РА КА Т ( араб . ) - цикл nроизно
с и м ых на араб .  языке формул ,  а 
также молитвенных nоз и дви
жений ,  соста вляющий основу му
сульм .  мол итвы ( см .  Салят) . 
В каждую из nяти обязат. дневных 
мол итв входит от двух до четырех 
Р . ,  доnол нит. ночная мол итва 
включает до тринадцати Р. В слу
чае физич.  невозможности выnол
нения молящимся движений, n ред
n исанных традицией, можно огра
ничиться их м ысленным nовторе
н ие м .  

РА МАДА Н,  рамазан - девятый 
месяц мусул ьм.  лунного календа
ря ,  месяц nоста (см .  CayAt) , один 
из четырех доисламских свяш. 
месяцев. Согласно nреданию, в 
одну  из ночей Р. Мухаммеду было 
н исnослано nервое откровение. По 
nоводу даты «ночи могущества:. 
существуют р асхождения .  Поэто
му nринято все нечетные ночи 
nоследних десяти суток Р. nосвя
щать дела м  благочестия .  Народ
ный  исл а м  nризнает «ночью мо
гущества:.  27 Р. Считаетс,я, что в 
эту ночь Аллах  nринимает реше
ния о судьбах  людей . Праздник 
«Ночи могущества:.  (лейлат аль
кадр) сохран ил черты древнеараб. 
новогоднего торжества .  С Р. свя
зано также много др. знаменат. 



дат, в том числе дни рождения и 
смерти Али, день рождения Хусей
на - в нука nророка .  Окончание 
поста отмечается nраздником ид 
аль-фитр (ураза-байра м ) . 

РАСУЛ ( а раб .- nосл а н н и к )  
один и з  двух терминов, к- рыми  в 
исламе обозначается Мухам мед, 
считающийся n ророком ( наби) и 
посланником (расулом ) Аллаха.  
Термин набн nредnолагает nрямую 
связь Мухам меда с божеством и 
вещание от его имени ,  термин  Р.
исnолнение Мухам медом божеств. 
миссии ( рисал а )  no nроnоведи 
истинной веры н обра щен ию людей 
в нее. Признание Мухаммеда 
посланн иком (расулом ) Алл аха 
один из гл . догматов ислама .  

РА Ф ИД Й ТЫ , рафизнты (от а раб.  
рафид - отвергающий, оставляю· 
щий) - одно из расnространен
ных nрозвищ ш иитов, nрежде всего 
u.Аеамитов. По мнению одних  ср . 
век. авторов, nервыми Р. были 
сабаиты, «крайние»  nриверженцы 
Али, не nризнававшие ( «отвергав
шие»)  законность nравления А бу 
Бекра и О.Аеара. Др.  а вторы назы
вал и Р. шиитов Куфы, к-рые «ОТ· 
верг ли :о nритязания на  имамат 
Зейда ибн Али на том основании ,  
что он nризнал nервых двух хали 
фов . После обособления зейдитов 
Р. стали называть гл . обр. ш и итов
има митов, «отвергающих:. закон
ность nравления Омейядов и 
Аббасидов. Сунниты уnотребляют 
это nрозвище в негативном , бран
ном значении .  

с РЕ ВОЛ Ю Ц И Я  И Ц Е Р КО В Ь » 
журнал, издавался в 1 9 1 9-24 в 

Москве VI I I  отделом Наркомата 
юстиции,  занимавшимся  nрактич.  
воnросами  отделения церкви от 
гос -ва  и ш колы от церкви .  Освещал 
релиr. жизнь страны ,  давал юри
дич. объяснение конкретных с итуа
ций в обл асти религии  и церкви 
n р именительно к местным услови
ям.  В части . ,  о nравах и статусе 
ш а р иат.  судов в районах расnро
странен и я  исл а м а ,  действовавших 
в то время наряду со с ветскими 
судами ,  о nравах  мечети в обуче
нии  детей ,  о церковном ( мечет
ском ) имуществе, об отношении 
Сов. вл асти к рел и г. объединениям 
и т. n .  Публ иковал статьи, осве
щающие отношение nартии и гос
ва к рел и ги и  и церкви .  Гл . редак
тором журнала был П .  А.  Краси
ко в ,  сотрудн и ка м и - эксnерты 
VI I I  отдела Наркомюста И .  А .  
Ш n и цберг и М.  В .  Галкин .  

Р ЕЛ И Г И ОЗ Н О Е  И НА Ц И О 
НАЛЬ НОЕ.  В сознании  нек-рых 
гpynn людей в регионах традицион
ного расnространения ислам а  Р. и 
н .  существуют нераздельно, му
сульм .  обряды, ритуалы,  нравств. 
n редn исания восnринимаются как 
национальное достоян ие. Объяс
няется это тем , что на  nротяжении 
дл ит. nериода времени и слам  здесь 
был госnодств .  формой идеологии .  
Под его контролем находил ись са 
мые разные стороны обществ. и 
личной ж из н и .  Он вnлелся в н ацио
нальное самосознание народов, ос
тавил заметны й  след на развитии 
их  культуры ,  быта,  традиций .  В 
свою очередь, религия исnытала на  
себе немалое вл и яние этнических 
моментов. Национальная nринад
леж иость л юдей, исnоведующих 
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ислам ,  наложила опред. отпечаток 
на мусульм .  кул ьт. и религ .  тради 
ц и и .  Рел иг.  орг- ции  заи нтересова
ны в том, чтобы связь между Р .  и 
н .  не ослабл ялась,  а усил ивалась. 
В этом они в идят сегодня один  из 
важнейших путей сохранения по
зиций  религии .  Они стремятся под
держивать и расп ространять бы
тующее у части граждан нашей 
страны представление об исламе 
как неотъемлемом элементе нацио
нальной жизни народов Сов.  Вос
тока .  С этой  целью служител и 
культа, в части . ,  пересматривают 
с религ .  позиций  истори ю  соответ
ствующих народов и пытаются 
в недрить в сознание  масс м ысл ь о 
невозможности сохранения их са
мобытной национальной культуры 
и традиций вне исл а м .  рел и ги и .  
По  их представлени я м ,  без ислама  
я кобы невозможно само существо
в а н ие народов Сов . Востока . Опыт 
развития социалистич .  наций в 
Сов.  Союзе начисто опровергает 
такие суждения .  Он свидетел ьству
ет о том, что, чем бол ьше наций 
освобождается от вл ияния  рел и гии  
на  обществ .  и кул ьтур .  жизнь,  
тем бол ьших успехов она доби вает
ся в экономи ч .  и культур .  разви
тии .  В свою очередь, чем больших  
успехов добивается нация  в своем 
развитии,  чем больше раскрывают
ся ее потенциальные возможности, 
тем бол ьшая часть людей, входя
щих  в нее ,  становится свободной 
от рел и г. предрассудков .  Такова 
закономерность взаимоотношений 
Р .  и н .  Ускорению этого объектив
ного п роцесса способствует интер
н а ционализация всех сторон об
ществ. жизни, бурно протекающая 
в социалистич .  об- ве .  В этих уело-
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виях  положение рел игии ,  и в 
части .  ислама ,  становится весьма 
противоречивым .  С одной стороны, 
мусульм .  религ .  орг -ции  не могут 
не считаться с п роцессом интер
на ционализации обществ.  жизни 
и даже в какой -то мере приветство
вать его, т .  к. он объективен и зако
номерен, способствует прогрессу 
н а ций ,  их взаи м ообога щению.  
Верующие не только поддержива
ют этот процесс, но и принимают 
непосредственное участие в его 
протекании .  С др . стороны, про
цесс интернационализации об
ществ. жизни подрывает учение 
ислама ,  способствует секуляриза
ции населения ,  и потому мусульм.  
религ .  орг- ции  заинтересова ны в 
противодействии его осуществле
нию .  Их деятел ьность по сохра
нению религ .  обрядов и ритуалов, 
по распространению исла м .  вероу
чения ,  п роповедь ислам .  исключи
тельности объективно препятст
вует развертыванию этого п рогрес. 
процесса .  Отсюда понятно, что 
п реодоление рел иг .  идеологии и 
психологии я вляется одним из 
условий дальней шего сближения 
социалистич .  наций и народностей . 
Это диктует необходимость все
мерного улучшения научно-атеи
стич .  и и нтернационального воспи
тания населения ,  воспитания каж
дого гражданина  Сов. Союза в 
духе социалистич .  интерна циона
л изма  и сов. патриотизма,  форми
рования у каждого сов. человека 
цельного марксистеко-ленинского 
мировоззрения .  Сочетание интер
н ационального и атеистич .  воспи
та ния  откры вает возможность от
дел ить н а ционал ьное от рел и гиоз
ного, нейтрал изовать идеи нацио-



нальной исключительности , обо
собленности ,  проповедуемые ча 
стью духовенства , создать надеж
ный заслон на пути проникновения 
в сознание подрастающих пеколе
ний национал истич .  и религ .  пред
рассудков. 

РИ БА ( араб. ) - ростовщичество, 
ссудный процент, запрещаемые 
Кораном. Уже в средневековье 
этот запрет обходил и либо с по
мощью юридич. ухищрений ,  л ибо 
за счет введения допол н ит. ком
мерческих операций  ( напр . ,  пере
продажи) с цел ью узаконивания  
получения процента . Нек-рые му
сульм.  правоведы выделяли закон
ный ( риба аль-фадль )  и незакон
ный ( риба ан -наси я )  процент. 
В связи с ростом ка питалистич.  
отношений в странах мусульм .  
Востока все  более усил ивается 
заинтересова нность имуществен 
ных  слоев в пересмотре отноше
ния к Р . ,  т. к. зап рет на взимание и 
получение ссудного процента тор
мозил развитие капитал истических 
национальных кредитно-финансо
вых систем . В кон .  19 в .  египетский 
муфтий Муха ммед Абдо издал 
фетву, в к-рой говорилось о том ,  
что банковские операции ,  связан
ные с получением процента и 
денежными  вкладами ,  не явл яются 
ростовщичеством.  Тем не менее 
во многих мусульм .  странах в пос
ледующие десятилетия продолжа
лась острая полемика относитель· 
но Р. Совр . мусульм .  идеологи 
интерпретируют запрет на  Р.  как 
регулятор экономич .  жизни, ут
верждая,  что с его помощью воз
можно создание .:справедл ивого 
ислам .  об-ва» ,  в к-ром,  т .  обр . ,  бу-

дут искл ючены нетрудовые доходы. 
П р и  этом выработа н ряд специаль
ных принципов (см.  Мушарака) 
функционирования  «беспроцент
ных» ислам .  банков,  позволяю
щих пол учать ссудный  процент, 
не н а рушая запрета на  Р. 

Р И БАТ - см .  Текке. 

РО УЗ Е ( пере . )  - повествова н ие о 
«доблестной жизни и н а божно
сти» и мученической кончине шиит. 
има мов ( н и  оди н  из к- рых ,  соглас
но преданиям ,  не умер естествен
ной смертью ) ,  и в первую очередь 
об имаме Али и им аме Хусейне. 
В ведение роузеха н н  ( публичное 
чтение Р.  речитативом ) относится 
к 1 6  в., ко г да стало известно сочи
нение шиит .  богослова Хатефи 
« Роузат а ш - шухада» ( «Сад муче
н ически погибши х  за веру» ) , 
повествующее о ж изни религ .  л и 
деров ш и и з м а .  Р.  читается спе
циальными служителями  культа 
роузеха нами во время празднеств 
и совершени я  разл. религ. обрядов, 
в т. ч .  во врем я поста в рамадан 
и в период ашуры. Чтение Р.  во 
время ашуры получило также 
назван ие таазиеханн,  т .  к. сопро
вождает религ .  м истерию тазия. 
В совр .  условиях чтение Р. часто 
соп ровождается  п ро п овед я м и ,  
содержащими отклики на  пол итич.  
события . 

РУЗА - см .  Саум. 

РУ МЙ (Дж ал ал ад-дин Руми ;  
1 207 - 1 273) - пере .  м ист ик и 
поэт, по прозвищу Мавлана ( «Наш 
господин» ) , основатель и не
формальный руководитель суфий-
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ского братства мавлавия. Р. унас
ледовал от отца nост руководителя 
центр. медресе г. Конья ( Малая 
Азия ) ,  совершенствовал свои зна
ния  в богословии в Халебе и Да
м аске, стал известным богословом. 
В 1 244 судьба свела его с бродя
ч и м  суфи йским nроnоведником 
Ш а мс ад-дином Табризи ,  чьи 
nроnоведи оказали на  Р. столь 
сил ьное воздействие, что он избрал 
nуть суфия. Мировоззрение Р .  
было синкретичным .  О н  не создал 
своей концепции м истич .  nути .  
Воnреки м ногим мистикам Р. не 
отр ицал · мусул ь м .  р итуальную 

практику (nосты,  мол итвы ) и даже 
считал ее обязательной для каждо
го суфи я .  В то же время введенное 
им в братстве м а влавия широкое 
пр и менение во время коллективных 
радений музыки,  nения и танцев 
открыто нарушало n редnисания 
шариата. Р. оставил большое ли
терат. наследие, среди к-рого наи
бол ьшей известностью nользуется 
м истич .  nоэма «Маснави-и  мана
ви:.  ( «Поэма о сокрытом смыс
ле:.)  - своего рода энциклоnедия 
суфизма в стихах .  Сам автор счи
тал, что его nоэма раскрывает 
тайный смысл Корана .  



СААД НЯ,  джибавня - араб .  су
фийское братство, основа нное в 
нач.  1 4  в. в Дамаске ( Сирия )  
Саад ад-дином ал ь-Джибави (ум .  
в 1 336) . С. первоначально была  
семейным братством , т. е.  его 
руководители происходил и из од
ной семьи основателя .  Uентр. оби
тель (завия) находилась в Да мас
ке. Отец Саад ад-дина аль-Джи
бани шейх Юнус а ш - Ш а йбани 
(ум.  в 1 283 ) сам основал братство 
юнусня, к-рое в 18 в. вл илось в 
С. Вслед за осман .  завоева ниями 
С. из  Сирии р аспространилось в 
Палестине, в Египте, на Бал канах 
и в Турции,  где С. имела много 
обителей (текке) в Ста мбуле и 
его окрестностях.  Осм ан .  султаны 
жаловал и обител я м  податные 
nривилегии ,  учреждали вакфы 
в их пользу и освобождал и членов 
С. от воинской nовинности .  В 19 в.  
в Сирии С .  раскололось на  nолно
стью независимые отдел ьные вет
ви. В ер. века за представителями  
С.  укрепилась сл ава исцелителей 
от сумасшествия и nожирателей 
ядовитых змей .  В 1 9  в .  в Егиnте С. 
nользовалось значит.  влиянием 
среди город. н изов, к-рые прини 
мзли  активное участие в обряде 
дбса ( «nоnирании:. ) : 300 членов С .  

7 И сл а м  

ложил ись л и цом в н и з  на землю, а 
шейх С. верхом на лошади медлен
но ехал no их спинам .  Члены С.  
носил и дл инные волосы,  а турецкие 
саадии - еще и тюрбаны желтого 
цвета .  С.  исnоведует суровый 
аскетизм.  Формул а  зикра состоит 
из трех слов :  Алл ах ,  йа хайй  (о,  
вечно живой ) ,  й а  да  и м  (о,  вечный ) . 
Ныне С. действует с разной сте
пенью а ктив ности в Египте, Сирии ,  
Югосл а вии ,  Албании .  

С А БЗ П УШ - см .  Сейид. 

СА БН Р ( nсевд. ; наст. и м я  Мирза 
Алекnер Таирзаде; 1 862- 1 91 1 ) 
азербайджа нски й nоэт-сати рик. 
Выстуnал на страницах сатирич .  
жури .  сМолла Насреддин.:о nод 
псевд. Хоп-хоn (Удод) . В 1 9 1 4  са
тирич .  стихи С .  были опубл икованы 
в виде сб. nод названием сХоn
хоn -наме:о. Объектом сатиры С .  
выстуnали религ .  фанатики,  слу
жители культа, nатриархальные 
отцы семейств ,  лицемерные мулл ы, 
все, кто стоял на  nути прогресса . 
С. считал рел и гию и религ .  фана
тизм оси .  п р ичиной всех бедствий 
народа,  называл служителей куль
та п рислужника м и  помещиков и 
буржуазии .  В своих nол итич .  
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сатирах С. раскрывал сговор 
самодержавия с духовенством , 
критиковал политику Российской 
и м перии по отношению к освобо
дит. движению в странах  Бл . Во
стока ,  обл ичал деспотизм турец. 
султа на ,  происки междун арод. 
реакции .  

СА БЛ У I(О В  Гордий Семенович 
( 1 804- 1 880) - рус. востоковед, 
проф. Казанс кой духовной а каде
м и и .  Будучи х рист. м иссионером, 
С .  написал несколько трактатов, 
в т .  ч .  по изучению сравнительного 
( х ристиа нского и мусульманского) 
богословия и Корана .  Известность 
ему принес перевод Корана  на 
рус.  язык ( издан в Казани  в 1 877) , 
к -рый в свое врем я считался 
лучшим переводам с араб. языка 
и выдержал три изда ния (третье 
в 1 907) . Отл ичаясь доступностью 
дл я ч итателей своего времени в 
понимании рус. текста ,  перевод С .  
ныне, однако, не отвечает тре
бованиям совр. науки .  С одной 
стороны, он насы щен христ. фра
зеологией и поняти я м и, не пере
дающими специфику ислама  как 
религии ,  а с другой - в понимании  
араб .  текста он пол ностью зависим 
от толкований  поздних мусульм .  
ком ментаторов, гл . обр .  тата р .  
богословов, религ .  представления 
к-рых отражали иной уровень 
материальной и духовной жиз
ни, чем зафиксированный  в Ко
ране. 

САДА КА ( араб. ) - м илостыня в 
форме еди новременных денежных 
пожертвований или отчислений 
части доходов, одна из обязан
ностей каждого мусульманина .  С. 
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используется дл я помощи нищим, 
бедняка м,  путешествующи м ,  а так
же ведущи м «священную войну» 
(джихад) . Может передаваться 
прямо дарителем или распреде
л яться через духовных лиц .  Тор
жественная раздача С. является 
важной частью ритуала гл . му
сульм .  праздников.  Милостыня 
раздается также во время посеще
ния мечети .  В раннем исламе С. 
рассматривалась как налог (за
кят) на скот. В представлении 
верующих С .  является актом, 
очи щающим от греха .  

САДЖЖАДА - см .  Мусалла. 

СА ЙД АХМАД-ХА Н ( 1 8 1 7 -
1 898) - обществ.  деятель,  религ.  
реформ атор . Основал мусульм .  
колледж в Ал игархе, в к -ром ин
дийская молодежь получала совр. 
светское обр азование,  и несколько 
газет, внес вклад в развитие прозы 
на языке урду. С.  А . - х .  стоял на 
позициях деизма ,  был сторонником 
модернизации ислама .  Духом веро
терп имости пронизано его учение 
о «самопомощи:. - служении че
ловека об ществ .  бл агу и «нацио
нальной сол идарности» .  Выступал 
за еди нение индийского народа. 
Идейное наследие С .  А . -х .  п ротиво
речиво, поэтому к нему обращают
ся ,  с одной стороны, индуистские 
и мусульм .  коммуналисты, а с др.
прогрессивные и демократические 
круги в борьбе против обскуран
тизма и реакции .  

САЛЯ М, салам ( араб . )  - поже
лание мира  и бл агополучия ;  крат
кая форма мусульм .  привететвин 
ас-салsiму алейкум (мир  ва м ) ,  на 



к-рое следует ответ в а алей
кум ас-салям  ( и  вам мир)  или 
бо.1ее пространно ва алейкум ас 
салilм ва рахмату-лл ахи ва бара
катуху ( мир вам н м илость Алл аха 
и б.1аrословение его) . 

САЛ Я Т, салат ( араб . ) ,  намаз 
( пере. ) - мусульм .  ка ноническая 
мол итва. Мусульма�<ам  предп иса
но совершать молитву пять раз в 
день :  между рассветом и восходом ,  
в полдень, незадол го до за ката, 
после заката, поздно вечером . 
Особо бл агочестивые люди совер 
шают еще и допол нител ьную мо
литву ночью или днем .  Молитву 
можно совершать в л юбом месте, 
но ей обязательно должно пред
шествовать ритуал ьное омовение. 
Предпочтение отдается молитве в 
мечети, поскол ьку там ею руково
дит имам. В мечети предп исано 
совершать полуденную мол итву в 
пятницу. Содержание м усульм . 
молитвы - выражение nокорности 
человека Алл аху. Молитва со
стоит из ра"атов : утрен ний  С 
состоит из двух ра катов, полуден
ный,  nредвечерний  и ночной -
из четырех, nослевечерний  - из 
трех. После обязательного С же
лательно совершение еще одной 
молитвы из двух ракатов . Во время 
раката человек как бы склоняется 
перед Алл ахом и простирается 
перед ним ,  касаясь лбом земл и .  
При  этом п роизносятся сл авосло
вия Аллаху ( наnр . ,  Алл аху акбар ) ,  
символ веры (шахада) , суры из 
Корана ( l и 62 ) ,  имена Алл аха и 
др . религ. фор м ул ы .  Кроме С 
существуют также молитвы
просьбы - дуа , ночные молит
вы - вирд, мунаджат и др.  

САУМ (�т араб; сама - постить: 
с я ) , руза, рузе ( пере . ) ,  ураза 
(тюрк . ) - пост, одно  из пяти осн .  
предn исаний ( « стол nов»)  ислама .  
Обязателен для  взрослых, здоро
вых, р итуально ч истых ( см .  Таха
ра) м усул ь м а н  в течение месяца 
рамадан. Заключ ается в пол н ом 
воздержа нии от n и щи,  п итья, суn
ружеской близости и курения  в 
светлое время суток, с настуnле
нием тем ноты заnреты снимаются. 
От поста освобождаются больные, 
беременные и кор м я щие жен щины ,  
дети,  преста релые, все, кто не 
может соблюдать его no  объектив
ным nричинам  ( н а п р . ,  вои ны,  
участвующие в воен . действиях ,  
люди,  находя щиеся в пути, и т. д. ) .  
Верующие, временно освобожден
ные от поста или н аруши вшие его 
случа йно, должны nоститься после 
окончания  месяца рамадан в 
течение потерянных дней . Сущест
вуют также др.  даты , гл . обр .  в 
месяцах раджаб, шаабан  и мухар
рам , во вре м я  к-рых nост р азл . 
продолжител ьности считается же
лательным ( н а п р . , в ашуру) . 

САХА БА - с м .  А схаб. 

С ВО БОДА В Е РО И С П О В ЕДА
Н И Я ( Р ЕЛ И Г И И ) - в соответст
вии с общеn р изнанны м и  принципа
м и ,  международным п равом и за
кона м и  совр .  гос -в  nраво каждого 
человека выбирать рел игию л юбо
го рода и исповедовать ее едино
лично  и сообща с другими ,  пуб
л ичным  или частным nорядком,  
отправл ять культ, выполн ять ре 
л иг .  обряды. Из  С в .  вытекает 
функция церкви  по удовлетворе
н ию рел иг. nотребностей граждан .  
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Участие церкви в экономике, об
разовании  и др. сферах жизни 
а нтагонистич.  клас .  об- ва опре
деляется не С. в . ,  а соци альной 
ролью церкви в этом об- ве,  как 
к рупного частного собственника ,  
защитника эксплуатат.  строя ,  
явной ( государственная церковь) 
или замаскированной ( формальное 
отделение церкви от гос -ва ) части 
государств. аппарата . Согл асно 
положениям р яда международ
ных документов недопустнмо к . -л .  
ограничение в п равах или предо
ставление л юбых преимуществ 
гражданам  на основе рел и гии ,  
т .  е.  дискри м инация  человека в 
связи с исповеданием любой веры ,  
со стороны любого гос -ва ,  учреж
дения ,  группы лиц или отдельных 
граждан .  С .  в .  в СССР - органич .  
ч асть свободы совести. Ст. 34 
Конституции СССР гарантирует 
равенство граждан перед законом 
незавнснмо от отношения  к рели 
гии .  Такие фор мы дискриминации ,  
как  отказ гражданам  в приеме на  
р аботу или в учеб. заведение, 
увольнение с работы или искл юче
ние из учеб. заведения ,  л и шение 
граждан установленных законом 
л ьгот или пренмуществ, а равно 
и н ые существенные ограничения 
прав граждан в завнеимости от 
отношения к религии  я вл я ются, 
по  сов. уголовному праву, п реступ
лением.  Граждане С С С Р  имеют 
право индивидуально и совместно 
с другим и  исповедовать л юбую 
рел игию, вступать в местные 
добровольные са моуправляющие
ся орг-ции верующи х - религ .  
объединения ,  участвовать в религ .  
обрядах и в решении всех вопросов 
деятельности объединения .  Нахо-
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дя щиеся в собственности гос-ва 
здания и предметы,  предназначен
ные для богослужебных целей, 
передаются религ .  объединениям 
в беспл атное пользование.  Религ.  
объединения могут собирать религ. 
съезды и избирать центральные 
религ .  органы,  к-рые содержат
ся за счет добровол ьно отчисляе
мых и м и  средств и руководят 
только их канонич .  деятельностью. 
Религ .  объединения и центры 
вправе приобретать транс портные 
средства ,  а рендовать, строить и 
покупать для своих нужд строе
ния ,  а религ .  органы - произво
дить н продавать объединениям 
церк. утварь и предметы культа , 
издавать религ .  л ит-ру,  подготав
ливать в специальных средних и 
высших учебных заведениях слу
ж ителей культа ( см .  также Преде
лы осуществления свободы веро
исповедания) .  

С ВО БОДА ВОЛ И - см .  Кадар. 

С ВО БОДА СО ВЕСТ И - гаран
тируемое ст . 52 Конституции СССР 
п раво граждан исповедовать лю
бую религию или не исповедовать 
никакой, отпра вл ять религ .  культы 
или вести атеистич.  пропаганду. 
Обеспечивается отделением церкви 
от гос -ва и школ ы от церкви; 
равноправием граждан СССР во 
всех областях экономич. ,  полнтич., 
социальной н культурной жизни 
незавнсимо  от отношения к рели
гии ;  запрещением возбуждения 
вражды и ненависти в связи с 
релнг .  верованиями н любой 
дискриминации  граждан в связи 
с отношением к религии .  В бурж. 
об-ве, где законы даже не про-



возглашают права человека не 
исповедовать рел игию, быть атеи
стом, С. с .  сводится к свобо
де вероисповедания .  Так, по зако
нам Российской империи ,  каждый 
человек считался последователем 
одного из существовавших ве
роисповеданий .  «Свобода веры:.,  
оnределяемая  как право поддан
ных славить бога «ПО исповеда н и ю  
nраотцев своих:., распространя
лась и на мусульман .  За конода
тельство устанавливало «Первенст
вующее и господствующее:. поло
жение правосл . церкви ,  несов
местимое со свободой вероиспо
ведания неравенство конфессий .  
Мусульм. орг -ции и духовенство 
nользовал ись меньшими  привиле
гия ми,  чем христ. Юридически 
неравноправны был и  даже разные 
мусульм.  толки .  Обращение в 
свою веру последователей др . 
вероисповеданий было искл ючи
тельной п р и вилегией пра восл . 
церкви. «Отвлечение:. от христ. 
веры каралось каторжными рабо
тами на срок до 1 О лет. Переход 
христиан в исл а м  запрещался .  
Мусульмане, вступившие в брак с 
христианами,  обязы вались воспи
тывать свои х детей,  в т .  ч .  и 
nосле смерти супруга, в христ. ве
ре. Несоблюдение этого требова
н ия влекло ссылку в Сибирь и 
расторжение брака .  Вступление в 
брак с пра вославными обязывало 
мусульман принять пра вославие. 
Сов. власть отм енила все рел иг. и 
национальные привилегни и огра
ничения, полностью устранила 
неравенство религ .  орг- ций ,  духо
венства и последовател€Й разл .  
конфессий .  В обр а щении Сов. 
nравительства от 20 ноября 1 9 1 7  

«Ко всем трудящимся мусульма
нам России и Востока"» их верова
ния объявлял ись свободными  и 
неприкосновенными .  

СВОБОДОМЬI СЛ И Е  И АТЕИЗМ 
НА РОДО В BOCTO I(A. Необыкно
венное дл я эпохи с:теологнзирован
ных обществ :о развитие мусульм .  
мира ,  особенно в 9- 1 2  в в. , обус
ловливалось подъемом экономич .  
и социально-пол итич .  жизни в 
странах региона,  расцветом в них 
естеств.  и гуманитар .  наук ,  вза имо
обогащением культур индо-иран 
ского мира и Средиземноморья,  
сосуществованием разнообразных 
конфессионал ьных групп ,  а также 
отсутствием в исламе  церкви, орга
низованного духовенства ,  установ
ленных форм решения спорных 
мировоззренческих воn росов, еди 
ного ортодоксального учения  и ,  
следовательно, возможностью бо
лее свободного, чем, допустим ,  
в христиа нстве, тол кования свящ. 
текстов, вплоть до граничащего 
с атеизмом .  На массовом уровне 
носител я м и  свободом ысл ия  высту
nали адибы, воnлощавшие идеал 
всесторонней светской образован
ности И культуры, Т. Н .  МОДН ИКИ 
( зурафа ) ,  щеголявшие своим ате
измом, и поэты,  чье вольномысл ие 
приобретало то гедон истический 
оттенок, то оттенок богоборчества 
и критики религий ,  ка к в творче
стве Абу-ль-Аля аль-Маарри и 
Омара Хайяма. Вероисnоведный 
плюрализм способствовал выра
ботке рел иг. терnимости, подта 
чивал убеждение в исключитель 
ности собственной веры и благо
nриятствовал распространен и ю  ре
лиг .  скептицизма .  Ш ирокое вы-
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ражение веротерп имость и вольно
думство находил и в суфизм.е, 
в свойственном для суф иев перехо
де от формулы « Нет божества ,  
кроме Аллаха >> к формуле « Нет 
ничего, кроме Аллаха >> ,  в симво
лико-аллегорич .  толкова нии  догм 
исл а м а  и отказе следовать его 
обрядам и нормам ,  в разработке 
характерной для суфийской фор
мы социального нонконформизма  
темы «оправдания  дьявол а » .  Мощ
ные пол итические и социальные 
движения ,  направленные п ротив 
опиравшихся н а  суннит.  исл а м  
Аббасидов, принимали  идеологи
ческую форму исм.аилизм.а, в рам 
ках  к- рого ( в  частн . ,  в идеологии 
карм.атов) свободомысл и е  сформу
лировало идею «трех обм а н щиков» 
( Моисея, Иисуса и Мухаммеда ) ,  
порабощавших людей с помощью 
своих измышлени й  о потусторон
нем м ире. Суф и и  и исмаилиты, 
верившие в существован ие уни
версальной исти ны,  затемн яемой 
буквальным смыслом (захыр)  ве
роучений и постижимой л и ш ь  пу
тем проникновен и я  в их  потаенную 
глубину (баты н ) , созда вали докт
рины ,  смыкавшиеся с философией .  
Так, напр . ,  обстояло дело со сво
бодомыслием Ибн А раби и создан
ной им  школы в суфизме и после
дователей « Чистых братьев» в ис
м а илизме. Свободомысл ие было 
присуще в целом обоим гл . на 
правлениям в ф илософской мысл и 
мусульм .  средневековья - калам.у, 
поскольку мусульм .  спекул ятивная  
теология выходила за  предел ы за 
да нной ее  предметом религ .  nроб
лем атики,  и философии ,  оnирав 
шейся на а нтичную мудрость 
( см .  Фалсафа) .  Мута калл имы 
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(учителя кал а ма ) ,  особенно м.ута
зилиты, выступал и nротив таклида 
( слеnого доверия религ . а втори
тета м ) ,  требовали проверки всех 
убеждений на оселке сомнения, 
считали разум единственным кри
терием истины,  широко прибегали 
к символ ико-аллегорич .  толкова
нию Корана  и в интерпретации 
nри роды бога склонялись к отри
цат. богословию и пантеизму. Что 
касается философии ,  то на nерво
начальном этаnе своего развития, 
когда ее не интересовал и вопросы 
nра ктического разум а (в частн. ,  
политики ) ,  она ,  обрушиваясь с 
критикой на традиционалистов
догматиков, либо формально nри
знавала - в лице аль- Кинди (ум. 
между 860-879) - nревосходство 
п ророческого знания над обычным 
человечески м ,  либо изобличала 

_ nрораков в корыстном обм ане, как 
это делали вместе с отошедшим от 
мутазилизма мысл ителем Ибн ар
Равандu Ахмед ибн ат- Таййиб 
ас-Сарахси (убит в 896) и ар- Рази . 
Начиная  с аль - Фараби и «Чистых 
братьев»,  в явной связи с развер
тыванием шиитско- исмаилит. дви
жений философ ия обратил ась ли
цом к политике и этике и стала 
рассматривать религию как важ
ное «политическое искусство», не
обходимое об-ву в той мере, в ка
кой оно состоит в массе своей 
из людей, нуждающихся в том, что
бы нормы общеж ити я доводились 
до них в форме ниспосланных свы
ше законов. Религия ,  учили аль
Фараби ,  Ибн Сина, Ибн Рушд, оnе
рирует ложными ,  «поэтическими> 
речениями  ил и речениями «рит� 
ри ческими» ,  т .  е. не устанавли
вающими истину, а наnравленны-



ми на то, чтобы убедить в чем -то 
слушателей или ч итателей .  И сти 
на � достояние и нтеллектуал ьной 
эл иты, философов, оп ирающихся  
н а  доказател ьные рассужде н и я .  
Философы признавал и  нек-рые 
основополагающие догмы рел и гии ,  
н о  давали и м  с и м вол и ко-алле
rорич .  толкование :  бог - вневре
мен ное еди нство Вселенной или 
действующие в ней « п р и роды » ;  
ангелы - «душ и» и «разум ы »  не
бес ных  сфер, т .  е .  зак.1 юченные  
в н и х  сил ы и закономер ности их  
движения ;  ад - н евежество; бл а 
женство в потустороннем м и ре 
позна н ие веч н ы х  истин  и т. п .  
Развитие идей свободом ы сл и я  н а  
мусульм . Востоке в новое и новей
шее врем я определ ялось уже и н ы 
ми фактора м и .  Важ ную рол ь  с ы г 
рало рас ш и р я в шеесн вза и мовл и я 
ние кул ьтур и идей н ы х  тече н и й  
Востока и За пада . Под вл и я н ием 
разл. течений  обществ. мысл и ,  
сложивш ихся в Е вропе, в му 
сульм .  м и ре возникают новые идей 
ные направления ,  л и бо п родол 
жающие эти течен и я ,  л ибо оп ро
вергающие их. Вместе с тем не 
преры вается и тради ц и я  свободо
мыслия, слож и в ш а яся в средневе
ковье. Бол ьшое з н а чен и е  дл я 
развития свободом ысл и я  и атеи 
стических взгл ядов и м ело станов
ление национально-освободит. дви 
жения и в особен ности расп ро
странение идей м а р ксиз м а .  В 19 в .  
почти по все м у  м усул ь м .  Востоку 
отмечается развитие естественно
научного направл е н и я  в разл .  
областях науки и просветител ьско
rо в л ит-ре и обществ. мысл и .  
Важ ное место в становлении  п ред
ставлений ,  не обусловлен н ы х  му-

сул ь м .  схол а стически м богосло
вием ,  заняли  геогр афи чес кие про
изведе н и я  З а й н  ал ь-Абиди н а  Ш и р 
в а н и  ( 1 780- 1 838 ) - « Цветник  
стр а н ствова н и Й >> ( « Ри й аз ас -сия 
хат»)  и «Сад стра нство в а н и й >> 
( « Буст� н ас -си  я хат» ) , Аббаса
Кул и Бакиха нава ( псевд.- Гуд
си, 1 794- 1 84 7 ) - п р ежде всего 
его «Та й н ы  царства небесного>> 
( «Асрар аль - м ал а кут» ) ,  в к- ром он 
защищает гел иоцентр и ческую с и 
стему  м ир а ,  п р и водит научные 
объяс нен и я  ф и з и ч .  п р ироды тел 
Сол нечной систем ы  и т. д. Пl'ру 
Бакиханава п р и н адлеж ат  также 
труды по  истори и ,  фил ософ и и ,  
эти ке, стихотвор ные  сборники .  В 
свои х научных  трактатах он ш иро
ко испол ьзовал достижен и я  европ . 
ученых - Коперника ,  Ньютона ,  
Кеплера ,  Г ал илея и др .  Среди 
ученых и л итераторов 1 9  - пер . 
пол .  20 в . ,  в н ес ш и х  существе н н ы й  
в клад в развитие свободом ысл и я ,  
м о ж н о  назвать и мена  М .  А .  Саби
ра, Н. Нари.манова, Дж. Ма м ед
кул изаде, У. Гаджибекова ,  М.  Ф . 
Ахундова ,  М .  Ш .  Вазех а ,  Га мзата 
Цадаса , Ч. Валиханова, А.  Ку
н а нбаева ,  М.  А. Муки м и ,  Ха.м
зы, А .  Фитрата, С. А й н и ,  М. Га
фура, Г.  Тукая, Ф . А м и р х а н а  и др .  
Ряд идей , бл изких к атеизму ,  вы
сказал и Таха Хусейн и Сал я м а  
Муса .  П е р в ы й  призывал рассм ат
р и вать Коран ,  испол ьзуя л итера 
туроведческие методы,  п р иложи
мые к каждому х удожествен ному 
произведению .  Второй зан и м ался  
распростра неннем н а уч н ы х  концеп
ций ,  в первую очередь дарв и н изма .  
Существенн ы м  образом на  разви 
тии  свободомысл и я  в мусул ь м .  
стр а н а х  сказаJJ ась  Вел .  Окт. со-
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циалистич. революция .  В после·  
октябрьский период п исатели ,  
ученые зарубежного Востока начи ·  
нают выступать с позиций  убеж
ден ных  атеистов - Назым Хик
мет и Решад Нури Гюнтахин в 
Турции, Иредж Мирза в Иране 
и др .  Все более п рочные позици и 
в м ировоззрен и и  п исателей,  поэ
тов, ученых мусульм .  Востока за 
нимает марксизм.  В совр .  обществ.  
мысл и  мусульм . стр а н  видную роль  
играют такие представители марк
систского направления ,  как Мах
муд Амин аль-Алим  ( Египет) , 
Хусейн Мруве (Ливан ) , Тайиб Ти
зини ( Сир и я )  и др .  Вместе с тем 
необходимо отметить, что п роцессы 
секуляризации об-ва ,  становлени я  
научного м ировоззрения ,  в осо
бенности на  уровне массового со
знания ,  в странах  распространения 
ислама  происходят значительно 
медленнее, чем , напр . ,  в Европе. 
Это находит отражение,  в части . ,  
в ш ирокой популярности эклекти
ческих течений в обществ. мысли ,  
философии ,  л ит-ре мусульм .  стран ,  
в к-рых синтезируются идеи тех 
или и ных светских направлени й  
(от идеалистических д о  марк
систских) с отдельными  положе
ниями  ислама .  Наиболее ярко та
кой синтез проявл яется в отно
шени и  многих а второв из м усульм .  
стран  к классическому исламскому 
наследию и сочетаемости его с до
стижениями  научно-технич .  рево
люции,  совр. концепциями  об
ществ.  развития .  

С ВЯ ТЬI Е М ЕСТА - распростра 
ненные  в исл а ме, как  и в других 
религиях, места особого почитания  
святых, важный элемент их культа,  
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обусловленный стремления ми в�
рующих и меть осязаемый ,  мате
риальный объект поклонения .  
Обычно С .  м .  представляют со
бой реал ьные или м ни м ые мо
гилы святых, реже - места , где 
святые будто бы временно пре
бывал и  ( напр . ,  останавливались 
для отдыха ) и в ряде случаев даже 
оставили следы своего пребыва
н ия ( н апр . ,  вмятины якобы от 
коленей и рук н а  валуне, на к-ром 
святой совершал на.маз) . С. м . ,  
не связанные с личностью к.-л. 
святого, чрезвычайно редки . Над 
м ноги м и  святым и  могилами  воз
ведены м а взолеи,  нередко являю
щиеся прекрасными  памятника
ми ср . -век. кул ьтовой архитектуры. 
Но, как правило, на С.  м. нет ни 
м а взолеев, ни помещений для 
п ребывания  п алом ников. В таких 
случа ях погребение святого обоз
начено лишь  огороженным мо
гильным холмом,  и ногда в виде 
кучи камней, зачастую довольно 
внушительных размеров. Обычным 
п р изнаком С .  м. служит постав· 
ленный вертикально шест, к 
к-рому п р ивяза н ы  полотнища 
и лоскуты тка ни .  П аломники об· 
ходят вокруг могилы  святого, 
п рикасаются к ней руками  и лбом, 
зажигают светильники в честь 
святого; в р яде м ест еложились 
и другие формы обряда поклоне
ния . Земле со С. м . ,  воде из рас
положенного поблизости колодца 
или источника приписываются це
л ебные свойства .  Многие С. м. 
ш ироко известны и привлекают 
к себе паломников издалека ; на
р яду с ними  бесчисленное мно
ж ество святынь почитается лишь 
окрестным населением. Нередко 



верующие не знают, на чьем пог
ребении возникло С .  м . ,  и святыня 
называется условно-описательно 
(напр. ,  Ак-Да ш-баба - дословно: 
Белый камень дедушка,  т .  е. свя
той, чья могила отмечена белым  
камнем ) .  П оскольку для почита
телей прежде всего важны не ле
генды о святом , а «доказатель
ства:. его отзывчивости и могу
щества, то считается ,  что святой 
отовсюду усл ышит обра щенные к 
нему просьбы . Однако древняя 
традиция придает особое значе
ние паломничеству к могиле свя
того, где преимущественно пребы
взет его душа .  На отдельных С .  м. 
рекомендуется обр ащаться к свя
тому в письменной форме. П росьба 
к святому предполагает, что почи
татель отбл агодарит его жертвой. 
Действенным способом общения  
со святым пр изнается ночевка 
на С. м. : святой должен явиться 
паломнику во сне и сообщить, сбу
дутся ли его надежды ;  нередко свя
той будто бы сам указывает, какая 
ему  нужна жертва .  Жертва -
как правило, ж ивотное или день
ги - может быть принесена где 
угодно, гл авное - не оставить 
у себя обещанное святому .  Но 
считается, что лучше всего 11ри 
нести жертву на С .  м . ,  вручив 
ее смотрител ю святыни ( нередко 
действител ьному или мнимому по
томку святого ) . Во м ногих случаях 
вокруг могил святых образуют
ся кладбища,  т. к. от святого 
ожидается покровительство тем , 
кто находится рядом с ним и 
после смерти : он поможет и м  по
пасть в рай. У нек-рых святынь 
Ср. Азии и Кавказа паломники 
де.пали из земли или камней ми-

ниатюрные 11одобия намогильных 
ХОЛ М И КОВ ИЛИ «ДОМИКИ:>,  ДЛ Я  ТО

ГО чтобы их душ а  после смерти 
пребывала бы в них  непосредствен
но на  С .  м . , р ядом со святым .  П а
ломничество к особо поЧитаемым 
С. м .  нередко приравнивается 
к хаджжу. У разных народов 
С. м. и меют разные названия  -
м азар ,  пир ,  авлия ,  зиярет, азиз 
джой, астана  и т. д .  

С Е А НД ( араб .- господи н ) , мир, 
амнр, хабнб, сабзпуш - почет
ное прозвище потомков Мухам 
меда , ведущих свое происхождение 
от внука п ророка Хусейна. Вместе 
с шарифа.ми - потомками брата 
Хусейна Хасана - они составля
л и  обособленную привилегир .  
группу в социальной иерарх и и  
мусульм.  об-ва и пользовзлись 
( частично пользуются и сей 
час )  значит.  авторитетом среди 
верующих.  С . , ведущий бла го
честивый образ жизни,  легко 
становился в глазах окружаю
щих «СВЯТЫ М > .  

C EI(TЬI В И СЛ АМЕ - см .  Му
сульманское сектантство. 

С Е Н У С И ТЫ ,  сануснты - члены 
мусульм.  братства сенусия ,  ос
нованного в 1 837 алжир .  марабу
том Мухаммедом ибн Али • ас-Се
нуси ( 1 787- 1 859) . Впоследствии 
С .  перенесл и свою деятельность 
в Киренанку (терр итори я  совр. 
Ливии ) . Сенуси выдвинул лозунг 
борьбы за возврат к «чистоте 
раннего ислама:. ,  п ротив  распро
странения  европ. вл ияния ,  п ровоз
гласил еди нственной свящ. книгой 
ислама  Коран ,  критиковал за 
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отступление от этих взгл ядов как 
религ .  ортодоксов, так и реформа
торов .  На форми рова н ие его 
взглядов большое вл ияние оказали 
воззрения ваххабитов, а также 
идеи суфизма. Гл . завия С.  нахо
дилась в Джагбубе, а затем в 
оазисе Куфра .  С .  п р и н и м ал и  а ктив
н ое участие в а нтиколониал .  
борьбе, хотя верхушка братства 
в то же врем я нередко сотрудн ича
л а  с колонизатора м и .  В 1 95 1  
после обретения Ливией незави 
симости вождь братства С .  Мухам
мед Идр ис ас-Сенуси был провоз
гл ашен ее королем .  После рево
люции 1 969 вл ияние С. было по
дорвано. Нынешние руководи
тели Ливии  считают С .  «мусуль
манскими  реакционер а м и » .  Поми
мо  Ливии  братство С .  действует 
на территори и  Египта ,  Суда на ,  а 
та кже ряда гос -в  Зап .  Африки .  

С И ГЭ, мута ( а раб . ) - временный 
брак, временная жена .  С .  заклю
ч ается как с совершеннолетними ,  
так и с несовершеннолетними 
(и  между н и м и ) . Продол житель
ность его оговари вается брачным 
контрактом . Он может быть  заклю
чен сроком от 1 часа до 99 лет. 
Брачный договор строго оговари 
вает  также права  и обязанности 
суп ругов, в т :  ч. условия вступле
ния в и нтим н ые отношения ,  к-рые 
в р яде случаев не  являются обя
зательным следствием брака . Пра
ва и обязанности временной жены 
несколько отл ичаются от прав  и 
обязанностей постоянной жены. 
Первая  обладает бол ьшей л ичной 
с вободой, но ее социальный статус 
н и же. Лица ,  состоящие в С . ,  
наследуют и мущество друг друга.  
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Дети ,  рожденные во временном 
браке, считаются закон норож 
денными и я вляются наследника
ми своих родителей . Традиция 
С .  существовала в доислам .  Ара· 
вин и была распростра нена в пе
риод ра ннего ислама .  Существует 
мнение, что С. был запрещен ха
лифом Омаром. С тех пор он счи
тается незаконным ,  r ю  край ней ме
ре среди мусульма н-сунн итов. С 
сохра нился в исламе шиит. толка,  
хотя нек- рые ши ит. об щины его 
не приемл ют ( напр . ,  зейдиты ) .  

с И Рд ( а раб. ) - жизнеоп исание 
Мухаммеда, особый жанр ра нне
мусульм .  историографии .  С. была 
порожден а потребностью в освя
щении рел и г . -пр авовых установ
лений новой рел игии примерам 
и поучения ми  са мого Муха м меда .  
Этой цели сл ужило и просл ав
ление военных подви гов Мухамме
да и его сподв ижников. Самым 
ранним  соч инением этого жанра 
сч итается С . ,  написанная Ибн 
Исхаком (ум . в 767 ) и дошедшая 
до нас  в реда кции Ибн Хишама 
(ум .  в 834 ) .  Описание реальных 
историч .  событий сочетается в С. с 
легендарн .  рассказа ми .  Вместе 
с тем С .- это не тол ько исто
рия мусульм .  пророчества ,  но и 
всех предшествовавших Муха м
меду пророков. С .  Ибн Исхака 
состоит из трех частей : история 
прораков от сотворения мира, 
ж изнеописание Мух а м меда до 
хиджры, за воевател ьные походы 
Мухам меда.  С .  оказал а сильное 
вл ияние н а  всю последующ . му
сульм .  историографию, на форми
рован ие истор ич .  кон цеп ции му
сульм .  а второв.  С . вазы вал ись 



также жизнеописа ния выдающих
ся ( историч .  и легендарных)  ис
лам .  правителей, ученых ,  поэтов. 

С И РА Т - см .  Кияма. 

С И Ф Ф Н Н - местность в Верхней 
Месопотамии  на  правом берегу 
Евфрата, где летом 657 произошло 
сражение между войсками  хали
фа Али и армией правител я  Сирии  
Муавии . Причиной стол кновени я  
явились острые п ротиворечия  
между сторонника м и  Али и Муа
вии в связи с убийством в 656 
третьего хал ифа Османа. Муа вия , 
близкий родственник  убитого ха
лифа, требовал от занявшего его 
место Али выдачи виновников 
преступления .  Сражение было 
прервано, когда Али согл асился 
с предложением Муавии  раз
решить спор м и рным nутем с 
помощью третейского суда.  В суде 
предста вител ь Муа в и и  сумел 
добиться от представителя Али 
согласия на низложение nослед
него. Часть войска Ал и ,  считав
шая, что он уnустил победу , nоки
нула его армию. Эта груп n ировка 
положила начало движен ию ха
риджитов. 

С К Р ЬI ТЬI Й И МА М ( араб .
аль-имам аль  гаиб)  - у ш и итов 
вера в невидимое существование 
имама ,  оди н из элементов их  религ . 
полити ч .  доктрины ( кроме зейди
тов) . Представление о С. и. и его 
непременном возвращени и  заро
дилось в среде <<Крайних» шиитов 
в Ираке, в части .  у кайса нитов -
сторонн иков и м а мата Мухаммеда 
ибн аль-Ханафии  (ум .  в 700) ,  
сына А ли. Часть кайсанитов отри-

цала его смерть и проповедовала ,  
что он скрывается в горах ,  неви
димый  дл я л юдей . Идеей скрытого 
состоян ия имама  воспол ьзова -
л ись ранние исмаилиты, действо
вавшие  я кобы от и мени С. и. из 
nотомства Исмаила, сына Джафа
ра  ас-Садика,  и n р изывавшие к 
возвращению вл асти в «семью 
пророка» .  В дальнейшем эти пред
ставления был и  nоложены в основу 
учени я  имамитов. Согласно има 
м ит.  традиции , около 874 таинст
венно «исчез» в м алолетнем воз
расте признанный  ш и итам и  две
н адцатый и м а м .  Потребность ш и 
итов в практическом руководстве 
общиной был а  удовлетворена тем , 
что исчезнув ш и й  и м а м  был п ровоз
гл ашен «скрытым» ,  но  nродолжаю
щим руководить общиной через 
своих уnол номоченных  (см .  Гай
ба ) . Ожидание  возвр а щени я  С. и .  
в сознании  ш иитов связывалось 
с надеждам и  н а  установление 
божеств .  сnраведл ивости .  В nериод 
отсутствия  и м а м а  фактическое 
руководство общиной взяли на 
себя ши ит. рел иг. а втор итеты.  
Нек-рые из н их nретендовали н а  
«общение» с о  С .  и . ,  о т  чьего имени 
они якобы действовали .  Уже в 
1 О в. вера в С. и .  стала одним  из 
осн . догм атов вероучения ш иитов. 
По их  предста вления м ,  С .  и .  из ро
да Али и Фатимы - «вл адыка эnо
хи», «доказательство истинной ве
ры», «обл адатель меча»,  nосредст
вом к-рого он устранит « несnравед
л ивых» nравителей и восстанов ит 
сnраведл ивость на земле. С .  и .
носител ь божест в .  бл а годати ,  
неnогреши м ы й  а вторитет в делах  
веры  и м и рской жизни .  В ер .  века 
не раз устанавл ивались сроки 
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nри шествия С. и. В И р а не, наnр . ,  
держал и сnециально оседланного 
белого коня  и оружие для С. и .  
Совр. имамиты nродолжают верить 
в возвращение С. и .  

С Н У К-ХIОР Г РО Н ЬЕ Хр истиан  
( 1 857- 1 936) - голл а ндский вос
токовед. Автор м ногочисл. тру
дов no истории и слама ,  Мекки, на 
родов И ндонезии . Наибольшую 
известность ему nри несла моног
рафия «Ачехцы :о .  С . -Х .  являлся 
nочетным членом А Н  СССР.  

СО В Е РШ Е Н НЫ А Ч ЕЛОВ Е К 
( араб .- аль-инсiш аль-ю!миль) -
одно из осн .  nонятий суфийской 
ф илософии ,  к -рым обоз н ачали 
с у ф и я ,  дост и г ш е г о  в ы с ш е й  
нравств. ч истоты, nолного знания  
о бытии и боге и ста в шего в резуль
тате этого земной  и nостасью 
божеств .  абсолюта . П оследний 
созерцает в С .  ч . ,  как  в зеркале, 
все свои атрибуты и качества,  
nознавая себя как объект. С .  ч .  
соединяет в себе nроти воnоложные 
асnекты быти я :  духов ный и мате
риальный.  Этим обусловлено его 
исключит. значение дл я всего 
м ироздания ,  он - невиди мый nра
витель  Вселенной,  nричина и цеЛJ, 
творения .  Учение о С .  ч .  было в ы 
двинуто суфи йски м философом 
Ибн иль-Араби и nродолжено его 
nоследовател я м и .  Для суфиев С .  
ч .- верховный  святой ( кутб ) , 
nоздние шиит .  богословы отож
дествлял и его со скрытым имамом. 

СО В ЕТ ПО ДЕЛАМ Р ЕЛ Й ГИ А  
П Р И СО В ЕТЕ М И Н И СТ РО В  
С С С Р - союзный орга н,  создан
н ы й  в целях  nоследовательного 
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nроведения в жизнь nолитики Сов. 
гос-ва в отношении  рел и гии и 
церкви, неукоснительного выnолне
н ия конституционного nринциnа 
свободы совести. Одна из его 
важнейших функций  - осущест
вление контроля за строгим  соб
л юдением законодательства о 
культах на всей терр итории стра
н ы .  Совет nринимает решения  о 
регистрации и снятии с регистра
ц и и  рел иг. объединений ,  об откры
тии и закрытии молитв.  зданий;  
осуществляет n роверку собл юде
ния  законодател ьства о культах 
учреждениями ,  должностными  ли
цами и религ. орг -циями , изучает 
и обобщает nрактику исnолнения 
за конодател ьства о культах, дает 
разъяснения no его nрименению, 
выносит nредnиса ния no устра
нению его нарушений .  Совет имеет 
nраво заслушивать на  своих засе
даниях  сообщения местных орга
нов вл асти о состоянии контро
ля за собл юдением законодатель
ства о кул ьтах .  Решения Сове
та no воnросам,  входящим в его 
комnетенцию, являются обяза 
тельными дл я ресnубл иканских, 
краевых, областных,  окруж ных, 
городских и районных органов 
власти. Совет осуществл яет связь 
между nравител ьством СССР и 
р ел и г .  орг - ци я м и ,  оказывает 
содействие рел и г. орг- циям в 
осуществлении международ. свя
зей, участии в борьбе за мир и 
дружбу между народами .  Совет 
имеет в союзных и автономных 
ресnубл иках своих уnолномочен
ных .  В РСФ С Р  действует Совет 
no делам рел и гий nри Совете 
М и нистров РСФС Р, в Украинской 
ССР - Совет no дел а м  религий 



nри Совете Министров Украинской 
ССР, а в Армянской ССР - Совет 
no делам арм янс кой церкви  nри  
Совете Ми нистров Армя нской 
ССР.  

СО В ЕТ СТА РЕ Я Ш И Н - традиц.  
неофиц. объединение, состоящее из 
неск. человек, nреи мущественно из 
числа старшего nоколения в селах ,  
махаллях и квартал ах городов 
Ср . Ази и. Поскольку традиции  
уважения стариков в этом регионе 
сильны, С .  с .  может вынести и 
крайне суровое решение - изгна
н ие с места жительства тех людей ,  
к-рые совершили к . -л .  n ростуnки .  
С.  с. имеет большое вл ияние на 
формирование обществ. мнения 
села, махалл и и даже в масш
табах района .  С .  с .  nри  сельских, 
nоселковых и махаллинских коми 
тетах выполняет важ ную функ
цию в решении семейно-быт. воn
росов, сокра щени и  расходов на 
обряды и т. д. Поэтому, nри  умелой 
организации  работы,  С .  с .  может 
стать надежным помощ н и ком 
органов Сов. вл асти на  местах, 
особенн о на селе. Необходимо nри 
этом учитывать, что иногда С .  с. 
может выступ ать и за сохра нение 
традици й ,  отживших свой век. 

СУД Н Ы Й ДЕ Н Ь - см.  Кияма. 

СУДЬЯ МУСУЛЬМА Н С К И й -
см. Кади. 

СУЛА ЯМА Н - nерсонаж Корана ,  
благочестивый и мудрый древний 
царь,  библейский Соломон.  В Ко
ране подчеркивается, что он был 
мудр , умел правильно судить и 
был , несмотря на нек-рые колеба -

ния ,  nослушен Аллаху. Аллах 
подчи н ил ему ветры и шайтанов. 
Последние добывал и С.  сокро
вища и воздвигали дл я него nрек
р асные дворцы.  С. заставил уве
ровать в Алл аха царицу Савскую. 
В послекоранич .  nреданиях особое 
в н и м а ние  удел яется ч удес а м ,  
творимым  С .  С а м  о н  .стал одной 
из  самых почитаемых фигур в му
сульм .  магии,  цель к-рой - nове
левать джиннами, как это делал С .  

С УЛ ТА НО ВА Айна  Махмуд-кызы 
( 1 895- 1 938) - одна  из  nервых 
азербайджанских  революционе
рок, член КПСС с 1 9 1 8. П осле 
окончания И н-та красной nрофес
суры - зам .  наркома nроевещекия  
Аз. ССР,  затем - нарком юсти 
ции , председател ь Верх .  суда рес
nубл ики,  зав. отделом работниц 
и крестьянок Ц К  Аз.  КП (б ) . Орга
н изатор и актив ная деятельница 
худжума - движения за раскре
nощение женщин .  В 1 923 создала 
nервый на сов.  Востоке жен. жур
нал на  азерб .  языке «lli apк кады
н ы »  ( «Женщина  Востока:. )  и 
был а его nервым редактором .  С .
nервая женщина из  м усульм .  
среды, публично поднявшая ( на  
1 -м съезде женщин Азербайд
жана)  в 1 92 1  воnрос о жестокости 
предnисаний  Корана и шариата 
в отношении  женщин .  В 1 938 С .  
стала жертвой нарушения социа
л исти ч .  законности .  В 1 985 в Баку 
ей открыт п а м ятник .  

СУ Н НА ( а раб.- путь,  образец, 
nример)  - поступки и высказы
вания пророка Мухам м еда,  я вл я
ющиеся образцом и руководством 
дл я всей м усульм .  общины и 
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ка ждого мусульманина  в решении 
всех жизненных проблем .  С .  за
фи ксирована в виде хадисов (у 
суннитов ) и ахбаров (у  ш иитов ) . 
С. поч итается как  следующий 
после Корана  источник сведений  
о том , какое поведение и решение 
угодно Алл аху. С.- оди н  из гл . 
и сточн иков правоных п р и нципов 
и прецедентов дл я фикха. П ротиво
положностью С .  считается бида 
( нововведение ) .  Сунн иты п роти
вопоставл яют себя ш и ита м ,  якобы 
в несши м  в ислам  новшества ,  
неприемлемые дл я его тради ций .  
Ш ииты пол агают, что  именно они  
правильно следуют С .  

СУ Н НАТ (араб . ) - обряд обре
зания .  усечения  край ней плоти ,  
ш и роко ( но не повсеместно)  рас 
пространенный  среди последова
телей исл а м а .  Совер шается в 
мл аденческом возрасте, у р азл . 
н ародов - в разное врем я .  Служи
тел я м и  культа трактуется как 
необходимый отл ичит. признак 
мусульман и н а ;  нередко рассмат
ривается как ги гиеническая про
цедура .  Обряд С . ,  и меющий доне
л а м .  происхождение,  известен у 
многих первобытных на родов, а 
та кже в нек-рых других религиях 
( и удаизме ,  домоноте ист и ческих  
верованиях ) .  У ряда народов, 
исповедующих ислам ,  практику
ется женское обрезание.  

СУ Н Н И ТЫ ( пол ное самоназва
н ие: ахль ас-сунна ва-ль-джама  -
люди сунны и согл асия общ и н ы )  -
последователи наиболее м ного
ч исл . направления в и сла ме. Гл . 
и х  отличие от шиитов состоит в 
том ,  что С. не пр изнают возмож-
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ности посредничества между Ал 
л а хом и людьми после смерти 
Мухам меда, отри цают идею об 
особой природе Али и особом праве 
его потомков на имамат. Сущест
вуют также значит.  различия  в 
пр инципах юриди ч .  решен ий ,  в 
характере праздников, в отноше
нии к иноверцам ,  в деталях мо
л итвы и др. сторон ритуала ,  в 
гр ажданском праве. Общеприз
н а нн ого свода догматов у С .  не 
существует . С.  дел ают особый 
акцент на следован ие сунн е про
рока, на верности традиции , на 
уч астии общины мусульман  в 
выборе своего главы - халифа.  
Осн .  признака м и  nринадлежности 
к сунн изму обычно считаются : 
nр изнание достоверности шести 
сводов хадисов,  составлен ных 
Бухари, Мусл имом (ум .  875) , 
а т- Тирмизи (ум .  892 ) ,  Абу Даудом 
(ум .  888) , ан - Насаи (ум .  9 1 5) 
и Ибн Мадж и (ум .  887 ) , принад
леж иость к одному из четырех 
мазхабов фикх а :  м ал и китскому, 
ханаф итскому, ханбалитскому, 
шафиитскому, nризнание закон
ности всех четырех первых хали
ф ов - А бу Бекра, Омара, Османа 
и Ал и (ши иты nризн ают только 
Ал и ) . Сунн изм как опред. течение 
оформился в 1 0- 1 1 в в. в борьбе 
с шиизмом и в противопоставле
нии  ему, одн ако до сих пор этот 
терм и н  имеет значит. менее четкое 
содержа ние, чем «Шиизм» .  Сун
нитско- шиитские разногласия вре
мя от времени обостряются,  вы
ражая социальные и nолитич. 
nротиворечия .  С .  соста вляют боль
шинство населения во всех му
сульм .  странах ,  кроме Ирана и 
И рака .  



СУ РА - название каждой из 1 1 4 
частей, на к-рые делится текст 
Корана. Первон а ч .  слово С.  
означало отдел ьные, обычно корот
кие «божественные откровения» .  
Впоследс т в и и  оно п р и об рело 
значение : «часть кора мического 
текста:., пл ава»  Кор а н а .  С .  
содержат от 3 до 286 аятов и н е  
составляют ( з а  редким  исклю
чением )  единого целого, вкл ючая 
в себя ( цел иком ил и частично)  
различные откровения ,  относя
щиеся и ногда к разным периодам 
жизни Муха ммеда . Каждая С.  
имеет одно или нескол ько наз
ва н ий, к-рые обычно не связаны 
с ее содержанием .  Отдел ьные С. 
(особенно Фатиха и аль- Бакара )  
играют важную роль  в мусул ьм. 
культе. Подборки из нескольких 
С. ( чаще всего их бывает семь )  
используются верующи м и  как  
талисман .  

СУ Ф Й ЗМ ( араб.  таса ввуф, ОТ 
«суф» - шерсть ) - м и ст и ко - а с 
кетич .  течен ие в исламе. Первыми 
суфиями считают аскетов (см .  
Зухд) , живших в И раке и Сирии в 
кон. 8 - нач .  9 в . ,  к-рые стреми
лись ПОСТИЧЬ «ТаЙНЫЙ»  СМЫСЛ 
коранич .  откровения ,  строго сле
довал и предп иса ниям Корана и 
сунны, участвовали в бдениях ,  при
нимал и  обеты,  соблюдал и допол
нит. посты. И м  были свойственн ы  
эсхатологи ч .  настроения ,  равно
душие к богатству и л и шениям ,  
отказ от социальной активности . 
Большое значение ранние суфии 
придавали психологи ч .  анал изу, 
стрем ил ись вскрыть ист и н ные 
мотивы человеч . поступков. В месте 
с тем они пропаведовал и м истич .  

бескорыстную любовь к Алл аху, 
желание сбл изиться с ним .  В 9-
1 О в в. были выработаны оси .  поло
жения  С . ,  в ч асти. учение о «стоян
к ах»  И «СОСТОЯНИЯХ»  МИСТИЧ .  
«пути»  к богу (см .  Тарика) . Конеч
ной цел ью суфии  считали уничто
жение своих личностных качеств 
и за мену их божественными  л ибо 
прямое соединение с божествен
ной « истиной» ( аль-хакк ) . Появи
л а сь собственно суфийская он
тология,  строившаяся на теософ
ских положениях ,  гносеология,  
опиравшаяся на концепц и ю  бо
жеств.  откровения ,  особая эти ка ,  
отличная  от  общемусульманской .  
Мн . суфии рассматривали себя 
как «божеств. избра нников» 
вали, «ПОДЛ И Н Н ЫХ наследНИКОВ» 
пророка. Положения С., противо
речившие догм ата м суннит. исла 
ма ,  вызвал и протест нек -рых богос
ловов, обеспокоенных ,  кроме то
го, ростом популярности суфий
ских шейхов. В ходе гонен и й  на С .  
ряд его последователей был каз
нен.  В кон .  1 0 - нач. 1 1  в .  с оп
равданием С.  выступили суфи йские 
а вторы,  зафиксировавшие и систе
матизировавшие важнейшие его 
положения  в соч инениях ,  позд
нее признанных «классическими» .  
Большая  заслуга в «Легал изации»  
морально-этич .  учения С. принад
лежит сунн ит. богословам аль
Газали и Абд аль- Кадиру аль
Лжилани (ум. в 1 1 66 ) . Последний 
стал основателем одного из первых 
суф и й с к и х  бр атств - кадирия . 
Появление братств - тарика было 
вызва но повсеместным  распрост
ра нением С. и ростом числа его 
последователей.  Орга н изованный 
в братства С . сыграл большую 
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рол ь  в консол идации мусульман 
и исл амизации  покоренных нми 
земель .  Параллел ьна с практич .  
С .  в братствах ,  в кругах  суфийской 
и нтеллектуал . элиты развивалея 
«философский»  С . ,  осн . положения 
к-рого были сфор м ул и р ов а н ы  
И б н  аль -Араби н популяризованы 
его последователями ,  придержи
вавшимися доктри н ы  «единства 
быти я :• ( в а хдат аль- вуджуд) . 
.:Ф илософский:. С .  н ашел отраже
н ие в араб . ,  пере. и турец. поэзии .  
Крупней ш и м и  поэта м и - суф и я м и  
был и И б н  ал ь-Фарид, Джалаль 
ад-дин Руми, Джами ,  Юнус Эмре 
и др . С .- крайне неоднород. те
чение:  к нему примыкают п редста
вители самых разл . богослов.  школ 
и направлений  в исламе .  Будучи 
изначально проповедью смирения,  
С .  неоднократно и грал значит. 
роль в политич .  жизни стран  му
сульм .  мира ,  становился идеоло
гией повстанческих движений,  а 
в 1 9-20 вв .- антиколониальной 
борьбы .  Однако чаще всего после
дователями С .  был и  мусульмане 
с а м ых консерват. взглядов. В наст. 
вр .  С .  утратил былую попу
лярность, хотя в отд. м усульм .  
странах его  позиции все  еще до
вольно сильны .  

СУФ И Й , суфи ( араб:, букв.
носящий  шерстяные одежды ) -
м усульм .  аскет, п р и верженец 
суфизма. Атрибутом С .  была одеж
да из грубой шерстяной ткани ,  
власян ица.  

СУФРН ТЫ - сторонн ики Зияда 
ибн  ал ь-Асфара ,  образовавшие 
одну из трех осн .  общин хариджи
тов. Обособление С .  связано с 
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рел и г . - пол ити ч .  разногл ас и я ми 
среди последних .  В 695 С. подняли 
восстание в окрестностях Басры, 
к -рое было подавлено в 697. В про
тивополож ность азракитам С. 
отвергали п р а ктику уб и йства 
женщин и детей своих п ротив
н и ков, не считали неверующими 
тех единоверцев, к-рые воздер
ж ивались от участия в харид
ж ит. восстан иях.  Проповедни ком 
религ . -политич .  учения С. являлся 
поэт-м истик И мран ибн Х�:�ттан 
(ум .  в 703) , признанный и м и  има
мом.  

СУХРА ВА РД И  ( Ш ихаб ад-дин 
Я хья ас-Сухраварди ; 1 1 55-
1 1 9 1 ) - ира нский философ- мис
тик, создател ь учения об «озаре
н и и :.  ( и шрак) . Обвиненный в неве
рии  и исмаилит.  пропаганде, он 
был казнен по приказу Салах  ад
дина (Саладина )  в г. Халеб. От
сюда его прозвище - «убиенный» 
( аль-Мактуль) , к-рое используется 
дл я отличия  его от др. Сухравар
ди - основател я  братства сух
равардия . Философ. взгляды С. 
испытал и сильное влияние зороа
стризма.  Бытие он рассматривал 
как совокуп ность световых эмана
ций  разной интенсивности , к-рые 
он называл и м енами  героев «Авес
ты:о .  Зороастрийскую мифологию 
С. соединил с неоплатонизмом, 
создав оригинал ьное синкретич. 
учение. Мн .  положения взяты С. 
из суфи йского наследия, однако 
он не был практикующим суфием 
и стоял бл иже к мусульм .  фило
софии (см .  Фалсафа) ,  чем к су
физму. В религ . плане С. занимал 
позиции  ун иверсализма и отка
зывал в исключ ительности к.-л .  



одной религии .  Его идеи nолучили 
широкое р асnространение среди 
иран. мыслителей.  

СУХРА ВА РД НЯ суфи йское 
братство, сложившееся в Багдаде 
на рубеже 1 2- 1 3  вв . ,  фактич .  
основателем к-рого был Омар ас 
Сухраварди (ум .  в 1 234 г. ) - су
ннит. богослов, nроnоведовавший  
умеренные суфийские вз гляды и 
актив но участвовавший  в nоли 
тич. жизни Багдада . Его соч и нения 
наряду с трудами аль-Газали ста 
ли идейной основой С . Это брат
ство широко расnространилось в 

И ндии , где оно, и мея круnные 
земельные владения и большое 
nолитич .  влияние, вел о  активную 
деятел ьность no  обращению в 
исл а м  индуистов и буддистов. От 
н и х  nоследователи С. заи мство
вали нек-рые мировоззренч .  nоло
жения и элементы nсихотехники 
йоги. В 1 6 - 1 7  в в .  С. расnа
лось н а  ряд самостоят. ответ
влений :  ш аттария ,  бахаия ,  джа
л алия и т. д. На заnаде ислам .  
мира  духовн .  наследни ка м и  осно
вателя С. считали себя братства 
шазилия, р а х м а н и я ,  хабиби я ,  
деркавия и др .  



ТА БАРИ ( ат -Табари Абу Джафар 
Мухаммед ибн Джарир;  838 или 
839-923) - а р а бски й и стори к  
и богослов, знаток религ .  преда
ний,  ком м ентатор Кор а н а .  В Баг
даде Т. изучал право и кораничес
кие н а уки и создал правовую шко
лу, получившую его и м я. Отказы
ваясь занимать офиц .  долж ности,  
Т .  полностью посвятил себя 
науке. Он - а втор свыше 20 
сочинений, в т .  ч. таких объемис
тых,  как « История посл а н ников 
и царей» и «Комментарий  к Ко
ра ну».  Его многотом .  « И стория >> ,  
доведенная до 9 1 5, вобрала в себя 
большое число трудов предшество
вавших  авторов . В 20 томах 
«Комментариев к Кор а ну» собра 
н ы  существовавшие к тому  вре
мени преда ния и л ит-ра о Кора не 
и да ны подробные пояснения к 
истори ч .  события м ,  к-рые упомя
нуты в Кора не. 

ТА Б Н Б ( араб .- вра ч ) - в рай 
онах  тр ади ц. распространения  ис
л а м а  в СССР так н азывают разл . 
рода знахарей ,  врачевателей ,  
использующих нек-рые ра циональ
ные приемы и средства  н арод. 
медицины ,  но большей частью об
ма нывающих легковерных .1юдей . 

2 1 0  

ТА ВАФ - см .  Кааба. 

Т А З И Я  ( пере. таазие - оплаки
в а н ие) - рел иг .  м истерия у шии
тов-и.ма.митов в память о гибели 
и м а м а  Хусейна. Т. совершается в 
десятый день траурной

-
церемонии 

ашура. При О.мейядах Т. стала 
формой протеста ши итов против 
«узурп аторов» власти, своеобраз
ной пропагандой идей шиизма  о 
наследств.  характере власти в му
сульм .  общи не. Т . ,  проходящая пе
ред мечетями  или в специаль
но отведенных местах,  начина
ется nроnоведью муллы - роузе
хана  ( чтеца роузе) .  Проnоведь 
заключается nением хора маль
ч иков, во время к-рого nеред зри
телями  nроходят nроцессии  «гру
добойцев» ( синезанов) и «Камне
бойцев» ( сангзанов ) ,  бьющих себя 
в грудь кулаками и камнями .  Затем 
начинается nредставление. Уч аст
н и ки его изображают разл .  эnи
зоды из жизн и Хусейна  и сцену его 
гибел и .  Помимо  «обществ .» Т. в 
nериод ашуры nра ктикуется и 
«домашнее оnлаки вание» .  Празд
нование Т. nриобрело особый раз
м ах в И р а не, где организуются 
торжеств.  эмоциональные nроnо
веди . В шиит.  мире nоnулярна лит-



ра на тему Т. В фольклоре бытуют 
образы и сюжеты, созданные тра
дицией Т. 

ТА КБН Р - произнесение молит
венной формулы .:Аллаху акбар» 
(«Аллах превелик ! » ) . Многократ
ный Т.- одн а  из характ. особен
ностей мусульм .  кул ьта - вх одит, 
в части . ,  в призыв н а  молитву 
азан и в саму мол итву ( см .  Салят) . 
Т. произносят и при  жертвопри 
ношении и тогда , когда, по му
сульм . правилам ,  режут скот, пред
назначенный в пищу. Фор м уле Т. 
придают магич .  значение.  Она 
служила боевым кличем мусул ь м .  
воинов. К а к  девиз е е  испол ьзуют 
и совр. мусульм анские рел иг. 
политич .  группировки . 

ТА КИЯ,  такЫя ( а раб .- осмотри
тельность, осторожность)  - бл а
горазум ное скрывание своей веры, 
один из руководящих при нципов 
шиитов . Дозволенность Т. опреде
лена Кораном и сунной .  Для 
суннитов, представл яющих боль
ши нство мусульман ,  вопрос о 
допустимости Т. имеет, по сущест
ву, лишь теоретич .  значение.  В 
виде исключен и я  ( в  случае смер
тельной опасности )  ханафиты раз
реша ют мусульманину прибегать 
к Т., сделав п р и  этом мысленную 
оговорку. Разл .  общины харид
житов относил ись к Т. по-разному: 
азракиты отвергали принцип  Т. ,  
а ибадиты, в т. ч .  современные, 
вменяли в обязанность своим 
единоверцам следовать этому 
предписанию в среде инакомысля
щих.  Практич .  применение Т .  
получила у ш и итов . Преследова
ния ,  к-рым подвергались ш и иты, 

тайный  характер их пропаганды 
п р и вели к тому, что они не только 
стали одобрять благоразумное 
скрывание своей веры, но и возвел и  
это в обязанность ради лично й  
безопасности и в о  имя  и нтересов 
общи н ы  ( кроме зейдитов) . Однако 
расхождени я  среди ш иитов вызы
вал вопрос о сферах и гра н и цах 
применени и  Т. на  практике. 
Ср . -век. богословы подробно рег
л а м ентировали применение этого 
принципа ,  предп исывая шиита м  
не только м ы сленно отрекаться 
от всего, к чему их принуждают, но 
и прокл инать врагов своей веры .  
Совр .  и м а м итские идеологи при 
дают важное значение Т . ,  рас
с м атривая ее как отличительный 
«знак» сем ьи пророка. П р инцип 
Т .  остается в силе также в м усульм .  
странах ,  где шииты составляют 
меньшинство населения ( Л иван ,  
П а кистан ,  Афганистан и др . ) .  
ТА КЛ ИД ( араб .- подражание) -
1 )  из начально - следование авто
ритету муджтахида к . -л .  мазхаба в 
разработке частных вопросов фик
ха, позже (с 1 О в . )  - уровень авто
ритетности факиха, не я вл яющего
си муджтахидо м . Т. подр азделился 
на три степени ,  отраж а в ш ие уров
н и  компетентности факихов и их 
са м остоятел ьности в решени и  пра
вовых вопросов. Выпускники бо
госл . учебных заведений ста 
новились носителями  третьей, низ 
шей ,  степени Т ;  2 )  в более ши
роком значении  Т .- традиция ,  
привержени ость традиц. исл а м .  об
разу жизни и м ы шления .  В соци-

. ально-пол итич .  л ит-ре совр .  му
сульм .  мира  термин  «Т.» употреб
ляется в значении «консерватизм », 
«КОСНОСТЬ» .  
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ТАЛ А К  ( араб .- развод ) - ос
новная форма прекращення брака 
(см. Никах) , к-рая заключается 

в его расторжении по желанию му
жа. В соответствии <; традиц. нор
м а м и  фи кха совершеннолетний 
и полностью дееспособный  мужчи
н а  обладает практически неогра
н и ченным правом в любое время 
развестись со своей женой . П ричем 
он может трижды давать развод.  
Первый и второй р азводы являют
ся отмени м ы м и  и неокончатель
н ы м и :  они не п рекращают брачных 
отношений  между супругами ,  если 
в течение срока идда,  р а вного 
примерно трем месяца м ,  муж 
возвращает жену. Для этого не 
требуется ее согласия ил и раз
решения ее опекуна ,  а также 
заключения  нового договора о 
браке и уплаты нового брачного 
выкупа ( см .  Махр ) . Есл и  же ука 
занный срок после отменимого раз
вода истек, то брак п рекращается, 
но это не мешает бывшим супру
г а м  в новь заключить между собой 
брачный договор без соблюдения 
к . -л .  других условий .  Во время 
отмени мого развода жена должна 
продолжать ж ить в доме прежнего 
супруга, не покидать его без край
ней необходимости, а также под
ч и н яться мужу и следовать за ним 
п р и  перемене местожительства.  
Третий Т. является окончательным 
и полностью прекращает брак.  
П осле него бывшие муж и жена 
в новь могут стать супругами ,  если 
женщина выйдет замуж за другого 
мужчину, вступит с ним в интим
ные отношения ,  их брак будет 
окончательно прекращен и истечет 
положенный  в этом случае срок 
идда.  Нек-рые религ . -правовые 
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ш колы - ..чазхабьt признают Т. 
окончательным,  если муж выразил 
свое желание развестись простым 
троекратным повторение м .  Традиц. 
нормы фикха относительно Т. 
наряду с местными  обычая м и  -
адато..ч п р одол ж а ют ш и роко 
п р именяться в регул и ровании  
брачно-семейных отношен и й  в 
ислам .  странах .  Во многих из них 
они закрепл яются законодатель
ством, основу к-рого составляют 
исл а м .  принципы и нормы. В рай
он ах традиц .  распростра нения 
исл а м а  в СССР ряд положений 
фикха ,  регулирующих институт Т. 
и и меющих форму местных обы
ч аев ил и рел и г. норм,  продолжают 
соблюдаться отдельными слоями 
населения .  

ТАЛ ЕГА Н Н  Сейнд Махмуд ( 1 904 
ил и 1 908-79) - аятолла. Выхо
дец из ремесленников. Обучался 
в медресе в Ку..че и в Неджефе. 
В 1 938 получил право иджтихада 
у аятолл Кум а .  В 50-60-х rr. 
совместно с бурж. либералом 
и нженером Базарганом органи
зовал «движение за свободу Ира
на:о ,  объединявшее оппозиц.  наст
роенных к шахской власти иран
цев.  Т .  неоднократно арестовывал
ся .  В тюрьме сблизился с предста
вителями  левых группировок. Был 
освобожден в 1 978 и возглавил 
Исламский революционн ый совет. 
По ряду вопросов ( вилаят-и фа
ких, новая конституция ,  шариат. 
суд) Т. расходился с Хо..чейни, но 
открыто против него не выступал. 

ТАЛ И МН ТЬI - см. Кар..чатьt. 

ТАЛ И СМА Н  - см .  А..чулет. 



ТА Р И КА ( а раб .- дорога, nуть, 
в nереносном см ысле - nуть к ис
тине) , тарикат ( тур . - nерс . ) -
1 )  метод мистич .  nознания .  nуть 
религ . -нравств. самосовершенство
вания суфия . Термин  вз ят из Кора ·  
на (46:29) . Согласно теоретикам 
мусульм.  м истицизма (см. Су
физ.м) , на nути к м истич .  nостиже
нию бога суфий  накаnл ивает необ
ходимые  n оложит .  к а ч еств а ,  
приобретение к-рых символизи
руется опред. «стоянка ми»  (ма 
ка мат) И «СОСТОЯНИЯ М И »  ( аХ
вал ) , наnр . :  nока яние, терnение, 
искренность, страх  nеред Алл ахом, 
надежда на сnасение, бедность, 
аскетизм, отречен ие от собств. 
воли, тоска, радость, любовь к 
Алл аху и т. д. П риобретение nо
добных качеств ведет чеJювека 
от обычной религ .  nрактики к ми 
стич .  «достоверной исти не», дос
тупной только избранным .  С 1 1  в. в 
Воет. Иране на базе обителей-кру
жков (ханака ) с устойчи вым со
ставом учени ков сложился и за
тем nолучил широкое расnростра
нение институт сучител ь - уче
ник» ( шейх - мюрИд) . Личности 
учителя ученик бесnрекословно 
подчи нялся. На этом этаnе Т.
школа обучения - стал а частной 
разновидностью общей системы 
мистич .  суфийского nути са мосо
вершенствова ния и nозн ания с nри
сущими тол ько ей сnособа м и  обу
чения,  методикой nси хотехники ,  
приемами физических,  аскетиче
ских, духовно-религ .  уnражнений и 
пра ктики (уеди нение ,  посты раз
ной дл ител ьности ,  тихий и гром кий 
зикр, радения ) ,  а также со своим 
ритуалом nриема и nосвящения ,  
регла ментом обр аза жизни  и no-

ведения .  К кон. 1 2  в .  окон<Jате· 
л ьно сложился институт силен · 
ла - неnреры в ной генеалоги<JеСкой 
цеnи  духовной nреемственности .  
сыгравший реша ющую роль в ка ·  
ионизации частных методов миr ·  
тич .  nути  nознания .  Появлени� 
этого института значительно уско· 
рило создание организац.  систем 1.1 
и иерархич .  структуры ш кол 
обучения,  4ТО nривело к образова· 
нию суфийских братств, за к -рыми  
сохранилось название  Т. ; 2 )  суфий 
ское братство. Т .- братство есть 
единство метода обучения ,  сил
сила и формальной орг-ции . В те
чение 1 2- 1 4  вв .  в суфизме сло
ж илось 1 2  основных,  или материи ·  
ских ,  братств :  рифаня ,  ясавuя. 
шазилuя, чиштuя, сухравардuя. 
кубравня, бадавня ,  кадирuя, ма ·  
влавня ,  бекташня ,  халватня,  нак
Шбандuя-хваджаган ( нек-рые му
сульм .  а вторитеты относили к 
ним  также дасукня ,  саадuя, бай ·  
р а м  Ия,  сафавня ) ,  давших  нача 
ло всем м ного<Jисл .  ветвя м ,  офор· 
ми вшимся вnоследстви и  в са
мостоят. братства .  В 1 5- 1  7 в в .  
в результате nостеnенной бюро
кратиза ции структуры и канон и ·  
зирования ритуала nроизошли 
кардинальные изменения в nрин
ципе ,  соста влявшем основу Т . :  
отношения снаставник  - ученик» 
сменились связью «святрй - nос
лушник» .  Мюрид теnерь nодчи 
нялея н е  личности шейха, а руко
водству no внутр .  жизни брат
ства .  Гл . рол ь стала nринадле
жать зикру, к-рый ( наряду с тай·  
ной молитвой Т . )  стал осн.  раз
ли<Jительным nризнаком братств. 
Ассимилировав н а родн ые веро
вания ,  братства стали вырази -
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телями  рел и гии  nростого наро
да . Их обител и ( см .  Завия , Тек
ке) и филиалы находил ись в раз
ных ч астях мусул ь м .  м и р а .  Благо
даря  Т.- бр атства м был а  обра
щена в исл а м  тогда шняя  nерифе
рия  исл а м .  м ир а  ( Сев . ,  Воет. , 
Центр . и З а л .  Африка ,  Маверан
н а хр,  стел и Туркестан а ,  К а ш м ир,  
П амир ,  Сев.  и В оет. И ндия ,  Малай
зия,  И ндонезия ) . 

ТАУХ Й Д ( а раб .- единение ,  еди
нобожие,  монотеиз м )  - догмат о 
еди нственности и еди нстве Ал
лаха ,  выраженны й  в формуле «нет 
никакого божества ,  кроме Ал
л аха >> .  Доказател ьство единства 
бога, к-рое было необх одимо 
совместить с учением о множест
венных атрибутах Аллаха  ( зна 
ние,  сила ,  воля ,  зрение,  слух и 
т. д. ) ,  з анимало бол ьшое место 
в трудах мусульм .  законоведов. 
Те ил и иные ш колы мутакалли
мов nредл а гали разл .  решения 
nроблемы nерехода «единства 
вu множественность>> ,  т .  е. соот
ношения  трансцендент ного бога 
и сотворенного им мира .  

ТАУХ ЙДИ (Абу  Хайян  ат-Тау
хиди ; 923- 1 009 ) - араб.  поэт. 
В доступной форм е n исал о таких 
глубоких воnросах, что исследо
вател и  духовной культуры эnохи 
nризнали его философом . Про
долживши й  тр ади цию стои цизма 
во вз гляде н а  кардинальные nроб
лемы человеч. жизни  ( жизнь 
смерть, свобода выбора - предо
nределение и др . )  и нра вствен
ности, Т.  расс м атривал их в кон
тексте кул ьтуры исл а м а ,  через 
п р иэму  учения об единобожии .  
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Подобно мутазилитам и мусульм. 
философам (см. Фалсафа ) он 
пытался ра ционал исти• 1ески объ
яснить устройство мира ,  а также 
создать своего рода рациональ
ную веру, явл явшуюся, по сути де
л а ,  завуал ирова нным философ. 
м иропониманием .  Вместе с тем Т. 
искал решение м ногих волнующих 
человека вопросов в суфизме. 
В nоследнее врем я в араб .  мире 
nробудился интерес к наследию 
этого забытого в свое время мыс
л ителя .  

ТА Ф С Н Р ( араб . ) - комментарий,  
толкование Корана .  Сочи нения 
этого жанра сыграли важней
шую роль  в обосновании му
сульм .  доктрины .  В сnецифич .  
форме они  отразил и  осн .  этаnы 
идеологич .  и nолитич .  борьбы в 
а р або- мусульм .  об- ве. Уже в ходе 
пророческой деятельности Мухам
меда содержание его лроловедей, 
соста вивших текст Корана ,  nре
терпело значит .  изменен ия .  Мн. 
аяты в силу специфики текста 
был и  неnон ятны вновь обра щен
н ы м .  Поэтому Мухам мед за менил 
одни  аяты новым и ,  а другие nо
иному истолковал . Этот наиболее 
древ ний nласт, в той ил и иной 
фо рме вошедший в большую часть 
Т . ,  отразил действительную исто
р и ю  возникновен ия Кора н а .  С те
чением времен и и расnростране
н ием исл а м а  в новой социальн� 
кул ьтурной среде важ ность тол
кован ия Корана  возрастала .  Пер
вонач .  Кор а н  в значит .  мере ис
толковывался изустно. Отдел ьные 
а яты и суры часто ком менти
ровал ись имамом в мечети nосле 
nятни чной n роnоведи - хутбы . 



Особое н а п р а вление,  связ а н н ое с 
толкова нием Кора н а ,  н а ч ало воз
никать в ходе сложе н и я  сун н ы .  Оно 
дол го не в ыдел ялось в самостоят. 
дисципл ину и развивалось в р а м 
к а х  соч и нений ,  nосвя ще н н ы х  ха
дисам , жизнеоn исанию Муха м 
меда , в труда х м усул ь м .  n р а во
ведав, гр а м м атиков и лексикогра
фов, сnециалистов по кор а н и чес
ким «чтения м » .  Со временем среди 
такого рода лит- р ы  стал и nояв
ляться и сnециа льные соч инения ,  
посвя щенн ые толкованию Кор а н а .  
Они  унаследовали уже выработа н 
н у ю  nроцедур у  исследова н и я  и 
склады в а в ш и й с я  тер м и н ол о г и ч .  
а п nарат. Такие соч инения  nолучи 
л и  назва ние Т.  ал ь-кур а н .  И х  осно
вателем,  по м усул ь м .  тради ции ,  
считается двоюродн ый  брат Му
ха м меда Абдалл а х  ибн Аббас 
(ум .  в 687 ) . С момента своего 
возн икнове н и я  Т. стал и оружием 
в идеологич .  борьбе м ежду разл .  
течениями  в исламе .  О н и  отра 
з или соnерничество в борьбе за  
вл асть между Алидами и А ббаси
дами. Ш иитские а вторы с nомощью 
аллегор ич .  толкова н и я  Кор ана  
(тавиль ) , nерестановак огл асовок 
н логич .  уда рен и й ,  nодыски в а я  от
личные от n р и н ятых в сунн ит. 
среде значения  отдел ьных  кора 
нич .  терм инов,  и нтерn ретировали 
ряд отр ывков в nол ьзу Али и его 
потом ков. При этом они вменяли  
в вину свои м n роти вникам  н а ме
ренное искажение текста Кор а н а  
н уни чтожен ие р я д а  ключевых ан 
тов nри  Омаре и Османе. Эта 
ндеологич .  борьба н а ш л а  отра же
ние в разделении  об щины  на сто
ронников букв .  nон и м а н и я  и тол 
кования  кор а н и ч .  текста и тех, 

кто искал в Кора н е  «скрытый» ,  
«та й н ы й »  с м ысл .  В контексте этой 
nолемики  развернулись  сnоры 
вокруг nонятий тафсир - тавиль ,  
т.  е . ,  в конечном итоге, о м етоде 
ком ментирования  Кор а н а ,  о грани 
цах  доnусти мого n р и  nоисках 
«скр ытого» см ысл а .  П ол е м и к а  
отразила и борьбу мутазилитов 
с их nротив н и ка м и .  Первые также 
nр ибегал и к п р а ктике тавиля ,  ал 
легор и ч .  истолковыва я ,  в части .  
а нтроnоморф и ч .  n редставления  о 
божестве, з а ф и ксирова нные  в Ко
ра не.  В nодтверждение своих те
орий они n р и бегал и к толкова
нию Кор а н а  с nомощью л и ч ного 
м не н и я .  Эта n р а ктика признава 
лась  непра вомерной их  n роти в
никами ,  сторон н и к а м и  тол кован и я  
Корана  с помощью мусул ь м .  тра
диции . Н а иболее з н а ч ит. м утази 
л итский  Т .- соч инение аз -Зам ах
ш а р и  ( 1 074- 1 1 43 ) , n р и н ятое 
вnоследствии  с р ядом поn р а вок 
и сунн ита м и .  В р а мках  категори й  
тафсир - т а в и л ь  n р оходила  и 
полем ика nротив  суфийских ( с м .  
Суфизм) тол кова н и й  Кор а н а .  Т .  
сл ужили оруж ие м  и в острей шей 
идеолог и ч .  дискусс и и  о «Сотворен
н асти» и « н есотворенностю> Кора
на ,  явл явшейся отра жением г лу
бокого nол ити ч .  конфл и кта в Ха
л и ф ате. В толков а н и я х  к Кор а н у  
н а шла отражение и деятел ьность 
исм.аилитов, и борьба Ибн Таймии 
и его сторонн и ков за  возвра щение 
исла м у  его пер вон а ч .  « ч истоты>> .  
Слож ность идеологи ч .  ситуа ции ,  
н а л и ч ие м ножества рел и г . - nол и 
ти ч .  движен и й  и н а n р а влений ,  
nозвол я в ш и х  своим адеnта м  п р и 
ч ислять себя с р а з у  к н ескольким 
и сл а м .  течен и я м ,  n р И вело к том у, 
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что в Т. отдел ьного а втора зачас
тую совмещается цел ы й  ряд точек 
зрения .  Так, зна менитый Т. ар
Рази и меет как а нт имутазилит
скую, так и а нтизахиритскую наn 
р а вленность.  Ар- Рази ,  кроме того, 
обогатил свой Т. изложением 
естественно-научных достижений 
своей эnохи .  Помимо уnомянутых 
наиб .  известными и а вторитетны
м и  толкованиями  Корана  счита
ются соч и нения ас-Саалиби (ум.  
в 1 035) , ал -Байдави (ум.  меж· 
ду 1 286- 1 3 1 6) - сравнительно 
краткое и во м ногом самостоят. 
nереложение nредшествующ их ра 
бот, а также совместная работа 
ал-Махалли (ум .  в 1 459) и ас
Суюти (ум . 1 505 ) , известная  nод 
назва н ием «Тафсир аль-Дж ала 
лейн:о .  Т .  были  n редставлены и 
соч инениями  более узких жанров. 
Самые известн ые из них - «асбаб 
ан - нузуль:о - соч инения об об
стоятельствах «нисnосл а н и я :.  ая 
тов  и «ан -насих вал-л -мансух:о 
труды, nосвящен ные аята м ,  к-рые 
отменяются другими , « Нисnос-
л а н н ы ми:о  nозднее. П оскольку 
nеревод Корана  долгое время 
не  доnускался,  то Т. , соnровождав
шие его текст nодробны м  ком мен
тарием на  разных языках,  сыграли 
важную рол ь  в ознакомлени и  с 
Кораном мусульман ,  незнакомых 
с араб .  языком . На рубеже 1 9-
20 вв .  с nомощью новых Т. му
сульм .  экзегеты nытал ись, с одной 
стороны ,  объявить те или иные 
научные достижени я  и социаль
ные nредставления nредсказан
н ы м и  Коран ом и тем самым nо
мешать размыванию а вторитета 
«священной книги> ,  с другой 
в нести в широкую среду мусульман 
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совр. научные предста вления ,  
подав их  в контексте традиц .  
исла мских религ . -философских 
ценностей и nредставлений .  Т. 
нового времени  отразили также 
поnытки сформул ировать прин
циnы орг- ции  обновленного му
сульм .  об-ва в либерально-рефор
м и стеком духе, стремление обос
новать идеологию исламской ре
волюции и «третьего пути:.. На· 
иболее авторитетным из совр. 
Т. является «Тафсир аль·Ма
нар:о .  

ТАХА РА ( араб .- ч истота,  очи· 
щение) - ритуальная чистота , 
к-рой в исл а ме nридается важное 
кул ьтовое значение.  Особую роль 
Т. играет nри  соверше н и и  релиr .  
обрядов .  Так, она явл яется необ
ходим ым условием действитель
ности мол итвы мусульманина .  
В nрямом см ысле Т. сводится к 
обесnечению чистоты тела и одеж· 
ды молящегося,  а также места 
nроведения молитвы. Поэтому пе
ред мол итвой верующий обязан 
совершить ритуал . о.човение водой, 
а nри ее отсутствии  может в этих 
целях восnол ьзоваться nеском.  Т. 
не сводится к nростому очи щению 
от обычной грязи .  В рел иг . -эти· 
ческом , кул ьтовом смысле она оз
начает освобождение от всего 
оскверняющего. В части . ,  Т. тре
бует от мусульманина  избегать 
уnотребления свинины ,  вина ,  кро
в и ,  nадал и ,  к -рые считаются ри
туально нечистыми .  Прикоснове· 
н ие к ним  также влечет необхо
димость омовения .  Правила,  регу
л ирующие Т., достаточно nосле
довател ьно  соблюдаются верую
щими , регулярно совершающими 



религ.  обряды Нек-рые из этих  
норм прев ратил ись в обы чаи ,  соб
людаемые в силу привычки .  

ТЕККЕ, теккИя (тур . )  - обитель, 
приют для суфиев, страннопри
имный дом. Т. в целом равно
значна пере . ханака и араб .  рибат 
и завия в Сирии, Палестине,  Егип
те. С 1 4  в. в Малой Азии Т .  назы 
вались обител и местных братств 
бекташия, .мавлавия, халватия ,  а с 
1 6  в. за пределами  собственно 
Турции и в Стамбуле - обител и  
прочих братств ( как  правило, 
вновь построенных) . Вокруг Т. 
объединялись не  только ПОJIНО
nравные члены суфи йских братств, 
но и ассоциированн ые, включав
шие в себя целые ремесл . корпора
ции , к-рые оказывал и большую фи
нанс .  помощь Т. Др.  источники 
доходов Т. соста вляли бл агот
ворит. пожалования и государств. 
субсидии ( особенно значительные 
в Турции при осман .  султанах ) . 
Т. с самого начала был и  предназ
начены как дл я удовл етворения 
религ .  потребностей членов сооб
щества (комнаты для уединений ,  
n оста, совместных мОJiитв, общего 
зикра, радений ) , так и бытовых 
нужд странств. мистиков ( предо
ставление крова, жилья и пищи ) . 
Иногда Т. строили в одном ком
nлексе с мечетью или же с гробни
цей «святого-основателя» .  Ряд Т .  
не  имел и  специально выстроенного 
здания и функционировал и  в 
частных домах,  переда нных общи
не их владельца м и  в качестве 
дара. 

ТИДЖА Н Н Я - суфийское брат
ство, основанное в кон. 18 в. шей -

хом А хмадом ат- Тиджани (ум .  в 
1 81 5) .  П р и  его ж изни  цент ром Т. 
был г .  Фес (Марокко) , откуда в 
разл.  р -ны  Магряба рассылались 
тиджанит. проповедники .  После 
смерт и  ат-Тидж ан и братство воз
гл авили два его сына ,  обосно
вавшиеся в оазисе А й н  Мади на 
юге Алжира .  Стремление прово
дить независимую ПОJiитику при 
вело Т .  к вооружен .  конфл икту с 
осман .  правителями , а затем с 
эм иром Абд аль- Кадиром . В сер. 
1 9  в .  Т. во главе с Хаджжем Ома
ром н ачало экспансию в бассейны 
рек Сенегал и Нигер, силой ору
жия обращая в исл а м  мест. н асе
ление.  Это вызвало воен .  п роти во
действие французов. В целом же в 
колониал.  период руководство Т. 
и его ветвей в Сев. и Зап .  Африке 
было ломьно к франц. адм ини 
страции .  В 20 в .  это стало причи 
ной обвинен и й  братства в колла
борационизме.  Ныне позиции  Т.  
сильно подорваны,  но оно все еще 
и меет последователей.  Идейной ба
зой Т. служит тезис о непогреши 
мости основателя братства и 
богоизбранности его адептов .  

Т И МУР, ТА М Е РЛА Н (европ .  ис 
кажение от  Тимур ленг - Тимур
х ромец ;  1 336- 1 40 5 ) - средне 
азиат. государств. деятель, полко
водец, эмир ,  основатель обш ирного 
гос -ва со стол и цей в Самарканде. 
Происходил из тюркизирова нного 
монгольского племени,  обитавше
го в Мавераннахре;  с 60- х rr.  
1 4  в .- предводитель бол ьшой  
военной дружины ,  участвовал в 
междоусобных  войнах ряда прави 
телей.  В 1 370 Т. захватил власть в 
Маверанн ахре и начал обш и рные 
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завоевательные паходы в Хорезм ,  
И ран ,  Афганистан ,  И ндию,  Закав
казье, Малую Азию. К кон . 1 4  в.  
разгром ил Золотую Орду и пред
п р инял поход в южные районы 
Рус. гос-ва .  В резул ьтате походов, 
соп ровождавшихся м а ссовым 
уничтожением населения и разру
шениями  завоеванных стра н ,  было 
создано обш ирное по терр итории 
военно-феодальное гос -во, распад 
к- рого начался вскоре после смер
ти Т. Т.- основател ь  династии 
тим уридов, пра вившей до нач .  
1 б в . ;  ее  наиболее известные 
представители - Ш ахрух ( сы н  и 
п реем ник Т . ,  1 377- 1 447 ) , Улугбек, 
Бабур (основател ь династии Ве
л и ких  Маголов в И ндии ,  1 483-
1 530) . В гос-ве Т. знач ит. вл ия
нием пользовалось мусульм .  духо
венство. Период его правления 
ознаменовался строительством ве
л иколепных культовых и мемо
р иальных сооружений  в Сама ркан 
де и др. городах - мечетей ,  м а взо
леев, медресе; были сооружены 
и др. крупные монументал ьные 
постройки ( напр . ,  дворец Ак-Са
р а й  в Самарканде) . За воевания  
Т .  в целом принесл и значит. урон 
завоеванны м  странам ,  отри цатель
но сказались н а  положен и и  боль
ши нства населения ,  хотя в Маве
ранн ахре в этот пер иод наблюдал 
си опред. подъем ремесел , торгов
л и ,  строительства ,  расш ирение 
оросительных систем .  

ТУ КА й Габдула ( п олное и м я  и 
ф а м .  Габдулла Мухаммедгарифо-

вич  Тукаев ;  1 886- 1 9 1 3 ) - татар
ский поэт, публи цист, критик. 
Сотрудн ичал в газ .  «Фикер» 
( <<Мысль» ) , «Эль-Ислах» ( « Ре
ф орм а » ) , сати рич .  ж урн . «Ялт
йолт» ( «Зарница» )  и др . Большое 
вл ияние на творчество Т. оказали 
п роизведен ия А .  С .  Пушкина,  
М .  Ю .  Лермонтова ,  Н. А .  Некрасо
в а ,  А. Н. Майкова ,  Л .  Н. Толстого, 
к-рые он переводил на татар .  язык. 
Т .  выступил выразителем и нтере
сов и чаяний  народных масс, 
явился зачин ателем револ юц.
гражда н .  лир ики в татар .  л ит-ре, 
революц. -демократич .  сатиры .  В 
своих сатирич .  произведениях он 
высмеивал и обл ичал на циона 
л и стов, сторонников старого укла
да жизни, невежественных мулл , 
ишанов, слободских мещан (стих. 
«Не уйдем ! » , «Национал исты», 
« И ша н »  и др . ) .  В сатирич .  поэме 
« Сенной базар ,  ил и Новый кисек
б а ш »  Т. ,  пародируя феодал ьно-ре
лиг .  лит-ру, разобл ачает религ.
н а ционал истич .  реакцию, высмеи
вает татар. меща нство и мусульм.  
духовенство. 

Т Ю Р БА Н  (франц . ;  от тур . tiil bent, 
пере. дульбенд - грубая кисея, 
головной убор ) - мужской и жен
ский  головной убор - полотнище 
ткани ,  обернутое вокруг головы, 
и н огда поверх тюбетейки ил и фес
ки .  Т. носят на роды Сев. Африки, 
И ндии , Передней и Ср.  Азии и Д. 
Востока . Т.  часто называют чал
мой. 



УЛ ЕМ Ы ,  улама ( араб .- знаю
щие, ученые ) - соби рат.  назва н ие 
признанных и автори тетных зна
токов теорети ч .  и практич .  сторон 
исла ма .  Со временем У.  стало ува
ж ительным прозвищем .  Право на' 
зываться У .  всегда оспаривалось 
знатока м и  Корана  и преда н и й ,  
факихами, мутакаллимами и д р .  У .  
противопоставлял ись философам 
и суфиям. Они подразделялись на 
сообщества по профессионал .  за 
нятиям ,  принадл ежности к бо
гословско-пра вовым школ а м ,  по 
месту прож и ва н и и  и т. д. Эти 
сообщества не имел и ,  однако, 
четких организац. фор м .  Но с 16 в. 
начинается процесс консолида ц и и  
разнородных элементов У .  в еди 
ную социальную силу. Этому спо
собствовало резкое противопостав
ление сунн ит. и слама  в л и це Ос
манской и мпери и  ш и ит .  исламу, 
провозглашенн ому офи ц .  веро
исповеданием Сефевидского Ира 
на .  В Иране  постепенно слож илась 
иерархия  офи ц .  духовных дея 
телей ( от муджтахидов до мулл ) ,  
об шим  назва н ием к-рых часто 
служило слово У. В Осм а нской 
импер и и  была учреждена долж
ность офи ц. гл авы У . ,  им явл ялся 
м уфти й Конста нт и нопол я ,  носив -

ший титул шейх-уль -ислам. В ус
ловиях  ослабления  мусульм .  гос-в 
в новое время в них  возрастала 
роль  разл .  объединени й  У., ста
нов и в ш и хся п орой ведущей с илой 
в ж из н и  эти х  стран .  Одна ко по 
мере секуляризации  социальной 
ж и з н и  и образования  в ряде 
мусульм .  стра н  сужается соци аль
ная  база У.  В эти х  условиях про
явл яется неоднородность У .  как со
циал ьной силы.  В одни х  странах  
о н и  выступают сторонн и к а м и  пре
образований ,  в други х - з а щ ит
н и ка м и  консервативных традиций  
и сла м а .  

УЛ У Г Б Е К  Муха ммед Тарагай  
( 1 394- 1 449) - среднеазиат .  уче
ный ,  госуда рств. деятел ь, просве
т итель .  В детстве сопровождал 
своего деда Тимура в военных 
походах;  побывал во многих райо
нах Ср .  Азии ,  в Армен и и ,  Афгани 
стане, И нд и и ,  находился в лагере 
Т имура во время его смерти в 
Отраре. С 1 409 стал правителем 
Мавера ннахра ,  а после смерти 
своего отца Ш ахруха в 1 447 -
всего гос-ва Тимуридов. Уже в 
юности У. на чал серьезно зани 
м аться н аукой,  собрал богатую 
библ иотеку, привлек в Сам арканд 
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м н огих выдающихся ученых свое
го времени.  В период его правле
ния был и построены за мечатель
ные  архитектурные сооружения 
( медресе в Бухаре и Самарканде 
и др . ) .  По его ини циативе создана 
крупней ша я для того времени об
серватория близ Самарка нда с 
гигантским секстантом дл я наблю
дения за Сол н цем , Луной и др . 
небесными светил а м и .  В обсерва
тории под руководством У. созда
ны .:Звездные таблицы� (Зидж ) , 
содержащие координаты св .  1 тыс. 
звезд, теоретич .  положения  о дви
жен и и  Солнца и нла нет. Резул ь
таты научной деятел ьности У. 
оказали огром ное влияние на  раз
витие науки как в странах Во
стока ( включая И ндию и Кита й ) , 
так и в Европе ( первый европ . 
перевод Зиджей Улугбека выпол 
н е н  в сер. 1 7  в . ) . Научные 
занятия У .  вызывали недовол ьство 
мусульм .  духовенства и местных 
феодалов. В результате заговора, 
во главе к-рого стоял и сын У. 
Абд ал -Латиф и духовенство, У .  
был убит, а обсерватори я  разруше
на .  религ .  фанатика м и .  В наст. вр .  
ведется изучение науч и .  наследия 
У . ,  его обсерватории ,  создан музей 
ученого. 

У ММА ( араб .- н арод, нация )  -
мусульм .  община .  В Коране слово 
су . »  обозначает мусульм .  народы, 
являющиеся объектами  божеств. 
откровения . П ервоначально Му
хаммед называл У. всех ж ителей 
Мекки и Медин ы :  мусульман ,  
х ристиа н и иудеев .  Затем , когда 
община мусул ьман окрепл а ,  тер
мин «У . »  стал и при менять только к 
ней . К 7 в. сложилось представле-
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ние  о том, что любой мусульманин ,  
даже живущий вне предслов 
Халифата, принадлежит к У. 
В идеологиях панисламизма и 
п а иарабизма были разработа ны 
концепции «У.  исламия � - «сооб
щество мусульман� и с У .  ара
б и я � - «арабска я нация�.  а nоня
тие сУ.�  стало равнозначно поня
тию снация� .  снарод� .  

УММН (араб . ) - в  Кора 11с и ран
нсислам .  экзегетике - человек (в 
част.  Муха ммед) , принадлежащий 
к народу, не имеющему свящ. пи
сания .  Позднее слово было понято 
как снегра мотный� .  снеученый� .  
В передаче божеств. откровений 
«негра мотным п ророком� видели 
одно из чудес, подтверждающих 
теорию снеподражаемости Ко
рана� .  

УМ РА - см .  Хаджж. 

У РАЗА - с м .  Саум. 

У РАЗА-БА Я РАМ - см .  Ид аль
фитр. 

У Р Ф  - см .  А дат. 

У СУЛ Ь АД-Д И Н ( араб .- корни 
веры ) - ос и .  догматы ислама .  
П од влиянием мутазил ит. систем ы 
догматов ( см .  Мутазилиты) сун· 
н ит. и ш и ит. богословы сфор му· 
л ировали пять оси .  догм атов :  уче
н ие о единобожии (таухид) , вера в 
божеств .  справедли вость ( адль) , 
признание п ророческой м иссии 
Мухаммеда и предшествующих 
п р ороков ( нубjвва ) ,  вера в 
потусторонн и й  мир ,  Судный день и 
воскресение мертвых ( м аад, или 



кияма) и учение об имамате-ха
лифате. Последний догмат - гл . 
предмет расхождения  между ши 
итами и суннита м и .  В богослов. 
лит-ре термином У.  а . -д .  часто 
обозначают « В ведение:. в изложе
ние богослов. системы.  При этом 
авторы nодразделяют n ять оси .  
догматов ислама  на большое 
число ( 1 5-20) «корней :о ( усуль )  
или «основоnоложений:о ( ка ваид) , 
каждое из к-рых он и делят на 
частные «воn росы:. ( м асаиль) . 
В высших учеб . заведениях му
сульм. стран ( наnр . ,  в ал ь-А зхаре 
в Каире) имеются сnец. ф-ты, где 
преnодают основы богословия и 
апологетики . 

УСУЛЬ АЛ Ь-Ф И I(Х ( а раб .
«корни:о, основы фикх а )  - основы 
мусульм.  nрава ( фи кх -nраво ) , ме
тодология nрава (фикх -юрисnру
денция) : 1 )  Кор а н ;  2) сунна; 
3) иджма; 4 )  кияс. Эти четыре 
«Корня:. nостеnенно были nризна
ны всем и nравовы м и  школ а м и  ис
лама,  хотя значение и возможность 
nрименения nоследн их двух «кор
ней:. оnределяется nредставителя
ми  разл .  мазхабов неодина ково. 
Классич .  концепция У. а . -ф .  сложи
лась в 8-9 в в. вместе с развитием 
фикха и оформлением оси .  рел иг. 
nравовых школ как результат 
nостеnенного nодчинения nрава 
рел и г. -этически м ценностям  и 
идеал ам ,  включени я  его в комnлекс 
обязанностей,  возложенных на 
правоверных.  При  этом одни 
мусульм.  юристы-факихи стреми 
лись решать nравовые воnросы на  
основе их рациональной система 
тизации и личного мнения (рай) , 
а другие - все нормы фикха 

сводили в конеч ном счете к бо
жеств. откровению.  Развитие кон
цеnции  У .  а . -ф .  связано n режде 
всего с и менем Мухаммеда ибн 
Идриса а ш - Ш афии  (ум .  в 820) , 
к -рый в трактате «ар - Рисала:о,  
вошедшем в сб.  о:Китаб аль-ум м:о ,  
изложил основы фикх-юрисnру
ден ции и вnервые разработал 
достаточно четкие оnределения и 
систему источников фикх а -nрава  
(см .  Шафииты) . Кл ассич.  теория 
У .  а . -ф .  исходит из того, что Коран 
и сунн а  nророка являются осн .  
источниками фикх -nрава ,  nосколь
ку либо неnосредственно содер
ж ат конкретные nравила nоведе
ния ,  л ибо nредусматривают ра цио
н альные сnособы их  «извлечения» 
из  божеств .  откровения .  Третьим 
осн.  источником считается иджма ,  
nод к-рой nостеnенно стали nони
м ать еди нодушное мнение наибо
лее а вторитет. на  данный  момент 
nравоведов-муджтахидов по  воn
росам ,  не урегулирова нным в nря 
мой форме Кораном и сунной. 
Четвертым осн .  источником фикха 
nр изнается кияс - решение воnро
сов, на  к-рые нет конкретных от
ветов в Коране и сунне, по анало
г и и .  Кроме того, классич.  концеn
ция У .  а . -ф .  доnускает иные ра
циональные nриемы nоиска nраво
вых  решений в качестве доnолни 
тельных,  nодчиненных источников 
фикха .  Как и кияс, они считают
ся  изначально nредусмотренными  
осн .  источ н ика м и  и выстуnают 
конкретизацией иджтихада. Тео
р ия У. а . -ф.  неодинаково трактует
ся разными наnравле�;� и я м и  му
сульм . - nравовой мысл и .  Различия  
во  взглядах, характерные дл я маз 
хабов, касаются и nонимания  и м и  
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источников фи кха ,  в т. ч .  и основ
ных .  Так, маликиты считают идж 
му совместным м нением не всех 
муджтахидов , а л ишь грамотных 
ж ителей Медины .  Захириты и нек
рые ханбалиты принимают в рас
чет только единодушное м нение 
сподвижников пророка . Специфи 
ка представлени й  об У. а . -ф .  
джафаритов объясняется принятой 
и м и  концеп цией имамата. Пqэтому 
они  обращаются не только к сунне, 
но и к решен иям двенадцати има 
мов ,  пользующимся абсол ют. авто
ритетом . Наиболее заметные рас
хождения между мазхабами  наб
л юда ются в пр и менении ими разл .  
ра циональных способов решения 
правовых вопросов. Напр.  ханафи
ты широко испол ьзуют истихсан, 
а маликиты - истислах. В то же 
время многие джафа риты с сом
нением относятся к ки ясу, а нек
рые прямо отри цают его в качест
ве источника фикха . Такие разл и 
ч и я  в опред . степени отразили раз
нообр азие правовой практики, с 
учетом к-рой м азхабы развивали 
свои представления об источн иках 
фи кха . В целом же классич .  кон
цепция У .  а . -ф .  ориентируется 
п реимущественно не на изучение 
реальных процессов становления и 
развития ф и кха ,  обоб щение его 
исти нных источн и ков, а на фор
м ал ьное обоснование его нор м ,  да
же сформул и рова нных рациональ
ным путем,  ссылкам и на источники ,  
авторитет к -рых он а в конечном 
счете связывает с божеств .  от
к ровением .  В сил у  этого обеспе-

чивается стабильность ф и кха,  
идеологически обосновывается его 
соответствие любым историческим 
и социальным условиям .  Разрабо
танная  пра воведами средневе
ковья кл ассич .  кон цепция У. а . -ф .  
без принципиальных изменений 
принята совр . мусульм .  юриспру
денцией и рассматри вается ею в 
качестве теоретич .  основы фикха .  
Не случайно поэтому общетеоре
т ические исследования  совр. му
сульм .  пра воведов, ориентирую
щиеся в цеJюм на данную концеп 
цию,  в значит. степени обр ащены в 
nрошлое и оторваны от действи
тельности .  

У Ш Р  ( араб.- десятина )  - налог, 
к -рый в соответствии с традиц. по
л ожениями  фикха дол жен идти на 
общие нужды мусульман .  Перво
на чально У.- льготный поземель
ный налог с мусульман ,  немусуль
мане платил и харадж. Впоследст
в и и  У .- налог на тор говцев, к-рый 
устанавливался в размере 1 j 1 0  
стои мости их  имущества .  В полном 
размере его должны были  пл атить 
тол ько тор говцы- нем усу л ь  м а не, 
пр иезжавшие из др. стран и не 
находившиеся под покровительст
вом мусульман .  Купец- мусульма
нин платил 1 /4 ,  а зиммии - 1 /2 
ставки У. Со временем У. превра
тился в обычный  государств. налог. 
У. называют также разнооб разные 
торговые сборы .  И ногда это поня
тие уnотребляется в качестве си
нонима тер ми нов «закят» и «Са
дака>> .  



ФА КЙ Р ( араб . ,  букв . -- бедняк)  
в арабоязыч .  странах назва ние 
члена суфийского братства ,  ни 
щенствующего бродячего м истика 
(см. Дервиш) . Возн икновение  тер 
мина  в да нном значен ии  м усульм .  
тради ция возводит к 7 в. ,  ссыл аясь 
на слова Мух ам меда : «Моя бед
ность - моя гордость».  В др. стра
нах Востока Ф . называют фокус
ников, дресси ровщи ков, знахарей, 
предсказателей и т. п .  

Ф А К Й Х  (от араб. факиха - по
нимать, знать)  - м усульм .  nра 
вовед, сnециал ист no nроблем ам 
фикха. Разл и ч а ются несколько 
категорий Ф . Самую высшую 
состi! вляют муджтахиды - Ф . ,  об
л адающие таки м и  глубоким и зна 
н иями  фикха, к-рые nозвол яют 
им самостоятел ьно форм ули ровать 
пра вила nоведения nутем толкова 
ния его источ ников ( см .  Усуль аль
ф икх ) .  Ф . н азывают и муфтия , 
к-рый на основе nоложений оnред. 
толка - мазхаба высказывает 
свое м нение no конкретным воn
росам фикх а .  Поэтому тер м и н ы  
«факих»,  «муджтахид» и «муфтий»  
нередко исnользуются как  синони
мы .  В отдел ьных случаях Ф . отво
дится заметная  роль в решении  

важных воnросов государств. жиз
н и .  Так, конституция И сл а мской 
Ресnублики И ран 1 979 за креnляет 
п р инциn  «вил а ят-и факих» ,  сог
ласно к- рому шиитским Ф . nредос
тавляется п р а во контроли ровать 
всю госуда рств. деятельность с 
т. зр .  соответствия ее nринципам  
ислама .  

Ф А Л Сд Фд ( араб .  филосо
ф и я )  - философия мусульм .  сред
невековья, ориент и рованн ая на 
а нтич .  модел и .  Отдавая  дол жное 
Платону и другим др . - греч . мысл и
тел я м ,  nредставител и Ф . гл . до
стижением считал и учение Ари
стотеля,  nоэтому их  часто называ
ют воет. nериn атетиками .  Осн .  
содержан ие Ф . соста вл яли идеи 
еди нства бытия,  безначальности 
и вечности м ира и nодчинения его 
действи ю естеств. законов.  На це
ленная на <<зем ную» жизнь чело
века,  Ф . была связана с развитием 
наук о nрироде, выработкой науч
ных методов исследования  и ут
верждением р а ционал истич .  м и 
ровоззрения ,  выдвижением разу
ма  в качестве мерила истины ,  а 
логики - в качестве сnособа ее 
nолучения  и обоснования .  На ибо
лее круnные  nредставители Ф . 
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был и аль-Кииди ( кои .  8 в .- между 
860 и 879) , аль- Фараби, ар -Рази, 
Ибн- Сина ,Ибн  Баджа (кон .  1 1  в .-
1 1 39) , Ибн Рушд. В лице а вер
роизма (учени я  И б н - Рушда ) Ф .  
оказала вл ияние на  европ . филосо
фию средневековья . 

Ф А РА БИ (Абу Наср Мухам мед 
ибн  Тархан а т- Турки аль-Фараби ;  
870-950) - учены й  и философ, 
систематизатор воет. пери пате
тизма ( аристотелизм а ) . К Ф .  вос
ходит распростра нен ное в ср . 
век .  арабо- мусульм .  философии  
деление рассуждени й  на пять 
типов,  исходя из к- рого решался 
вопрос о соотношении  между фи
лософией, теологией и рел и гией :  
а п одиктические ( «абсолютно ис
тинные» ) ,  образующие фунда мент 
науки,  философ и и ;  диал.ектические 
( « В  основном истинн ые» ) и софис
тические ( « в  основном лож н ые» ) , 
к -рые лежат в основе спекулятив
ной теологии  ( калама) ; р итори 
ческие ( «в  равной мере истинные 
и ложные») и поэтические ( «аб
солютно ложные» ) , н а  к -рых ба
зируется религия .  В социально
этич .  трактатах Ф.  развивает 
учение об идеал ьном обществе 
( «добродетел ьном . городе» ) , во 
гл аве к-рого стоит правител ь-фи
лософ , наделенный также функ
циями  духовного руководителя 
( имама ) : как философ он познает 
начала ,  управляющие природным 
и человеч.  м и ром,  а как и м ам 
передает полученн ые таким путем 
истины  неискушенной в философ и и  
« ши рокой nублике» в образно
си мволи ческой форме «Идеальной 
религии»,  подр ажающей филосо
ф и и .  П ракти ч .  часть этой религии  
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ч ерп ает свои принципы из входя
щих в философию практич.  наук 
( этика ,  домоустроение, политика ) ,  
а спекулятивная ,  умозрит. ч асть -
из входящей в философскую 
метафизику теори и  эманации ,  
согласно к-рой перноначало су
щего (божество ) «n роизводит:о 
вне времени мир  через последо
вательную цепь истечений (эма
наций ) , начинающихся с разума ,  
душ и  и тела высшей небес
ной сферы и завер шающихся «дея
тельным разумом» и управляемым 
и м  подлунным миром .  Спекулятив
ной теологии в идеальном об-ве 
отводится роль служа нки филосо
ф и и , защищающей принципы,  дек
ретируемые философ а м и-пра вите
л я м и .  «добродетельному городу» 
Ф. проти вопоставл яет «заблуд
шие»  и «Невежественные города», 
воплощающие отрицател ьные 
нравств. качества .  Ф .  также а втор 
сочинений по теории музыки, 
в части. .:Бол ьшого трактата о 
м узыке:., я вляющегося важнейшим 
источником сведений о музыке 
Востока и древнегреч . музыкаль
ной системе. Ф .  оказал вл ияние 
на ср . - век. философ и ю  м усульм. 
Востока , а также на  философию и 
науку ср . - век. Зап .  Е вропы.  

ФА Р И С И  ( Сал ьман ал ь-Фариси;  
7 В . ) - ОДИН ИЗ СПОДВИ Ж Н И КОВ 

пророка Муха ммеда, пере по 
происхождению. Ф .  известен, в 
ч асти . ,  тем , что в 627 именно он 
подал Муха ммеду совет вырыть 
ров вокруг Медины,  в к -рый засели 
стрел ки-лучники .  Эта новая, неиз
вестная ранее в Аравии тактика, 
значительно снижавшая боевые 
возможности бедуинской конни -



цы - гл . удар ной силы меккан
цев, застала и х  врасплох и в не
малой степени предопредел ила 
победу мусульм .  арм ии .  Ф. счи
тается одним из основоположников 
суфизма. Глубоко почитают Ф .  
шииты, к-рые видят в нем верного 
соратника Али. 

ФАТАЛ ИЗМ - см . Кадар. 

ФАТИМА ( ок.  605-633) -- дочь 
Мухаммеда, жена Али, м ать Ха
сана и Хусейна, от к-рых ведут 
родословную все потомки проро
ка . Ф.- оди н  из наиболее почитае
мых женских образов в м усульм .  
мире ,  окружен ный  м ногочисл . 
легендами ,  возникавшими  гл . обр .  
в шиитско-исмаилит. среде. Су
шествуют предания о чудесных 
явлениях, сопровождавших зача
тие Ф. ,  беременн ость и роды ее 
матери Хадидж ы, брак Ф. с Ал и ,  
о чудесах, совершенных ею при  
жизни и после смерти . Считается,  
что Ф .- первая ,  кто в Судный день  
войдет в рай ,  ее  называют сейидой 
(госпожой ) всех женщин на земле 
н в потустороннем м ире. Культ Ф .  
несет в себе мн .  черты культа 
христ. богородицы. Отм ечается 
день рождения Ф. ( 20 р а м ада на )  
н нек-рые др .  п раздники ,  связан
ные с ее именем. П роисхождение 
от Ф. подчеркнуто в названии 
нсмаилит. династии Фати.чидов, 
правившей в Египте и Сев. Африке 
в 1 0- 1 2  вв .  

ФАТИМ ИДЫ (909- 1 1 7 1 ) - ди
настия исмаил ит. халифов, возво
дивших свое происхождение к Али 
и Фатиме через Исмаила,  сына 
Джафара ас- Садика (ум.  в 765) 

8 И сл а м  

( см .  Джафариты) .  Сунн ит. а вторы 
отрицали алидское происхождение 
Ф. и н азывали их убайдитами ,  т. е. 
потомкам и  исмаилит. и м а м а  Убай 
далл аха аль-Махди, основателя 
династии Ф .  В результате пря
мых завоев а н и й  и пропаганды Ф .  
удалось захватить Сицилию, Ма
рокко, Египет, П алестину и часть 
Сирии .  В 97 1 они основали новую 
столицу Египта - Каи р .  Подчинив  
себе Мекку и Медину,  Ф .  н амере
вались захватить Багдад, сверг
нуть Аббасидов и установить еди
ный Халифат под своей властью. 
В Каире был создан  центр ,  в 
распоряжени и  к- рого находилась 
разветвленная  сеть п роповедни
ков .  К сер. 1 1  в .  в Йемене закреп
ляется исмаил ит. династия Сулай
хидов. Постепенно фатим идекое 
влияние начинает падать, что было 
вызвано не столько появлением 
мощного соперника в лице Сельд
жукидов, сколько кризисом идео
логии исмаилит.  движения .  Ф .  не 
удалось п ретворить в жизнь ни  
свою эзотери ческую доктри ну, ни  
социальную п рограмму ,  стерж нем 
к- рой было обеща ние установить 
социальную справедл ивость .  Ис
тощенное вой н а м и  с Византией и 
особенно с крестоносцами ,  подор
ваиное эконом ически и нтенси в ной 
эксплуата цией крестьянства ,  гос
во Ф. попало под вл асть наемной 
гвардии .  Курдский эмир Салах 
ад-дин ( Салади н ) , став  хозяином 
страны,  признал вл асть аббасид
ского халифа ,  и исмаилитское 
гос -во безболезненно п ревратилось 
в суннитское. 

ФАТИХА ( «Открывающая:. ,  от 
араб.  фатаха - открывать) - на-
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звание nервой суры Корана ,  со
держа щей краткое изложение осн .  
догматов исл а м а :  

Во и м я  Алл аха м илостивого, 
м илосердного! 

Хвала - Алл аху,  господу м иров, 
м илостивому, м илосердному,  
царю в ден ь  суда ! 
Тебе мы поклоннемея и просим 

nомочь!  
Веди нас  по дороге прямой ,  
по дороге тех, которы х  ты  

обл а годетельствовал,
не тех,  которые находятся под 

гневом, и н е  заблудших .  

Ф .  ч итают n р  н совершени и  важ
нейших мусульм .  обрядов, nри  
заключении брака ,  н а  nохоронах.  
Ее повторяют в начале каждого 
раката. Текст Ф . ,  составл яющий 
ОСНОВУ мусульм .  М ОЛ ИТВЫ (см .  Са
лят) , часто испол ьзуется в офор
млени и  культовых здан и й .  Вся Ф . ,  
е е  отдельные аяты и буквы ис
пользуются для надп исей н а  аму
летах.  Тер м и ном Ф .  часто назы
вают и разл. р итуальные церемо
н и и ,  напр .  nоминальные молитвы 
после похорон в И ра не, Афга
н иста не. 

« Ф ЕДАЯ Н Е  И СЛАМ:. ( « П обор
н и ки ислама» )  - экстремист. -тер
рористич .  груп п ировка в И р а не, 
основанная  в сер. 40-х r r .  20 в. 
м уллой Навваб Сафа ви .  « Ф .  и . » ,  
н аходилась под покровительством 
аятоллы Талеган.и и аятолл ы Ка
ш а н и .  Члены «Ф. и . >> ,  п редстав
лявшие  и нтересы м ел кой буржуа
зии ,  пропагандировал и и сл а м ,  
шариат и теократию, выступали 
против и м периализм а и комм униз-
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м а .  На счету членов «Ф. и . »  ряд 
террористич .  актов. После неудач
ной попытки покушения  на шаха 
в 1 949 «Ф. и . »  nодверглась пре
следованиям и была распущена. 

Ф ЕТВА, фатва ( а раб . )  - заклю
чен ие по вопросу, имеющему отно
шение к нормам  фикха ил и общим 
п р инципам шариата, к-рое дает 
.муфтий, факих ил и другой специа 
лист по религ . - правовым пробле
м а м  в ответ на обра щение кади, 
государств. органов, а также 
отдельных л и ц  ил и частных орг
ций .  Как правило, Ф. формули
руется  на  основе выводов той 
религ . - nравовой ш колы - мазха
ба, к к-рой принадлежит вынес
ш и й  ее муфтий или фа ких.  Со
ставленные в разное врем я много
ч исл . сборн ики Ф. отра жали 
п рактику осуществления  норм 
ф и кха в поведени и  мусульман .  
Нек-рые из них  nризнавзлись гос
вом И ИСПОЛ hЗОВаЛ ИСЬ ИМ П рИ ПОД

ГОТОВ Ке законов. В ер.  века 
особое значение и м ел и  Ф. главно
го муфтия гос-ва ( напр . , шейха 
уль-ислама в Осм ан .  импер ии ) ,  в 
ч асти. его закл ючен ия о соответст
в и и  принима вшегося вл астям и  за
конодательства nринципам исла
м а .  Ф. муфтиев, к-рые официально 
назначались дл я консультирова
ния  кади, служили формальной 
основой решения дел шариат. 
суда м и .  Заключени я  частных муф
тиев и факихов ориентируют лиц, 
обращающихся к ним  за Ф . ,  на 
выбор опред. варианта nоведения. 
П р и чем выполнение предписания, 
содержащегося в такой Ф . ,  обес
печивается преимущественно ав
торитетом вынесшего ее лица и 



оnирается н а  рел и г. сознание 
верующего. В отл ичие от решени я  
кади , принимающего в о  внима ние 
только внешнее поведение чело
века , Ф. муфтия учитывает также 
религ .  мотивы поступков и поэтому 
обращена прежде всего к религ .  
совести мусульманина .  В наст. 
вр. в больш инстве исл а м .  стран  
сохраняется должность верхов
ного ( главного) м уфтия , Ф .  к- рого 
не только содер жат решения  по 
конкретным вопросам на основе 
nредписаний фикха,  но нередко 
касаются важных проблем госу
дарств. и обществ.  жизни .  В ряде 
стран созданы специальные го
сударств. ведомства ( напр . ,  Уп
равление фетв в Сауд.  Ара в и и )  или 
действуют особые ор ган ы  при  из
вестных религ .  учеб ных за ведениях 
( напр . ,  коллегия крупнейших  уле
мов при ун -те Аль-Азхар в Егип 
те ) ,  к -рые выносят Ф .  с автор итет
ными оценками тех или иных со
бытий и фактов. Р ядовые мусуль
мане продолжают обращаться за 
Ф. к частным муфтиям и факихам .  
В СССР общие Ф .  выносятся 
компетентными органами  рел и г. 
мусульм .  орг- ц и й  - духовными 
управлениями мусульман. Кроме 
того, отдел ьные верующие обра 
щаются за  индивидуальными не
офи ц. Ф .  по частным религ . -пра
вовым вопросам к лицам,  к-рые 
хорошо разбираются в проблемах 
фикха и шариата и пользуются 
авторитетом среди мусульман .  

Ф ИДА И ( араб .- жертвующий  
собой ) , федаи, фадаи ( пере . ) 
термин ,  распростра ненный  преи
мущественно в странах Бл . и Ср .  
Востока , для характеристики лю-

дей, борющихся с оружием в 
руках ради идеи и готовых отдать 
свою жизнь за «святое дело».  В ер .  
века Ф .  называл и  террористов
смертников ( ассасинов) из секты 
исмаилитов ; в Иране - участ
н иков народ.  ополчен и я  в револю
ции 1 907- 1 1  r r . ;  после вт. м ировой 
во йны - членов террористической 
религ . - полити ч .  орг -ции  «Федаяне 
эслам>> ,  устраивавших  покушения 
на  ж изнь пол итич .  и обществ .  дея 
телей.  В н аст. вр .  существуют 
разл. орг -ции  Ф. в Ливане и И р ане .  
В 1 97 1  была создана «Орган иза
ция  партизан -федаев иранского 
на рода » (О П Ф И Н ) , члены к- рой 
п р инимал и  а ктивное участие в 
а нтимонархич .  борьбе иран .  наро
да и сыграл и реша ющую рол ь  в 
победе феврал ьского вооружен
ного восстан и я  в Тегеране в 1 979. 
Идеологич .  пл атформой О П Ф И Н  
б ы л  объявлен м а рксизм -ле н инизм .  
Н ы не ОП Ф И Н  и менует себя 
«Орга н изацией федаев иранского 
н арода (большинство ) »  (в 1 980 от 
него откололось левоэкстремист. 
« м еньшинство» ) ,  с 1 983 находится 
на нелегал ьнам положен и и .  

Ф И КХ ( а р а б . - глубокое понима 
н ие, знание)  - терм ин ,  обозна
чающий два понятия :  1 )  сум ма 
мусульм .  предста влений о праве, 
м усульм .  п равоведение.  В н ауке 
такое пони м а н ие Ф. пол учило  наз
ва н ие фикх-юриспруденция .  Фор
м и рован ие Ф . -юриспруденции  в 
8-9 вв .  было связано со стремле
н ием п р и вести действова в ш ие 
социальные нормы ,  регулировав
шие  раннефеодальные обществ. 
отношения ,  в соответствие с уче
нием ислама .  Особое значение для 
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разработки теоретич .  вопросов 
м усульм .  п р авоведения  и м ела  
концепция усуль аль-фикх. Ф. 
юриспруденция изучает культовые 
предписания ,  уста навливающие 
порядок исполнения м усульманами  
своих религ .  обязанностей, нормы,  
регулирующие отношения людей 
друг к другу, гос-ва со своими 
подданн ыми ,  а также с другими 
конфессиями  и гос-вам и .  Одни м  из  
гл . теоретич.  вопросов Ф . -юриспру
денции  стал а проблема источников 
п р ава .  Мусульм .  правоведы -
факихи и .чуджтахиды особое вни 
м а н ие уделяли иджтихаду и фор
мул и рованию на  его основе правил 
поведения, не установленных в 
прямой форме  Кора ном и сунной. 
С прекращением иджтихада и 
наступлением таклида в сер. 
1 0  в .  развитие Ф . -юриспруденции 
продолжалось в рамках .чазхабов. 
Учение каждого из них  изложено 
в признаваемых его сторонниками  
произведениях,  большинство к-рых 
н а писано основателями  мазхаба,  
и х  бл ижайшими  учениками  и 
последовател я м и ,  крупней ш и м и  
фа кихами .  Причем представители 
р азл . мазхабов часто п ридержи
ваются несовпадающих м нений 
по сходным вопросам .  В наст .  вр .  
существуют четыре суннит .  мазха
ба ,  к-рые имеют отдельные ка
федры в мекканеком святил и ще 
и одновременно п реподаются в 
м усульм .  ун-тах.  Свои системы Ф .  
и меют шииты, зейдиты, хариджи
ты. Все течения Ф .  различаются 
в основном мелки м и  детал ями и 
обрядовыми формул а м и ;  2 )  пра
вил а поведения ,  регул ирующие 
поступк и  и взаи моотношени я  му
сульман .  Такое понимание Ф .  
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может быть названо фи кх -правом. 
Ф .-право включает религиозные, 
ю ридические, нравственные нор
мы, а также обычаи ,  п равила 
вежливости и этикета, т. е. явл яет
ся мусульм . правом в широком 
значении .  При  этом все поступки 
человека дел ятся на  пять катего
рий - обязательные, рекомендуе
м ые, разрешаемые, порицаемые и 
зап рещенные. Часть норм Ф .  реа
л изуется на практике с помощью 
мер государств . принуждения .  
Поэтому в его составе важное 
место занимают собственно юри
дич. правила поведения . Среди них 
наибольшее развитие получили 
норм ы,  регламенти рующие брач
но-семейные, наследственные и 
нек-рые др . близкие к ним отноше
ния ( правоспособность, режим 
ва куфного и мущества и т. п . )  му
сульман .  Определенное практич. 
зн ачен ие и меют также нормы уго
ловного, гражданского и процес
суального мусульм .  права .  Роль 
юридич.  норм Ф. в пра вовых 
системах ИСЛ;'!М . стран  на протя
жении веков не оставалась неиз
менной.  Во вт. пол .  1 9  в .  в большин
стве из них мусульм .  право уступи· 
ло ведущие позиции законода
тельству, ориентирующемуся на 
европ. образцы.  Однако, хотя с 
этого времени общей тенденцией 
является п остепенное падение 
рол и  Ф . - права ,  его отдельные 
нормы в той или иной степени 
продолжают п рименяться в качест
ве права большинства ислам .  стран 
и поныне. Наиболее последова
тельно и полно эти нормы действу
ют в сфере личного статуса му
сульман .  Выводы Ф . -права ис
пользуются также при подго-



товке законодательства по др . 
вопросам,  в т. ч. по уголов
ному и гражданскому праву. П ро
водимая в последние десятилетия 
в нек-рых странах  пол итика рас 
ширения рамок практич. примене
нии юридич .  норм Ф.  служит, как 
правило, консервативным силам ,  
сдерживает осуществление прог
рес. преобразований  в и нтересах 
широких народных масс. В доре
волюц. России Ф . -право ш ироко 
действовало в районах традицион
ного расп ространен и я  исл а м а ,  
где оно тесно  перепл еталось с 
местными обычаями .  Поэтому и 
после Вел .  Окт. социалистич .  ре
волюции отдельные юридич . нор
мы Ф.  применялись судами ,  в 
части . в Ср .  Азии ,  до кон . 20-х 
гг. В наст. в р. в районах тради
ционного распространения  ислама  
в СССР положения Ф .  не явл яются 
юридич .  обязательными ,  однако 
его культовые правила продолжа
ют собл юдаться верующ и м и .  От
дельные же предписания Ф . ,  и мею
щие форму обычаев, оказывают 
влияние на поведен ие людей и в 
нек-рых сферах обществ .  отноше
ний ( напр . ,  брачно-семейных) . 

Ф Н ТРА (от араб.  футира � иметь 
врожденное свойство, природную 
склонность) � врожденное свой
ство , качество, характер ,  природа.  
Терм ин ,  связа нный с представле
ннем о том ,  что каждый человек 
рождается с верой в бога . Ряд 
мусульм .  богословов утверждают, 
что каждый ребенок рождается 
предрасположенным к исл а му и 
только родители делают его хри
стиа нином, иудеем и т. п .  Тема  
врожденных качеств человека по-

лучила р азвитие в этико-религ .  
доктринах а ш а р итских богосло
вов, напр .  Газали. 

Ф И ТРАТ ( п севд . ;  наст. и м я  Аб
дурауф Абдурахи м ;  1 886� 1 937 ) � 
узбекский сов. п исатель, ученый ,  
обществ. деятель .  Родился в семье 
мелкого торговца ;  учился в бухар
ском медресе «Мир-Араб:. ,  затем 
на ораторском отделении Ста мбул . 
ун-та,  куда был направлен бла
готворит. об- вом «дж а маат хай 
рия:о .  В 1 9 1 4  возгл а вл ял левое 
радикальное крыло движения мл а 
добухарцев, одн ако позже а ктивно 
включился  в бол ь ш е в и стское 
движение. На 1 -м съезде Бухар
ской коммунистич .  партии ( и юнь 
1 9 1 9) избран  в состав ЦК БКП.  
В 1 9 1 8�2 1 участвовал в деятель
ности партийной печати Сов. 
Туркестана ,  работал в высших 
учебных заведениях .  После победы 
бухарской революции и создания  
Бухар .  сов. народ. республики 
был наркомом просвещения 
( 1 92 1 ) ,  заместителем председате
ля Совнаркома ( 1 927) , членом 
П олитбюро БКП .  Ф. а ктивно 
участвовал в переводе узбек. пись
менности н а  латинский , а затем и 
на рус. алфа вит.  Творчество Ф. в 
дореволюц. период ,  п ротекало в 
русле рус. демократи ч .  л ит-ры .  Его 
произведени я  этого периода «дис
пут:> ( 1 903) , « Рассказы индийского 
путешественника» ( 1 9 1 2) ,  серия 
стихотворен и й  о Родине, фило
софеко-этические трактаты содер
жал и  жесточайшую критику прог
н и вшей системы гос- ва  феодаль
ной деспотии .  Нек-рым р анним 
произведениям Ф .  была свойствен
на  идеализация исторического 
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прошлого, напр .  дра м а  «Мавзо
лей Тимура».  Произведения  Ф. сов. 
в ремен и  и меют антирел игиозную 
и антифеодал ьную н а п р а влен
ность: таковы повесть «Воскресе
н ие» ( 1 923) , философские очерки 
« Бедиль», «Зайд и Зайнаб:о ( 1 927) , 
« В ознесение» ( 1 928) , «Вера Зах
ро» ( 1 930) , «Кривой и шан:о .  
А нтиим периалистич .  н а п р а влен
ность имел и  его рома нтические 
п ьесы « Настоящая любовь» ( 1 9 1 9) ,  
« И ндийские мятеж ники»  ( 1 928) . 
В 1 937 Ф. стал жертвой наруше
ний социалистич .  законности .  Пос
ле смерти он был реабилитирова н .  

Ф У НДАМ Е Н ТАЛ НЗМ МУСУЛ Ь
МА Н СКИ Й - см .  Мусульманский 
фундаментализм 

Ф У Р КА Н  ( араб. ) - «разл ичение» 
( между истинным и ложным,  меж
ду верующими и неверующими ) ,  
одно и з  обозначений  Корана и 
отдел ьных коранических «откро
вен ий».  Др. значение Ф .- спасе
ние .  Битва п р и  Бадре в 624 ,  когда 
мусульмане под предводительст
вом Мухаммеда победили меккан
цев, называется днем спасения 
(йаум аль-фурка н ) . 



ХА БА Р - с м .  Ахбар. 

ХА Б Н Б - с м .  Сейид. 

ХАДЖЖ - палом ни'lество в Мек
ку, ОДИ Н  ИЗ ПЯТИ «СТОЛПОВ» - рукн 
ислама . Каждый мусульманин 
обязан хотя бы раз в жизни совер 
шить Х., а если по'!ем у-л ибо не 
способен сделать это, он может 
послать вместо себя «за местителя» 
(вакиль аль-Х. ) .  Обряды Х . ,  восхо
дящие к доислам .  язы'!. обрядам ,  
согласно мусульм .  п редан и ю, были 
определены самим  Мухам медом 
во время т. н. «п рощального:о Х. 
в 632. Х .  стал с'!итаться обязан
ностью мусульман  после разрыва 
Мухаммеда с иудеям и  Медины,  
когда Кааба была объявлена  киб
лой. Х. совершается в месяц зу-ль
хиджжа по мусульм .  лунному 
календарю и состо ит из сери и  об
рядов, к-рые называются м анасик 
аль-Х. Караваны палом ников при 
бывают в Мекку к 7 -му '!ислу 
месяца зу-ль-хидж жа .  После об
ряда ритуал.  О'lищени я ,  надев 
ихрам (два куска белой м атерии ,  
один из к -рых  обора'!ивается 
вокруг бедер , а другой накиды-

вается на пле'! и ;  для женщин 
обязател ьно покрывала на голо
ву ) ,  палом ники выполняют обряды 
«м алого паломни'!ества» (умра ) : 
совершают обход Каабы (таваф) , 
целуют «'lерный  камень>>, мол ятся, 
пьют воду из свящ. колодца Зам
з а м  и сем ь раз п робегают между 
хол м а м и  ас-Сафа и аль-Марва 
( сай ) .  На след. день ,  запасшись 
водой, все отправляются к дол и не 
Арафат. В полдень 9-го зу-ль
хиджжа ,  после но'!евки под от
крытым небом ,  приступают к 
центр. обряду Х . - стоянию ( ву
куф )  у скалы Арафат, к-рое про
должается до захода солнца .  В это 
врем я паломники слушают пропо
ведь - хутбу, молятся .  Затем все 
бегом устремляются в дол и ну 
Муздалифа . Здесь у ярко осве
щенной ме'!ети 'l итаются ве'!ерняя 
и но'!ная  молитвы.  1 0- го зу-ль
хиджжа после утрен ней  мол итвы 
паломн ики направл яются в доли
ну Мина ,  где бросают камешки 
в столбы,  с и м волизирующие И бли 
са ,  преграждавшего, по преда нию,  
путь Ибрахиму.  За этим следует 
жертвопр иношение животных, куп
ленных тут же у торговцев и бе-
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дуинов. 1 0-е зу-л ь-хиджжа . nи · 
тается началом важней шего м у ·  
сульм.  праздника ,  отмечаемого 
по всему мусульм .  м иру,- ид аль
адха. Совершивший  Х .  получает 
звание хаджи и право носить 
зе.пеную чал му.  Я вляясь своеобр.  
формой идеологи ч .  единения му·  
сульман ,  Х .  играл важную исто· 
рико-культур.  и социально-пол и 
тич .  роль в ср . -век. мусульм . 
мире. Свое идеологи ч .  и политич. 
значение Х.  сохраняет и в 
наст. вр .  

ХАДЖ И - мусульманин ,  совер· 
шивший  хаджж. 

ХАД Н ДЖА - см .  Мухаммед. 

ХАД Н С  ( араб . )  - в води мый  ис
надом рассказ о поступках 
и высказываниях  Муха м меда и 
его сподвижников. Существует 
шесть главных и множество второ
степенных сборников Х. (см .  
Сунна) .  

ХАЗ РЕТ ( араб .- высочество, ве
л ичество) - почетный титул,  при
л а гаемый к имени бога ,  п ророков, 
имамов, известных святых ( напр . ,  
хазрети Бахауддин ) , в т. ч .  
суфиев ( напр . ,  хазрети и ш а н ) и 
правителей .  

ХАЛ Н Д И Б Н  АЛ Ь-ВАЛ НД (ум.  
в 642 )  - арабски й полководец 
раннего исл а м а .  В ыступая п онача
лу противни ком мусульман , он ,  
после битвы при  О ходе, перешел на 
и х  сторону. После смерти пророка 
Мухаммеда подавл ял восстания  
араб. племен . Возглавлял войска, 
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захватившие Хиру, разгромил 
лахмидов в Месопотамии .  Вместе 
с полководцем Амром аль-Асом 
участвовал в покарении Сирии, 
наместником к-рой был впоследст
вии назначен.  За выдающиеся 
заслуги перед мусульм .  общиной 
Х. и. а . -В .  получил прозви ще «меч 
Аллаха».  

ХАЛ И Ф ( араб .- преем ник,  за· 
меститель)  - в раннем исламе 
гл ава мусульм .  общины,  избирае
м ы й  для того, чтобы регулировать 
ее жизнь в соответствии с шариа
том и следить за выполнением 
верующими «божественных уста· 
новлений» ,  заповеданных Алла· 
хом . Считалось, что Х.  «заменяеп 
в нек-рых функциях умершего 
пророка Муха ммеда , а каждый 
последующий Х. «заменяет:> в 
этих же функциях предыдущего. 
Первым Х. был ближайший  сорат· 
н и к  Муха м меда А бу Бекр, еле· 
дующими  - Омар, Осман, Али. 
Они  получил и  прозвание правед
н ы х  халифов. Во в ремя борьбы за 
власть между Ал и и Муавией (из 
династии Омейядов) произошел 
раскол мусульм .  общи ны.  Сторон· 
ники Али основали течение, от 
к-рого пошел шиизм .  Они считали, 
что власть в мусульм.  общине 
должна  принадлежать только Али 
и его потомкам ,  к-рые явл яются 
имамами. Титул Х. шиитами не 
пр изнается .  Из числа  первоначаль· 
но поддерживавших Али выдели· 
л ись хариджиты, к-рые отстаивали 
полную выборность Х . Большин· 
ство же мусульм.  общины,  поло· 
ж ившее н ачало суннит. ветви 
ислама ,  поддержало Х. из дина· 
стии Омейядов , к-рых в сер. 8 в. 



сменили Х. из династии А ббасидов. 
Аббасиды постепенно утрачивали 
реальную власть, а в 13 в . , после 
завоевания Багдада монгол а м и  и 
бегства Х. в Каир ( где в течение 
1 0- 1 1  вв. правили ш и ит. имамы 
Фатимиды) , не имел и уже факти
чески никакой вл асти.  В 16 в .  Х .  
стал и именовать себя турецкие 
султаны, сохранявшие этот титул 
до 1 924, т. е. до крушения Осман
ской империи .  В принципе изна
чально Х. считался гла вой всех 
мусульман мира ,  и мамом,  вопло
щением идеи неразрывности свет
ской и духовной вл асти .  Однако с 
кон.  8 - нач .  9 в. в Аббасидском 
халифате сложилась концепция о 
Х. как прямом представителе 
Аллаха и о перепоручени и  хали 
фами светской - вл асти эмирам  и 
султанам .  Существование Х . ,  даже 
лишенного реальной вл асти , долго 
считалось поэтому важным усло
вием, освящающим власть свет
ских правителей ( напр . ,  при  м а м 
люках) . В 20 в .  институт Х.  пере
стал существовать даже формаль
но. Однако многие мусульм .  тече
ния современ ности ( напр . ,  братья
мусульмане) считают восстанов
ление этого института условием 
возрождения истинно исл а м .  прин
ципов жизни об-ва .  

ХАЛ И ФАТ ( араб. ) - 1 )  институт 
власти, хара ктер ный для суннит. 
толка ислама .  Означает сосредо
точение светской и духовной 
власти над общиной в руках хали
фа. Проблемы сущности и нститута 
Х.  и его практического воплоще
ния послужили основой дЛ Я  острой 
политической борьбы в раннем 
исламе, приведшей к появлению 

его ос и .  течений  - суннизма ,  ш и 
изма  и хариджизм а ;  2 )  название 
гос-ва ,  возгл авл яемого халифом . 
Обычно терм и ном «Х . »  ( или  Араб
ский Х. ) называют м усульм .  гос
во ,  возникшее в 7 в. в результате 
захватнических войн и просу щест
вова вшее, неуклонно распадаясь 
на  независимые гос-ва ,  до монгол . 
на шествия  в 1 3  в .  

ХА МЗА Хакимзаде Ниязи  ( 1 889-
1 929) - основоположн и к  узбек. 
сов. лит-ры,  обществ. деятель.  
Начало творчества Х.  относится 
к 1 905 . В 1 9 1 2- 1 4  находился за 
границей,  где изучал языки,  л ит
ру, музыку,  истор ию. По возвраще
нии активно в ключился в обществ. 
жизнь ,  занимался просветит. дея
тельностью, выступал в печати, 
организовывал любител ьские те
атральные труппы,  писал др ама 
тич .  произведения .  После Окт. ре
волюции вместе с созданной нм 
театрал ьной труппой выступал в 
разл . частях Туркфронта , я вл ялся 
сотрудн иком «мусульманской сек
ции Туркфронта» .  В 1 920 вступил 
в Ком мунистич .  партию. В после
революц. период им написаны наи 
более известные дра м атич.  произ
ведения «Бай и батрак» ( 1 9 1 7) ,  
« П р оделки Майсары»  ( 1 926) , 
«Тайны  паранджи»  ( 1 927) . В 
1 928  Х. по зада н ию Компартии 
Узбекистана  приехал в LUахи
мардан. По его и н ициативе здесь 
была созда на сельхозартель, по
строен канал ,  открыта ш кол а ,  
сооружен памятник В .  И .  Ленину.  
В 1 929 Х.  был зверски убит му
сульм .  духовенством . Впоследст
вии  в Шахимардане, переимено
ва нном в Хамзаабад, был открыт 
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музей nоэта ,  сооружен n а м ятник 
ему. 

ХА Н А КА - то же, что завия .  

ХА НАФ И ТЫ - nоследователи од
ной из суннит.  религ . - n равовых 
ш кол - мазхабов, сложившейся 
в Ираке в 8-9 вв .  Ее основателем 
считается А бу Ханифа. Однако 
фактически решающую рол ь  в раз
р аботке ханафит. учения  сыграли 
Абу Йусуф Й акуб (ум .  в 795 ) и 
особенн о  Мухам м ад ибн ал-Хасан 
а ш -Ш а йба н и  (ум.  в 805) , nроизве
дения к-рого и составили основу 
ханафит. мазхаба .  Х . ,  nризнавая 
четыре главных источника фикха 
( см .  Усуль аль-фикх ) , значитель
но  шире сторонн и ков других школ 
исnользуют рациональные методы 
формулирования норм фикх а .  Они 
не сводят иджтихад к киясу и 
nрименяют также истихсан, nоз
воляющий nринимать nравовые 
решен ия с учетом nотребностей 
n рактики и местных обычаев. 
Ханафит. м а зхаб отл ичается наи 
бол ьшей гибкостью, nозвол яющей 
nрисnосабл иваться к изменяющим 
с я  обществ .  отношениям ,  что 
сnос обствовало его ш ирокому 
расnространению.  Х .  ч и сл енно 
n ревосходят nоследователей всех 
др . ш кол . Ханафит.  мазхаб госnод
ствовал в Аббасидском халифате. 
В Осма н.  и м nерии кади и муфтии 
был и обязаны следовать его выво
дам .  Он nреобл адал и nоныне сох
р а н яет ведущие поз и ции  в Афга
н и стане, Сирии и П акистане, а 
также среди мусульман  И ндии . 
Законодател ьство м ногих стран 
( напр . , Египта ,  Сирии ,  Ирака ) , за
к репляющее нор м ы  фикха-права ,  
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основывается гл . обр. на вы водах 
этой ш колы .  Больши нство му
сульман ,  проживающих в сов.  рес
nубл иках С р .  Ази и ,  являются Х. 
При совершении религ .  обрядов, 
а также в своем поведении в целом 
они продолжают nридерживаться 
р яда nоложен ий ханафит. мазхаба. 
Духовное уn равление мусульман 
Ср.  Азии и Казахста на в своих 
фетвах основывается на вы водах 
ханафит. м азхаба .  

ХА Н БАЛ Н ТЫ - сторонники од
ного из четырех ка нонизированных 
суннит. мазхабов. названного по 
и мени основател я имама Ахмада 
ибн Ханбаля .  В отл ичие от др . 
сунн ит .  мазхабов ханбалитский 
возник как рел иг . - nолитич.  движе
ние и уже затем оформ ился в ре
лиг . - nравовую ш колу. Появившее
ся в 9 в .  в nериод острого социаль
но- политич.  кризиса , охватившего 
Халифат, ханбал итство в своей 
теории и практике вы разило взгля
ды наиболее консерватив. сторон
н и ков традиционал изма .  Х. одними 
из первых nр истуnили к система
тизации тради ционалист.  кон 
цепции вероучения .  Они  отвергали 
как буквальн . ,  так и аллегорич. 
толкование текста Корана и хади
сов, отрицали возможность любо
го рационалистич. истолкования 
догматов веры .  П ризнавая безус
ловность божеств .  предоnределе
ния ,  Х. тем не менее считали, 
что вера ( им а н )  человека зависит 
от совершаемых им благих поступ
ков.  В ключение в категорию <ве
р а »  человеч . поступков как гл. 
условия ее совершенствования 
послужило нравств. мотивировкой 
социальной активности Х. Важным 



аспектом ханбалит.  идеологии  
стало отрицание любых нововве
дений (см. Бида) в области вероу
чения и права ,  не имеющих прямо
го обоснования в Коране и хадисах. 
Нетерпимые ко всякого рода « но
вшества м» Х . ,  отличавшиеся фа 
натич .  строгостью в соблюдении 
обрядовых и правовых норм ша
риата, в то же в ремя решительно 
выступали против л юбых крайно
стей как в вероучении ,  так и в 
жизни общины .  Х. требовал и под
чинения «законному» правителю,  
предп исывали добывать .: хлеб 
насущный»  любыми  дозволенны
ми  способами ,  nротивоnоставляя  
принциn nриобретения мирс ких  
бл аг суфийскому «уnова нию на 
Алл аха» (таваккуль ) . Идеи Х. 
нашл и широкую nоддержку сред
них и низших слоев город. насе
ления Ирака,  Хорасана ,  Сирии ,  
Хиджаза , оказал и заметное вл ия
ние на андалусскую традициона
лист.  школу. В течение всего сред
невековья Х. ,  взявшие на себя роль 
носителей суннит.  «nравоверия» ,  
неоднократно ста новились во главе 
массовых городских движен и й .  В 
новое время ханбалит. идеи очи ще
ния ислама через обращение к 
сунне nророка ,  борьбы с нововве
дениями был и возрождены вахха
битами, а также nредставител я м и  
ислам.  реформ аторства .  В н аст. в р .  
ханбалит. идеология исnол ьзуется 
братьями -мусульманами, религ . 
правовая ш кола Х.  офиц .  nринята 
в Сауд. Аравии . 

ХА РАДЖ ( а раб. ) - nоземельный 
налог в ср:-век.  мусульм .  гос- вах .  
Первоначально Х .  в Халифате nла
тили только и новерцы .  Мусульма-

не nлатили десяти ну - ушр. Ког
да владельцы земель  стали в ос
новном м усульманами ,  обязан
ность nл атить Х .  сохранилась как 
бы за земл я м и ,  и он стал всеоб
щим nоземел ьным налогом .  Х. 
бы вал как  индивидуальным,  так  и 
коллективным ( взыскивался це
л и ком с селения ) . В nозднее сред
невековье имел разные названия .  
В Осма н .  и м nерии Х .  называли 
и nоду ш ную и nоземельную nодать 
с немусульман  ( см .  также Джи
зья) . 

ХА Р И ДЖН ТЬI ( от араб .  харад
жа - выстуnать) - са мая  р анняя 
в исл аме религ . - nолити ч .  груnnи 
ровка , обр азовавшаяся в ходе 
борьбы за вл асть между Али и 
Муавией. Разочарова в ш и с ь  в 
Али как  в вожде, груnпа бывших 
сторонн и ков начала вооруженную 
борьбу nроти в  него. Так  было nо
ложено начало хариджит. движе
нию .  В лит-ре Х .  уnоминаются 
и nод др.  н азва н и я м и :  мухакки
ма,  шурат,  м а р и куна .  Вnоследст
вии  Х. называл и всех, кто выстуnал 
nроти в  «Законных» nравителей .  С 
самого начала Х. не был и  едины 
н и  в рел и г. ,  н и  в военно-nол итич .  
отношениях .  И сточники называют 
более 20 хариджит. общин ,  дей
ствовавших  в разное время и в 
разных краях Халифата.  Наиболее 
значит.  из  н и х  - азракиты, ибади
ты и суфриты. Соnерничество меж
ду ними ослабляло хариджит. 
движение в целом .  Тем не менее 
мощные выстуnления  Х. в И р а ке, 
И р ане, Аравии ,  Сев .  Африке ( здесь 
nоныне сохраняются общины иба
дитов)  держали в nостоянном 
наnряжении центр. власть. Х .  внес-
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л и бол ьшой вклад в разработку 
исл а м .  догматики .  Они выработа 
л и  свое учение о верховной власти, 
противопоставив  его как суннит. 
теории халифата, так и шиит. 
доктрине имамата. Х.  признавал и  
безусловную выборность главы 
религ .  общины - гос- ва ,  не п р ида
вая  никакого значения происхож
дению кандидата . Услов и я м и  пра
вомочиости претендента на  власть 
в мусульм.  общине - гос-ве они 
считали следование Корану и сун
не, справедл и вое обхождение с 
людьми и способность с оружием в 
руках выступить против неспра
ведл ивого правителя .  Х .  призна
вали  за каждой общиной право 
на избрание своего и м а м а  - ха
л ифа и на его с мещение, считали 
и м а мов только упол н омоченными  
общины,  к -рой  принадлежит су
верен. власть. В вопросах веры 
они были поборника м и  неукосни
тельного исполнения религ. пред
п исаний .  И сходя из того, что ис
тинная  вера определяется поступ
камИ, Х .  объявляли вероотступни
ка м и  всех, кто соверш ил «тяжкий» 
грех ,  и предп исывали убивать их .  
Жестокость и фанатизм Х .  сужали 
социальную базу их  движения ,  что 
в конечном итоге привело к его 
поражению. В наст. вр .  Х .  пред
ставлены лишь  ибадита м и  в Ома
не и нек-рых районах Сев. Аф
рики .  

ХА СА Н ( аль-Хасан ибн Ал И ;  ок. 
625-669) - второй ш и ит .  имам, 
старший  сын А ли и Фатимы. После 
с мерти Али в 66 1 был п ровозгла 
шен в Ираке халифом как старший  
член семьи, имевшей большие зас
луги перед пророком .  Но через 
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шесть месяцев после своего избра
ния он открыто отрекся от хал ифа
та  в пользу правителя Сирии Муа
вия,  выторговав за это у него дене
жную ком пенсацию и пенеион для 
своего младшего брата Хусейна. 
По ш иит. версии ,  договор преду
сматривал возвращение халифа
та Х .  после  смерти Муавии .  Од
ни приверженцы дома Али осуж
дал и действи я  Х . ,  другие -
оправдывал и .  Последующие поко
ления ш иитов создали идеализир. 
образ Х. ,  приписав  ему соверше
н ие чудес и провозгласив его .:сей
идом мучени ков». По преданию, 
он скончался от раны.  Вину за его 
с мерть ш ииты возложил и на 
Муавию. 

ХА ТТА Б Й ТЫ - община  « край
них» шиитов, приверженцы Абу
л ь -Хаттаба ,  п роп оведов ав шего 
вселение божеств. света в имамов 
из рода А ли. Абу-л ь-Хаттаб при
з ывал своих последователей мо
л иться Джафару ас-Садику (см. 
Джафариты) ,  в облике к-рого 
якобы явился бог. Когда же Джа
фа р отрекся от него, он стал 
утверждать, что божеств . свет от 
ал идов перешел к нему. Зii  выступ
ление против аббасид. наместника 
в Куфе Абу-л ь-Хаттаб был распят. 
П осле его гибел и  Х. распались на 
мелкие общин ы ;  одни продолжали 
обожествлять Абу-ль-Хаттаба, др. 
приписал и божественность новым 
избранника м .  Х. аллегорически 
толковали рай  и ад, отрицали 
воскресение мертвых, верили в 
переселение душ . Они развили 
учение о .:говоря щем» ( натик) и 
.:безмолвном » ( са м ит )  имамах. 
Идейными преемника м и  Х. стали 



ранн ие исмаил иты, религ . -поли 
тич. представления  к - рых  явил ись 
одним из оснований идеологии кар
матского движения (см.  Кар
маты) .  

ХАТЬI Б, хатнб ( араб . ) - духов
ное лицо, читающее проповедь -
хутбу в мечети во врем я пятничной 
молитвы и праздников. Часто яв
ляется одновременно и имамом 
мечети (имам -хатыб ) ; как п р ави
ло ,  имеет значительное вл ияние  на  
мусульман.  

ХЕЗБУЛЛАХ И - члены фунда
менталист. группировок, действую
щих в ряде м усул ьм .  стран ,  в осн .  
в И ране и Л и ване, выступ ающие 
под еди ным названием хезбулла 
или  хизбулл а ( в  науч .  л ит-ре ·пе
реводится как «партия Алл аха» ) . 
Х. известны свои ми экстрем ист. 
акциями .  Осн. лозунг Х.- осу
ществление ислам .  революции во 
имя создания  «исламской респуб
лики» по типу Исламской Респуб
лики Иран .  

Х ИДЖА Б (араб .- п окрывала, 
занавес) - араб. название любого 
вида жен. улич ной одежды, скры
вающей фигуру и лицо (см. также 
Паранджа, Чачван) , и предп иса
ния об обязательном их ношении ,  
к-рое по традиции возводится к 
Корану (33:53, 24:3 1 и др . ) . 
Этот обычай,  имеющий доислам .  
происхождение, стал средством 
утверждения приниженного, за
висимого положения женщины в 
мусульм.  мире. 

Х ИДЖ РА ( араб .- переселение,  
уход) - переселение пророка Му-

хаммеда из Мекки в Медину в 622. 
С сер .  7 в .  на чало этого года 
явл яется точкой отсчета мусульм .  
летосчисления ,  ведущегося и по 
сей день по лунному календа
рю. Нечетные месяцы мусульм.  
календаря состоят из 30 дней,  чет
н ые - из 29; 12 таких месяцев 
образуют лунный год (354 дня ) ;  
каждый третий год - високосный 
(355 дней ) . Лунный календарь 
используется в большинстве му
сульм .  стра н ,  в к-рых в 1 979-80 
широко отмечалось наступление 
1 5-го века хиджры.  

Х И З Р, аль-Хiщир, аль-Хидр 
В мусульм .  МИфОЛОГИИ ОДИН ИЗ Че
тырех «бессмертных»,  наряду с 
Исой, Ильясом и Идрисом, пра
ведник,  к -рому дарована вечная 
ж изнь ,  чтобы он поддерживал 
в людях веру в Алл аха .  Живет 
я кобы на острове, летает по возду
ху, путешествует по всему миру.  
Он  покровительствует плывущим 
по морю, спасает от происков джин
нов, оберегает от краж и пожа
ров.  Ком ментаторы Корана иден
тифицируют Х .  с безымянным 
« р абом из р абов» Аллаха ( 1 8 :  
64-8 1 ) .  Для суфиев Х.- один из 
гл . вали - святых. Х. пользует
ся огромной попул ярностью в на 
родном исл а ме. Повсюду в му 
сульм .  мире существуют много
числ. места поклонения  Х.  Ритуа 
лы ,  связанные с его почитанием ,  
сохранили пережитки доислам .  
культов ,  гл . обр .  божеств плодо
родия.  

ХОДЖА (от пере .  хваджа - гос
пuдин ,  хозяин )  - 1 )  в странах 
распространения ислама  - почет-
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НЫЙ  ТИТУЛ дуХОВ Н Ы Х  Л И Ц, СОСТОЯТ. 
чи новников, феодалов, в нек-рых 
случаях - поэтов и писателей.  В 
совр .  Турци и  - н азвание л и ц, про
фессионально занимающихся ре
ли гией ; форма обра щения к учи
телю ;  2)  в Ср .  Азии  вплоть до нач .  
20 в .  Х .- человек, претендующий 
на происхождение от  четырех пра
ведных халифов (за исключением 
потомков Али от браков с дочерьми 
Мухаммеда - Фатимой и Зей
н а б ) ; 3 )  член суфи йского братства 
ходжаган ;  4) член общины исмаи
литов -н изаритов, последователей 
Ага Хана .  

ХО М Е И  Н Й  Рохулла Мусави  (р .  
1 898) - аятолла , марджа ат-так
лид ( образец для подража н ия ) ,  
вилаят-и факих шиит .  общины 
И рана .  Выходец из духовенства .  
Учился в медресе в пров и н ции  
Арак .  В 1 925 переехал в Кум. 
П репода вал в медресе Файзийе в 
Куме. В 1 942 опубл и ковал сочи не
ние  « Раскрытие та йн» ,  в к-ром до
казывал незаконность правления 
династии Пехлеви .  В нач .  50- х  гг. 
получил право на  иджтихад и 
п риобрел бол ьшую популярность. 
В 1 963 обратилс я  с воззванием 
к народу, п ризывая к борьбе про
т и в  шаха .  Был арестован и выслан  
из И рана .  В ссылке Х . .  н аписал 
трактат « И сламское правление», 
в к-ром доказывал необходи
мость осуществления в м усульм .  
странах  принципа  теократии и 
передачи  верх. власти «совершен
ному» мусульм.  правоведу. Во 
время революции в феврале 1 979 
Х. прибыл в И ра н .  По его и н и циа
т и ве принята новая конституция ,  
согласно к-рой государств. строй 
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в стране - исл а м .  республ ика ,  а 
верх.  власть в ней ( исполнитель
ная ,  судебная ,  законодательная )  
п р и н адлежит вилаят-и  факих, т.  е. 
Х. Только Х. в И ране в наст. 
вр. имеет право на  иджтихад. 
Х.- сторонник курса на осу
ществление исламиаации Ирана .  

ХУ БдЛ - см .  Кааба. 

ХУДЖЖАТ АЛЬ-И СЛАМ (араб. ) ,  
Хадж жат оль- И слам ( пере. - до
вод, доказател ьство ислама )  -
1ючетный титул высокоа втори
тепшх богословов. Одн им из nер
вых этот титул носил Газали. 
При Сефевидах в И ране зва
ние Х . - а . - и .  nолучали наиболее 
а вторитетные муджтахиды, с сог
л асия к-рых издавзлись шахские 
указы.  Они  проживали,  как пра
вило, в «свя щенных:. городах шии
тов ( Кербела, Неджеф и др . )  у 
шиит .  святы нь.  У совр. шиитов 
( п р ежде всего И рана и И рака) 
зва ние Х . - а . - и .  наряду с а яталлах 
аль-узма ( вел ичай шее знамение 
Алл аха)  и марджа ат-таклид (об
разец для подража ния ) nризна
ется за са мым авторитет. мудж
тахида ми ,  занимающими тем са
мым высшую ступень шиит. иерар· 
хин .  

ХУДЖУМ ( а раб . ,  букв.- нас· 
тупление) - движение за раскре
пощение женщин сов. Востока , за 
освобождение их от п редписанных 
Кораном и итриатом затворни
чества ,  ношения  паранджи и чач
вана, за вовлечение в обществ. 
труд, ликвидацию неграмотности. 



Массовый характер приняло в 
1 927 �29. Бол ьшую роль  в активи
зации жен .  движения на Востоке 
сыграло поста новление Ц К В КП (б )  
от 5 июня  1 927 «0 работе по раск
репощению жен щин Средней 
АзИИ» .  В ТОМ Же году ТЫСЯ Ч И  му
сульманок Ср.  Азии сбросили па 
ранджу и сожгли  на  кострах нена
вистную одежду. В Азербайдж а не 
кульминация Х. относится к 1 929, 
когда чадру сбросил и  св. 30 тыс. 
мусульманок и началось а ктивное 
вовлечение их в производство. В 
утверждении прав  женщин Восто
ка большое значение имел декрет 
«0 брачном праве мусул ьманок», 
к-рым многоженство, калым ,  выда
ча за муж несовершеннолетних 
объявлились преступления ми  про
тив закона .  Одновременно усил и
валась забота о проевещении жен
щин, улуч шении условий их  труда , 
защита от деспотизма семьи,  
религ .  общины.  В Ср .  Азии этими 
вопросами занимал ись созданная  
при  ЦИК Советов Узбекиста
на постоянная  Центральная  комис
сия по улуч шению труда и быта 
трудящихся женщин,  женотде
лы областей и районов, женсо
веты, женские клубы. В Азербайд
жане � женотдел ЦК Аз. КП ( б ) , 
женсоветы, др.  обществ .  орг-ции .  
Х. проходил в острой кл ас.  борьбе. 
Служител и мусульм .  культа прес
ледовали женщин,  осмелившихся 
появиться в обществ .  местах с 
открытым лицом, желавших  учить
ся или работать, натравливали 
верующих на  них и их  семьи.  
В 1 926�27 в Узбекистане м усульм .  
фанатиками было убито 300 таких 
жен щин .  Однако процессы Х.  
набирали силу и становились 

необратим ы м и .  В 1 987 в Ta ш кl' l l ·  
т е  открыт памятник в честь 60-ле
тия Х. 

Х У Р РА М Й ТЫ � общее название 
последователей течения в и сл а ме, 
соединившего в себе верования  
ранних  м аздакитов с идеями 
«крайних» шиитов. Под их  лозун
гами  в 8� 1 0  вв .  проходил и народ. 
выступлен ия в И р а не. Мусульм .  
богословы крайне враждебно отно
сились к Х., обвиняя  их  в отходе 
от оси .  предписаний  шариата. От
л ичит.  чертой учен ий  Х .  был дуа
л изм ,  представления  о борьбе Све
та  и Тьмы,  Добра и Зла .  Как и 
«крайние» шииты, Х. пропаведова
ли переселение душ и воплощение 
божеств .  духа в человеке. Х .  при
зывали к социальному равенству 
и уравнит. распределению м атери 
альных благ .  Отвергая насильств. 
методы борьбы, Х .  тем не менее 
принимали  а ктивное участие в 
народных выступлениях,  особенно 
а нтиараб .  направленности .  Так 
было в 8�9 вв .  в Центр . И ране 
и Азербайдж ане, когда Х.  высту
пали  совместно с шиитами .  Участ
н и ков этих выступлени й  часто на 
зывали по и менам их  предводи
телей или по цвету одежды � 
м ухаммира  ( одетые в красное 
участники восстания Бабека в 
Азербайджане) , аспидджа м а кия 
( одетые в белое) , абумуслимня  
( сторонники Абу  Мусл и м а ) , сун
бадия ( сторонники зороастрийца 
Сунбада, поднявшего восстание 
в 755 в И ране) . В 1 О в. большин
ство Х. приняло ислам  ш и ит. тол 
ка ,  хотя еще в 12  в .  в сел ьских 
местностях И рана  и Мавера ннахра 
существовал и  общины Х .  После 
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1 5  в. Х. в источниках не упоми
н аются . 

ХУ РУФ Й ТЬI ( от араб .  хуруф 
буквы)  - община ш иитов -мисти
ков ,  основанная  в кон .  14  в .  Ф азлал
л ахом Астарабади . В 1 386 он вы
ступил с проповедью « нового от
кровения», его поддержали ремес
ленники и дервиши .  Обви ненн ый  в 
«безбожии» ,  был сосл а н  Тимуром 
и в 1 394 казнен в крепости около 
Нахичевани .  Место казн и  Ф азлал
лаха  стало местом п аломничества 
его последователей.  В 15 в .  учение 
Х .  распространилось  в Иране, 
Азербайджане,  Сирии ,  Турции . 
Оно сформировал ось под влия
нием исмаилитов, в части .  их  тео
рии  цикличности, подразделения 
вероучения на  « внутренний»  и 
«внешний» аспекты .  Характерной 
чертой «Внешней» стороны учения 
Х .  была мистификация ими значе
ния букв (отсюда их  название ) . 
« В нутренний»  аспект нх учения 
идея богоявления в человеке (зу
хур ) ,  к-рое осуществляется после
довательно в трех формах : проро
чества ,  святости ( вилая ) и бого
явления .  По Представлени я м  Х. ,  
пророческий этап  завершился Му
х а ммедом , «nечатью пророков:о; 
этап  святости представлен ши ит. 
и м а м а м и  от Али до скрытого има
ма; этап  богоявления  начался с 
Фазлаллаха - первого воплощен
ного бога . Каждый последующий 
цикл повторяет предшествующий. 
Доктрина Х.  была изложена в ряде 
соч и нений,  н а п исанных не только 
на пере. языке ( классическом и 
а старабадском диалекте) , но и и а 
турец.  и азерб .  В результате реп
ресс и й  об щины Х .  исчезли в И ране 
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к кон. 15 в . ,  в Турции они существо
вали и позже, выдавая себя за 
ш иитов -имамитов. Учение Х .  ока
зало влияние на  идеологию иран .  
суфизма , в части. дервиш.  брат
ства бекташия . 

Х У С Е Й Н ( аль-Хусейн ибн АлИ, 
626-680)  - третий  ш и ит с к и й  
и м а м ,  второй с ы н  А л и  и Фатимы. 
П осле смерти своего старшего 
брата Хасана стал гл авой алидеко
го рода, вернулся из Куфы в Меди
ну и долгое время не и грал замет
ной политич.  роли .  После смерти 
Муавии (680) куфийские ши иты 
провозгласили Х. имамом и приз
вали  его возглавить восстание про
т и в  омейяд. хал ифа Язида, пообе
щав ему широкую поддержку в 
Куфе. Х. с небольшим отрядом 
( гл .  обр . родственников и прибли
женн ых)  выступил из Медины .  Уже 
в пути он узнал,  что готовившееся в 
Куфе восста ние было подавлено. 
В безводной местности у местечка 
Кербела близ Куфы отряд Х. был 
перебит, сам он получил десятки 
колотых и рубленых ран .  Траге
дия в Кербеле произвела сильное 
впечатление на современников. Х. 
был признан «величайшим муче
н и ком»,  а Кербела стала одной 
из гл . святы нь и мест паломни
чества ши итов . День гибел и  Х.  
отмечается всем и шиитами как 
траур (см .  А шура, Тазия) .  Шииты 
п р идали образу Х. мистич . харак
тер, надел ив его сверхъестеств. 
качествами .  

Х У Т Б А  ( араб . )  - проповедь, к- рая 
п роизносится во время п ятнич
ной мол итвы, праздников жертво
приношения и в особых случаях. 



В пятницу п роповедь предшест
вует молитве, в др. дни - сле
дует за ней . Х. п роизносит хатыб 
(он же, как правило, и.ма.м) . В 
каждой из религ . -правовых ш кол 
ислама существуют свои правила ,  
определяющие церемонию Х. и 
обусловливающие ее действен
ность.  Так, требуется состояние 
ритуал . чистоты (см .  Тахара) у 
хатыба, опред. вид одежды, опред. 

способ и порядок п роизнесения 
Х . и т. п .  Произнесение Х. в ер .  
века стало своего рода искусством, 
и ногда хатыб облекал ее в форму 
р ифмованной прозы .  Поскол ьку Х. 
оказывает большое воздействие 
на верующих,  во м ногих совр. 
гос -вах  мусульм .  мира содержа н ие 
Х. контролируется светскими влас
тями ,  иногда она даже соста вля
ется государств .  чиновника м и .  



Ч АДРА ( тюрк . )  - покрывало бе
лого, синего, реже черного цвета , 
в к-рое женщины-мусульма нки за
кутывались с головы до ног при 
выходе из дома ,  оставляя  откры
тыми только глаза . В СССР но
шение Ч .  и паранджи практически 
изжито. 

Ч А Л МА (тюрк. ) - мужской го
ловной убор, ш ироко распрост
р а ненн ы й  на  Востоке, представ
л яет собой кусок тка н и ,  обмотан
ной вокруг тюбетейки,  фески или 
др . ша почки . Традиция ношения 
Ч .  восходит к глубокой древности . 
Существует около тысячи видов 
Ч .  в зависимости от длины  ткани,  
цвета и способов наматывания .  
В прошлом Ч . считалась обяза
тел ьной частью костюма мусуль
м а н ина ,  т. к. ее носил Мухаммед. 

Ч АЧ ВА Н  ( и скаж . пере. чеш м
бенд - повязка дл я глаз)  - чер
ная сетка из конского волоса ,  
закрывающая л и цо и грудь жен
щины .  Допол нение к парандже. 

с: Ч ЕР Н Ы  Я КАМ Е Н Ь:. - см .  Каа
ба. 

Ч ЕТ К И  ( араб. - перс. тасбнх ) 
ш и роко распространенное п риспо-
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собление дл я счета nрочитанных 
мол итв, совершенных nоклонов и 
т. п .  религ .  действи й .  Мусульм. 
Ч. состоят из 99 бусин ,  нанизан
ных на  ш нурок и разделенных на 
три равные части. Кол - во бусин 
соответствует числу «nрекрасных 
имен» Аллаха .  

с Ч Й СТЫ Е Б РАТЬЯ :., « Братья 
чистотЫ:. ( араб.- ихван ас-са
фа) - близкое к исмаилитскому 
движению тайное научно-философ
ское сообщество, действовавшее на 
Бл. Востоке предположител ьно в 
1 О в. Ч. б. известны как авторы эн· 
циклоnедического сочи нения ,  сос
тоящего из 5 1  трактата, nод назва
нием «Трактаты Ч истых братьев и 
Верных друзей» .  Энциклопедия 
«Ч . б .» ,  охватывающая все совр. 
им науки (логика, астрономия, 
теория музыки,  математика, физи
ка, метафизика,  право,  оккул ьтные 
науки ) ,  обнаруживает вл ияние 
на их авторов аристотелизма ,  нео
nлатонизм а ,  неоnифагореизма ,  хал
дейской астрологии .  Она nредназ
началась тем , кто, поднявшись со 
ступени слепого доверия религ. 
а вторитетам ,  находился на  пути 
к усвоению светского философ
ского м.и ровоззрения .  Свое сооб
щество «Ч. б . »  рассм атривали как 



прообраз грядущего «Госуда рства 
добра:., призванного п р и йти на 
смену «госуда рству зла» ,  вопло
щенному в Аббасидском хали 
фате. Божеств .  закон (шариат) , 
говорили они , запятнан невежест
вом ,  и очистить его можно л и ш ь  
с помощью философии , через при 
общение людей к науч ным знаниям 
и к опирающимся на эти  знания  
нормам  общеж ити я .  Учение о бы
тии у «4. б.:о основано на теории  
эманации : от  бога вне в ремени 
«проистекают:о м ировой разум,  
мировая душ а ,  неопределенная 
матер ия и м атерия т рех мерная ,  
небесные сферы и подлун ный  мир .  
Утверждая веротерп и мость, «4 .  б . »  
признавал и наличие в любых  ре
лигиях какой -то дол и истины ,  но 
истину сравнивали с зернышком в 
земле, орошаемой вл а гой сомне
ния : беря Коран ил и иное свящ.  
nиса н ие за отправную точку на 
пути познания  сущего, человек 
движется от веры к сомнен и ю  и 
от сомнения к знанию,  на высшей 
ступени к-рого в его душе,  как в 
зеркале, отражается весь  м и р  и 
он ста новится властел и ном земли 
и неба .  

Ч И Ш ТИЯ - суфи йское братство, 
сложившееся в 1 2  в .  в Воет. Ира
не и окончательно оформившееся 
на рубеже 1 2- 1 3  в .  в И ндии .  В ер .  
века являлось самым распростра 
ненным тарика в И ндии наряду 
с сухравардия. В 1 1 93 шейх Муин 
ад-дин Хасан 4 и шти ( 1 1 42- 1 236) , 
в честь к-рого названо братство, 
прибыл в И ндию и в Аджмере 
основал обитель. В сер . 1 3- сер. 

1 4  в .  4 .  было еди ным строго цент 
рал изованным братством, оnирав 
ш и мен на ш и роко разветвленную 
сеть р азнообразных обителей . В 
братстве состояли не тол ько му
сульмане, но и и ндуисты . В это 
в ремя суфизм стал массовым 
явлением на севере и шагнул да
леко н а  юг  и восток субконти нента . 
Но во вт. пол .  1 4  в. единая орга
низация 4 .  развалилась :  местные 
периферийные  обител и  обрели пол 
ную самостоятельность, руковод
ство и м и  передавалось по н аслед
ству. 4. так и не смогло восста
новиться как монолитное цент
рализ.  б ратство; только две его 
ветви оказал ись исключ ител ьно 
ж изнестойким и :  сабирия  (по имени  
основателя - Ал а  ад-дина Али 
ас -Сабира ,  ум .  в 1 29 1 ) ,  к- р а я  на 
ч ал а  действовать в первой трети 
1 5  в .  в Уттар - Пр адеше и продол
жала функционировать еще в 
50-х r r. на шего века ,  и низамuя. 4 .  
отвергало л юбые контакты с влас
тя м и ,  отри цало накопительство, 
запрещало н и щенство ( суфий  
должен добывать проnита ние соб
ственным трудом ) ,  уnотребление 
алкоголя ,  наркотиков и табака ,  
nроповедавало nринциn всеобщего 
равенства и не nризнавало систему 
наследова ния  в руководстве общи
ной.  В 4 .  наряду с тихим зик
ром, к-рый был обязателен · для 
ка ждого члена ,  широко практико
вали л ичный  громкий зикр и ра
дения .  Отл и ч ит. знаком члена 4 .  
б ы л а  высокая войлочная  ш апка
колnак. 

Ч Т Е Ц  КОРА НА - см . Кари. 



Ш А А БА Н  ( в  Индии и Пакиста
н е - ш а б - и  б а р а т ) - в о с ь м о й · 
месяц мусулъм .  лунного календа
ря, оди н  из четырех доисламских 
свящ. месяцев,  на к-рый nриходи 
лось летнее солн цестояние,  счи
тавшееся у арабов началом нового 
года .  У многих н ародов в это вре
мя n р инято было nоминать усоn
ших .  Искуnит. ритуалы,  в части.  
nост, nрактиковавшиеся в доислам .  
Аравии в этот м есяц,  заимство
вал и ислам .  15 Ш . ,  особо nочи
тавшееся и в доисл а м .  Аравии ,  
стало одним  из наиб .  nоnуляр
ных  народных праздни ков - лей
л ат аль-бараа ( « ночь создания:. ) , 
к -рый сохранил черты древнего 
новогоднего торжества .  По народ
ньiм  верованиям ,  в ночь с 1 4  на  
15  Ш .  nроисходит сотрясение 
дерева жизни, на  листьях к- рого 
заnисаны имена  ж ивущих.  Счита
ется,  что люди, листья с именами 
к-рых уnадут, умрут в течение года.  
В эту ночь Аллах якобы оnуска
ется на  «нижайшее небо:., чтобы 
в ответ на мол итву nростить грехи 
верующих. В лейлат аль-бараа 
возносятся особые  молитвы за 
умер ших и во искуnление грехов. 
В И ндии и П акистане раздают 
еду н ищим,  л а комятся сладостями ,  
устраивают иллюминацию.  
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Ш АЗ И Л Й Я - самое круnное се
вероафрикан .  суфи йское братство, 
основанное nроnоведияком Абу-ль
Хасаном а ш - Ш азили (ум. в 1 258) . 
Учение Ш .  основывалось на nрин
циnах «умеренного» суфизма. Чле
ны Ш .  не были обязан�о>� оставл ять 
свои семьи и м ирские занятия 
ради nол ного nреда ния  себя суфий
ской nрактике. Им  n редnисывалось 
быть благочестивым и,  строго соб
людать установления uшриата, 
стоически nереносить невзгоды и 
л и шения ,  nрезирать мирские соб
лазны,  не сотрудн ичать со свет
ским и  властями .  При обучении мю
ридов акцент делалея на  их внут
реннем са мосовершенствова нии ,  
глубоком постижении смысла  веры 
и шазилит. обрядов .  Широкое 
расnространение идей Ш .  в Егиn
те связано с и менем алекса ндрий
ского суфия Ибн Аталл аха аль
Искандзри (ум. в 1 309) , перу 
к-рого nринадлежат норм ативные 
трактаты братства,  а также сбор
ники  мол итв и славословий ( ах
заб) . Последние скандировались 
во время коллект. радений в завиях 
Ш., иногда в музыкальном со
nровожден ии .  В Магрибе наиболее 
известным проnоведн иком и nоnу
ляризатором идей братства стал 
Ибн Аббад ар- Рунди (ум.  в 1 390) . 



Миссионер . деятельность W .  охва
тила также зап. побережье Афри
ки и ее внутр. районы.  От Ш. от
почковались дочерн ие братства : 
apycilя ,  заррукня,  джазулilя ,  ха
бибilя, дерка вня,  исавilя и др . 
В обрядах и практике этих  ответ
влений Ш. чувствуется вл ияние 
верова ний корен�; ого населения 
Африки : аним истич . культов, куль
та предков и духов, м агии и т. п .  
В 1 5- 1 9  вв .  Ш .  и дочерние 
братства играл и за метную роль в 
rюл итич.  и экономич .  жизни тех 
областей, где находились их завии 
и р ибаты . В наст .  вр .  позиции  Ш .  
сильно подорваны.  Тем не менее 
братство сохраняет свое вл ияние, 
особенно в сельской местности и 
среди кочевников, 

Ш А й ТА Н - в мусульм .  мифоло
гии одно из имен дьявола  (см .  
И блис) , а также одна из катего
рий джиннов. Слово « Ш.:о  родст
венно библейскому термину «сата
на» .  По Представлениям мусуль
ман , каждого человека сопровож
дают ангел и Ш . , побуждающие 
его соответственно к добрым  и 
нечестивым поступка м .  W .  могут 
появл яться в человеческом об
личье, иногда имеют имена .  Было 
распространено поверье, что поэты 
и прорицател и повторяют слова, 
внушаемые им  Ш. (см. также 
Ангелы и демоны) . 

Ш А М И Л Ь  ( 1 797- 1 87 1 ) - руко
водител ь освободит. борьбы гор
цев Сев. Кавказа против царских 
колон изаторов и местных феода
лов , развернувшейся под лозун
гом газавата. После смерти своего 
учителя Гази -Мухаммеда и его 

наследника Гамзат-бека , к -рые 
был и первы м и  имамами и пропо
вединка м и  газавата , Ш. стал 
третьим и м амом Дагестана и Чеч
ни ( 1 834 ) .  Ш. был образованным 
человеком,  знал богословие и 
светские науки,  обладал незауряд
н ы м  военным талантом, умением 
вдохновить людей на  самопожерт
вован ие. Война под его руковод
ством дл илась 25 лет (с 1 834 ) . 
В 40-х гг .  Ш .  одержал ряд круп
ных побед над царскими  войска м и  
и стал главой военно-теократич.  
гос -ва  - имамата в Дагестане 
( 1 848) , массовой базой к- рого 
я в ил ись  последователи мюридиз
ма. Огромное превосходство цар
ских войск,  внутренние п роти во
речия в и м а м ате, измена наибов 
( гл а в  чеченских и дагестанских 
обществ ) , стремление уставшего 
от войны народа к м ирному труду 
привели к спаду движения .  После 
ряда поражений Ш. укрылся в ауле 
Гуниб с небольшим  отрядом и, 
когда а ул 26 августа 1 859 захва
тили,  сдался .  Вместе с семьей он 
был сослан  в Калугу,  где жил до 
1 870, отпущен на ж ительство в 
Мекку, но, не доехав  до нее, умер 
в Медине в 1 87 1 . 

Ш А РИ АТ ( от араб .  шариа : пра
вильный путь к цел и )  - ком плекс 
юридич . норм , принципов и правил 
поведения,  соблюдение к-рых оз
начает ведение праведной, угодной 
Алл аху жизни ,  приводящей му
сульманина в рай .  Ш. считается 
«божественным законом», доводи
мым до людей через Коран ,  хади
сы и соч и нения рел иг .  авторите
тов. Реально W. воплощается в 
трудах по фикху и в практике 
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мусульм .  ( шариатских)  судов.  
Особое в ни м ание уделяется разл .  
стеnен я м  разрешенности и заn
ретности тех или иных  nостуnков. 
Осн. nроблемы Ш.  разрабатывают
ся  фикхом,  к-рый служит основой 
для оценки nостуnков людей, раз
деления их  на  хорошие и nлохие. 
По  nричине тесной связи Ш. с 
фнкхом оба термина  уnотребл яют
ся часто как идентичные. Ш .  
регулирует внешн ие фор м ы  отно
шен и я  людей к Аллаху ( n ра вила 
кул ьта - и бадат ) , людей друг 
к другу (муамалят) и оnределяет 
наказания за их нарушение (уку
бат) . Ш.  как nути ,  делающему 
человека угодным Аллаху через 
в нешнее nоведен ие, nротивоnо
ставл яется тарика - nуть, nр ибли
жающий к Аллаху через м нстич .  
созерцание и экстаз. С т .  зр .  
обыденных nредста влен и й  nрос
тых мусульман  в Ш. имеются 
ответы на любые воnросы , nре
дусмотрены nравила nоведения 
на  все случаи жизни .  Массовым 
созна н ием Ш. восn р и н и м а ется 
как ислам .  образ жизни в целом,  
всеобъемл ющий комnлекс nравил 
nоведения, состоящий  из самых 
разнообразных норм - рел игиоз
н ы х, нравственных ,  юридических, 
бытовых, а та кже обычаев.  Поэто
му ,  называя  Ш .  «рел игиозным 
законом», имеют в виду не юриди
ческое, а общесоциал ьное значе
н ие .  И менно такую см ысловую наг
рузку несет н выражение «зако
ны Ш . », широко исnол ьзуемое в 
районах традиционного расnрост
р а нения ислама  в СССР.  У ислам .  
идеологов, однако, наибольшим 
nризнанием nользуется взгляд, 
согласно к-рому Ш . ,  воnлощенный 
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в nоложениях Кора на и сунны ,  не 
дает однозначных рекоменда ций, 
как вести себя в каждой ж изнен
ной ситуа ции .  Считается ,  что в 
Коране н сунне конкретизированы 
тол ько культовые нормы,  устанав
л и вающие детал ьный  nорядок 
исnолнения рел и г . обязанностей. 
Что же касается nравил nоведения 
мусульман  в отношении  друг дру
га ,  то здесь Ш. закреnляет гл . обр. 
с а м ые общие ориентиры н nрин
цнnы, рациональное осмысление 
к-рых н nозволяет найти решение 
no любому конкретному случаю. 
На этой основе факихи с nомощью 
иджтихада формул ируют конкрет
ные  норм ы, соответствующие nот
ребностям мусульман  в каждый 
данный  момент и в то же время 
укладывающиеся в ра мки общих 
неизменн ых целей Ш. Разл . маз
хабы и даже отдельные факнхи, 
nо-своему толкуя общие nредn иса
н ия Ш . , nорой nриходят к разным 
реше н ия м  и формулируют несов
n адающие nравила nоведения, 
заменяя их  в случае необходимости 
новыми,  в т. ч. и с учетом мест
ных  обычаев. 

Ш А Р И д ТМдДд Р Н  Сейид Моха
м мед Казем ( 1 905- 1 986 ) 
а ятолла ,  носивши й титул аяталлах 
аль-узма ( вел ичайшее знамение 
Алл аха ) .  Учился в медресе в Те
гера не, слушал лекции в Неджефе, 
nолучил nраво иджтихада. Сторон
н и к  умеренного курса и нев меша
тельства духовенства в пол итику. 
В 60-70-х rr. - глава кумекой 
шиит .  общины .  Ш .  nоддерживала 
бурж. -либерал . и нтелл игенция .  
После nриезда Хомейни в И ран 
nодчинялея его nредnисаниям , но 



их позиция rю ряду воп росов не 
совпадала .  В 1 982 Хомейни л и ш ил 
Ш .  звания аятолл ы под предло· 
гом его «Неком петентности» .  

Ш А РН Ф, шерИф ( араб .- бл а го· 
родный) - почетное прозвище по
томков пророка Муха ммеда по 
линии  его в нука Хасана. Ка к пра
вило ,  этот термин  употребл яется 
в более ши роком значен ии ,  т .  е. 
без конкретизации линии  родст
ва .  Распространено употребление 
множеств. числа да нного терми 
на - ашраф.  Ашраф соста влял и 
оди н  из слоев ср . - век. м усул ьм.  
а р истокр ати и ,  пол ьзо в а в ш и йся 
опред. при вилегия м и  ( напр . ,  нало
говыми ) . В совр. мусул ь м .  м и ре 
ашраф принадлежат к разл . со
циальным слоя м и класса м .  Среди 
верующих он и пол ьзуются боль
шим авторитетом , как и сейиды. 
Терм и н  «ашраф» употребл яется 
также в значениях - з нать, ари 
стократия .  

ШАФ И Н ТЫ - последовател и од
ного из суннит.  рел и г. - правовых 
школ - мазхабов, названн ого по 
имени Мухаммеда ибн Идриса 
аш -Шафи и  ( ум .  в 820 ) , к-рый счи 
тается основателем теории и м ето
дологии фикха, давшим  точное оп
ределение его «корней:. .  Его книга 
«Китаб аль-ум м »  является веду
щим источником вы водов да нного 
толка по конкретным вопроса м .  
Среди факихов - шафиитов выде
л яются ал -Маварди ( у м .  в 1 058) , 
а втор трактата «аль-Ахка м ас
султанийа» ,  посвященного прин
ципам организации и деятел ьности 
мусульм .  гос - ва - халифата ,  а 
также Газали,  труд к-рого «аль-

Мустасфа мин илм аль-усул »  с ч и 
тается одн им  из самых  а втори
тетных по теори и  фикха .  В своем 
отношении к оси .  источникам фи к
ха шафи ит .  м азхаб стоит как бы 
между концеп циям и ханафитов и 
маликитов. Для него характер ны, 
с одной стороны, строгое приме
нение иджтихада, отождествляе
мого с киясо.м, а с другой - пон и 
м а н ие иджмы как единодуш ного 
мнения м усульм .  общины .  Ш .  
преоблада ют среди мусульман 
Е гипта,  Бахрейна ,  стран Воет. 
Африки ,  а также Малайзии и 
Брунея. В наст. вр .  положения 
шафиит.  м азхаба оказывают серь
езное вл ияние н а  законодател ьство 
ряда стран  ( напр . ,  Сомали и Ис
л а м .  Республики Коморские Ост
рова ) ,  закрепл яя отдельные прин 
ц и пы и нор м ы  фикха  в регули 
ровании  прежде всего брачно
семейных и наследственных отно
шен и й .  

Ш А ХАДА ( от а р а б .  шахида 
с в идетел ьс т во в а т ь )  - фо р м ул а ,  
содержащая изложение двух оси .  
догматов исл а м а :  «Свидетельст
вую, что нет н и какого божества ,  
кроме Алл аха,  и свидетел ьствую, 
что Мухаммед - посланник  Ал
л аха» (см. Ла илаха илля-ллах) . 
Ее троекратное произнесение пе
ред офи циальным л и цом состав
л яло в е р .  века р итуал принятия 
исла ма .  Ш ироко используется в 
мол итвах .  

Ш АХИДЫ - см .  Культ святых в 
исламе. 

Ш А Х И-З И НДА ( пере . ,  букв .
ж ивой царь)  - а нса мбль  культо-
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во-мемориал ьных построек в Са
м а рка нде, относящихся в основ
ном к 1 4- 1 5  вв. Самые ранние 
м а взолеи комплекса датируются 
кон .  1 1  в. Название комплекса 
связано с м н и м ы м  захоронением 
Кусама  ибн Аббаса - родствен
н и ка пророка Мухаммеда, п р ишед
шего сюда в 7 в .  с араб .  за вое
вателями .  Согласно легенде, Ку
сам ибн Аббас подвергся нападе
нию неверных во время совершения 
МОЛ ИТВЫ И «СКрЫЛСЯ» В михрабе 
( по др. верс и и  - спустился через 
глубокий колодец в подземный  сад, 
где и продолжает жить по сей 
день ) .  У же в средневековье его 
мазар считался святы м ,  вокруг 
него совершали обр яд р итуального 
поклонения  - зияра. Н а иболее 
значит. сооружения Ш . -з .  были  
построены в nравление Тимура и 
Тимуридов. Большую художеств. 
и историч .  ценность nредставляют 
м а взолеи Ш ади-Мульк и Хаджа
Ахмада ( 1 4 в . ) , комплекс Туман
А ка ( мавзолей, мечеть и nа виль
он нач . 15 в . ) ,  мавзолей Казы
заде Ру ми  ( 15 в.)  и др . Мемо
риальные и культовые сооружения 
возводились здесь и достра ивались 
вnлоть до нач .  20 в .  В наст .  вр .  
комnл екс Ш . -з .  я вляется крупней
шим объектом туризма ,  археоло
гич .  и художеств.  изучения .  

Ш А Х И МА РДА Н, Ш ах-и м ар
дан - урочище в 50 км от г .  Фер
гана ,  одно из наиболее известных 
в прошлом святых мест Ср .  Азии .  
Н аходивши йся здесь мазар  счи
тался местом захоронения халифа 
А ли ( хотя известно, что Али н икоr
да не бывал в этих  местах и похо
ронен в Ираке) , привлекая много-
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ч исл. nалом ников. В 20-е r r .  в этом 
районе активно действовали бас
м аческие банды ; в 1 929 здесь был 
зверски убит Х амза Ха кимзаде 
Ниязи ( в  n а м ять о нем кишлак 
nереименова н в 1 939 в Ха мзаа
бад) . Уч иты вая благоnриятные 
кли м атич .  условия , живоnисность 
окрестностей, здесь создан горно
кли м атич .  курорт. 

Ш д Х Рд СТд Н Й  ( а ш - Ш а храстани 
Мухаммед ибн Абд аль- Керим;  
1 086- 1 1 53) - шафи итский факих 
и богослов, историк религий  и 
религ . -философ. учений ,  философ . 
Родом из Шахрастана ( И ран ) . 
Современники ,  отдавая долж ное 
учености Ш . ,  тем не менее обви
няли его в приверженности исмаи
л изму, в том , что в своих лекциях 
он никогда не  ссыл ался на  Коран 
и предания .  Его осуждал и за 
поnытки философ . истолкования 
содержания Корана .  Ш. наnисал 
более десяти трактатов, из ннх 
сохранились изложение а шарит. 
богослов. системы,  фрагменты ком
ментария к Корану, носящего ис
м аилит. характер , полемика с Ибн 
Синой, а также «Китаб аль- милаль 
ва - н - н ихаль:о ( « Книга о рел игиях 
и сектах:. )  - одно из самых из
вестных и авторитет. мусульм. 
сочинений по истории рел и гии .  В 
первой части своего труда автор 
изложил историю ислама ,  а во 
вт. - верования и рел иг . -философ. 
учен и я  народов Средиземноморья 
и В остока .  

Ш д Х С Е Я-ВдХС Е Я - см .  А шура. 

Ш Е Я Х  ( от араб.  шаха - стано
в иться старым,  стареть) - почет-



ное наи менование видных сунн ит. 
и шиит. богословов, зн атоков и 
nреподавателей религ .  дисципл и н ,  
людей, из вестных своим бл агоче
стием . В суфизме Ш . - наста в ник  
(см .  Муршид) , под руководством 
к- рого проходил и подготовку на 
чинающие суфи и ,  а с 1 2  в .
также гл ава суфийского брат
ства - тарика. 

Ш Е йХ-УЛ Ь- И СЛАМ ( а раб.
старей шина исл а м а )  - с  10 в .  
nочетный титул факихов и су
фиев, а с 1 3  в. при  ма млюках в 
Египте и Сирии - наиб .  авто
ритетных муфтиев. Титул Ш . -у . - и .  
носил и муфти и  Конста нтинопол я .  
В 1 6  в. п р и  Ос манах  Ш . -у . -и .  
становится не тол ько высшим 
религ .  авторитетом и гл авой уле
мов, но и важной государств. 
и пол итич. фи гурой. Он освя щал 
реше н ия султа на ,  са нкциони ровал 
назначения н а  высшие судебные 
должности, прини мал присягу у 
преемника султа н а .  Однако по 
мере секуляризации снетем ы уп
ра вления  Ос манской и м п е р и и  
вл ияние Ш . -у . - и .  стало п адать. 
С образова нием Турецкой респуб
лики в нач. 20- х rr.  20 в .  эта 
должность был а упразднена .  В Ср .  
Ази и ,  Крыму, Повол ж ье и н а  Кав
казе этот титул при менялея к ш и 
итским и сунн итским муфтиям 
вплоть до 20 в .  Титул Ш . -у . - и .  
носит нынешний  гл а ва мусульман
ши итов Закавказья.  

Ш Е Р И  ПОВ Асланбек Джемалди
нович ( 1 897- 1 9 1 9) - ОДИ Н  И З  ру
КОВОДИТеЛеЙ борьбы за Сов. вл асть 
на Сев. Кавказе, вождь чечен
ской бедноты,  народный ком иссар 

Терской Сов. республ ики,  ком ан
дующий Чеченской Красной Ар
м ие й .  Погиб в бою с белогва рдей
цами осенью 1 9 1 9 . Написал не
с колько статей и воззваний по воп
росам революции и клас . бор ьбы 
на Сев. Кавказе. Яркий об разец 
его публи цистики - воззва н ие 
«Ко всем честн ым чеченцам» 
( 1 9 1 8) ,  в к -ром он разобл ачает 
шейхов и мулл , п редающих народ и 
смыкающихся с врага м и  народной 
власти, н аходящих в исл а м е  оп 
р а вдание любому своему предате
л ьству. Бол ьшую рол ь  в объедине
нии горцев с п ролетариатом других 
н а ционал ьностей сыграло  его 
п исьмо к ден и к и некому правителю 
Чечни Э. Ал иеву и председателю 
контр револ юционногq Атагинского 
совета И. Чуликову, опубл и кован
ное в газете « Горская беднота» 
( 1 920) уже после смерти Ш . ,  по
гибшего в бою с белогвардейца м и .  
В этом письме Ш .  показывает, к а к  
в р а г и  н а рода испол ьзуют против 
него шариат, Кор а н  и «священ
ные  для на рода лозунги» .  

Ш И И ТЫ (от араб .  шиа - пр ивер
жен цы, груп п ировка, парти я )  -
последовател и второго по ч ислу 
п р и верженцен ( п осле сунн итов ) 
направления  в исл а ме, к-рые п р из
н ают еди нственн о  законными  п ре
емниками  пророка Мух а ммеда 
тол ько Али и его п отом ков. Вско
ре после смерти Мухам меда часть 
его сподвижн иков ( среди них 
Сал м а и  ал ь -Фариси ) · выступила  
за сохранение верховной вл асти 
в «сем ье пророка», считая неза
конной пр исягу А бу Бекру. В 
нач .  вт. пол .  7 в. в борьбе за 
власть образовалась религ . - пол и-
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тич .  группировка ( а ш - ш и а )  сторон
н и ков передачи верхов ной вл асти 
Али как бл ижай шему родственн и 
к у  и духовному преем нику пророка 
Муха м меда .  Эта груп п и ровка 
я в илась ядром шиит .  дв ижения,  
разделившего позднее м усульм . 
общину на сунн итов и шиитов. 
После убийства Ал и в 66 1 его сто
ронн ики повел и  бор ьбу за возвра
щение верховной вл асти в «семью 
пророка », и мея в виду искл ючи
тельно род Ал и .  Бол ьши нство Ш.  
обосновывало эти требов а н и я  род
ством Али с п ророко м и его л ичны
ми  качества м и  и заслугам и перед 
исламом .  Ч асть Ш .  ( в части . ,  
сабаиты ) проповедовал а,  что Му
х а м мед назначил Ал и свои м духов
н ы м  преем н и ком и что с а м  Али 
н аделен божеств.  бл а годатью .  
Военно-политич .  поражения  Ш .  
( гибел ь  Хусейна, разгром восста
н и я  аль-Мухтара  и т .  д. ) напра
вили  их  энергию в область религ .  
идей . Среди Ш .  получил и ши рокое 
распространение п редставления 
об имамах как носител ях  божеств .  
субстанции . Этому способствовало 
обр а щение в исл а м  н ародов И рака 
и И рана ,  где издавна  бытовали 
идеи богоявлени я  в человеке. Ссы
л аясь н а  м ногочисл . п реда н и я  и 
аллегорически толкуя отдельные 
вы ражения Корана ,  Ш .  отстаивали 
исключител ьное право потом ков 
Ал и на верховную власть и пере
дачу ее от отца к сыну .  П р изывы 
Ш . к возвращению власти «семье 
п ророка» ·находил и поддержку 
вследствие ш ирокого недовольства 
пра вленнем Омейядов. Объясняя  
все беды «Незаконностью» прав
ления Омейядов, «узурпировав
ших» власть, Ш. проповедовал и ,  

250 

что только возвращение вл асти ее 
законным обладателям Алидам 
п р и ведет к установлению справед
л и вости на земле. Ш иит. пропа
га нда способствовал а падению 
омейядской династии, но плодами 
этой победы воспол ьзовал ись Аб
басиды, др. родственная ветвь 
пророка . Это при вело  к размеже
ванию Ал идов с Аббасида ми и су
з ило социал ьную базу ши ит. дви
жения .  К тому же среди Ш. на
ч ал ись расколы ,  связанные с при
з н а н ием прав на и м а м ат за тем 
или  иным потомком Али .  Уже в сер. 
8 в .  шиит .  движен ие расп алось 
на два осн .  течен ия - .скрайнее:о 
и «умеренное:. . К первому отно
сят собственно «Крайних:. ( гулат) 
и исмаилитов, ко втором у 
зейдитов и имамитов. В свою оче
редь, эти течен ия раздел ил ись на 
многочисл .  ответвления .  Несмот
ря на разной степени догматичес
кие расхождения,  к-рые со време
нем возникли  между н и м и ,  всех 
их объединяет приверженность 
роду Ал и .  На п ротяжен ии  всей 
истории исл а м а  Ш .  вел и вооружен
ную борьбу за воз в ра щение власти 
его потомка м .  На ибольший успех 
выпал на долю зейдитов и исмаи
л итов, к-рым уда валось в разное 
в рем я и в разных частях Халифата 
создавать свои гос-ва - и м а маты. 
В наст. вр. последовател и разл .  
ш и ит. общин существуют практи· 
чески во всех мусульм.  странах.  
Ш иит. вероучения придерживается 
подавляющее большинство насе
ления Ирана ,  более половины на
селения  Ирака,  зн ачит. часть насе
ления Ливана ,  йАР,  НДРЙ,  Бах
рейна .  



Ш И Pl( (араб . )  - nризнание кем · 
либо других бож�ств, кроме 
Алл аха, многобож ие. Коран ,  нас
тойчиво проловедующий еди нст
венность Алл аха,  реш ит. осу ждает 
nоклонение др. божествам,  идолам ,  
людям .  К м ногобожникам Коран  
относит nоследователей др.  рели 
гий ,  философов, «сби вшихся с 
nути:. и «уклоняющихся от исти
ны:..  Обви нение в Ш.- ш ироко 
исnользовавшийся прием рел и г. -nо
литич.  nолем ики. Сунн иты обви
няли в Ш.  шиитов, к -рые обожест
вл яли своих имамов, а .мутазили-

ты - ханбалитов, признававших 
божеств. атри буты, и т .  д.  Сnоры 
о Ш .  затра гивали также нормы 
nоведения,  морал и .  Ханбалитские 
богословы, претендовавшие на 
рол ь  хранителей n равоверия,  раз
работали н а иб.  строгую теорию 
Ш . ,  оnредеЛ и в  nять видов м но
гобожи я .  В новое время эту тео
рию приняли ваххабиты. Суфи и  
рассматривали Ш .  как преnят
ствие н а  nути « n реда ния себя 
богу:.. Совр .  мусул ьм .  идеологи 
nродолжают исnол ьзовать nоня
тие Ш . 



Я З ЬI Ч ЕСТВО - см .  Джахилия. 

Я СА В Н  (Ахмад Ибрахим Ясави ;  
ок.  1 1 05- 1 1 66 )  - среднеазиат
ский суфи йский поэт, основател ь 
тюрк. ветви среднеазиатской ш ко
лы суфизма и ,  согл асно традиции,  
братства ясавйя. В г. Ясы (ны
не г .  Туркеста н ) ,  где он жил,  Я.  
стал учеником п роповедника шей
ха Арсл ана Баба .  После его смерти 
отправился в Бух а ру ,  где вошел в 
кружок м истика месопота м .  ш колы 
Юсуфа аль-Ха мада н и  ( ум .  в 1 1 40) . 
В 1 1 60 Я. воз г л а вил этот кружок, 
но  вскоре уехал в Ясы,  где умер 
и был похоронен.  Культ Я. был 
широко распростра нен среди осед
лого и кочевого населения Ср .  
Ази и ,  массы верующих посещали 
вел ичеств. ком плекс ( м авзолей, 
обитель и мечеть ) ,  возведенный 
над его могил ой Ти муром в 1 398-
1 40 1 . Отсюда прозвание Я . 
хазрат-и Туркеста н ( « вл адыка 
Туркестана») . В своем учен ии  Я. 
соединил ( в м исти ч .  преломлении)  
м ировоззрение исл а м а  с тюрк. 
ш а м а н истекими и н ародными тра
диция ми .  По своему содержанию 
оно бл иже к ритуал . практике, 
чем к сугубо суф нйскому пути 
познания .  Считается, что Я.  ввел 
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п р и  отправл ении  зикра особое 
произношенне на вдохе-выдохе 
звуков «Ха » -«хн:. ,  получив шее 
н азва н ие «Скрежещущая пила:. 
( «зикр-пнла :. ) . В стихах Я .  в прос
той народной манере изла гал по
л ожения и слама  н своего учения. 
Дошедший до нас приписываемый 
ему сборник м истнч .  духовных 
стихов «Дива н-н  хнкмап ( «Собра
н ие мудрых изречений :. )  вряд ли 
вы шел непосредственно из-под 
его пера, но нет сом нений ,  что в 
этих стихах до нас дошел подлин
ный дух и стил ь са мого Я .  

Я СА В Н Я - братс-rво бродячих 
п роповедн иков-суфиев, организа
ционно оформ ившееся в Ср. Азии 
к нач . 13 в .  Сч итается, что осно
вателем братства был Ах мад аль
Ясави. Бродячие шейхн -проповед
никн (баба ) Я. активно действо
вали гл . обр . в тюркоязыч ной среде 
кочев ников В оет. Туркест ана, 
Казахста на ,  Малой н Ср. Ази и  до 
1 7  в .  н сыграл и  значит. роль  во 
в недрении исл а м а  в этих регио
нах .  Взгляды Я. представляли 
собой соединение п оложений нор
м ативного исл а м а  с шаманист
еки м и  верования ми н тюрк. народ
н ы м и  традициями .  Это н ашло отра-



жение в ритуале и n рактике Я .  
(тиn одежды, участие женщин  в 
радени ях ,  особые сnособы жертво
приношений скота , исnол ьзование 
родного языка n р и  отnравлении 
зикра) . Я.  не создавало сnец. 
обителей ( текке) , за искл ючением 
тех, что возн икал и nри усыnаль· 
ницах шейхов-святых ( наи более 
почитаемая - комnлекс над моги
лой Ахмада аль-Ясави в г .  Тур
кеста не) . В Я .  особое значение 

n р идавалось аскетич .  уеди нению 
дл я медита ций . Взгл яды Я.  не 
утвердились в качестве само
стоят. учения ,  хотя и внесли силь
ную народную струю в учение 
турецких братств бекташiiя и ха
л ватitя.  Я . не  дало ветвей и со 
временем было nоглощено др . 
бр атства м и. 

Я С РН Б - см .  Медина. 



С П И СОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИ й , П РИ НЯТЫ Х В СЛОВАРЕ 

В Т. '1 .- В ТОМ 'IИСЛе 
в '!астн .- в '!астности 
вт. пол .- вторая половина  
газ .- газета 
гл . обр .- гл авным образом 
гос-во - государство 
др .- другой 
жур.- журнал 
изд-во - издательство 
и н -т - институт 
ислам .- исла мский 
к . -л .- какой-либо 
кол -во - кол и'!ество 
кон . - конец 
к -рый - который 
лит-ра - литература 
м н . - многие 
мусульм .- мусульм анский 
наст .  вр .- настоящее время 
на'! .- на'lало 
нек-рый - некоторый 
об -во - общество 

ок.- около 
орг -ция -- орга низация 
осн .- основной 
от д .- отдел ьный 
пол . - половина 
пр - во - правител ьство 
пр .- про'lие 
религ .- рели гиозный 
сб .- сборник 
след.- следовательно 
ел .- следующие 
совр .- современ ный 
с р . - век. - средневековый 
сун н ит .- суннитский 
т.  н .- так называемый 
т .  обр .- таким образом 
т .  зр .- ТО'!Ка зрения 
ун-т - университет 
фак-т - фа кул ьтет 
х рист.- христиа нский 
церк.- церковный 
ши ит.- шиитский 



И слам : Сл о в а р ь  атеи ст а / Ав ксентьев А. В . ,  
И 87 Аки м у ш к и н  О .  Ф . ,  Ак и н и язов Г.  Б .  и д р . ; П од об щ .  

ред. П и отровск ого М. Б . ,  Прозорова С.  М.- М. : 
Пол итизд'а т, 1 988 . - 254 с .  

I S ti N  5-250-00 1 25-4 
В сл о в а р е  ос в е щ а ется ш и ро к и й  к р у г  т е м ,  с в я з а н н ы х  с историей и 

современ н ы м  состоя н и е м  и сл а м а .  В нем н а шл и  о т р а ж е н и е  ос новные 
понят и я ,  н а n ра вл ен и я ,  теч е н и я  этой м и ровой рел и г и и ,  ее н р а вственные,  
с о ц и а л ь н о · nол итические и п р а во в ы е  кон ц е п ц и и  и иде и ;  даны х а р а ктер и ·  
стики и сл а м с к и х  п ол ит и ч е с к и х  п а рт и й  и теч е н и й  в стр а н а х  тради ц и о н н о 
го р а с п ростра нен и я  и сл а м а  и м ежду н а родн ы х  мусул ь м а нс к и х  о р г а н и з а 
ц и й ;  n о к а з а н о  р а з в ит и е  и д е й  с в ободо м ы сл и я  и атеиз м а ,  н а п р а вл е н н ы х  н а  
n реодол е н и е  вл и я н и я  и сл а м а .  

Рассч и т а н  н а  ш и р ок и й  круг п р о п а г а ндистов и всех,  кто и н тересует
с я  п робл ем а м и  атеиз м а и рел и г и и .  

и 0400000000- 1 98 79- 88 079(02) -88 
Б Б К  86.38 
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