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Шии́ты

• Шии́ты (от араб. شیعة   ; [шӣ‘а] — 
приверженцы, партия, фракция) — 
направление ислама, объединяющее 
различные общины, признавшие Али ибн 
Абу Талиба и его потомков единственно 
законными наследниками и духовными 
преемниками пророка Мухаммеда.



• Основной критерий, ставший толчком к расколу исламской 
религии, изначально лежал в вопросе о характере и природе 
верховной власти в мусульманском государстве. Часть 
мусульман сформулировала концепцию, согласно которой власть 
передаётся решением общины (уммы) самому уважаемому 
мусульманину из племени курайшитов, к которому 
принадлежал пророк Мухаммед. Другая часть мусульман 
признала семью и прямых потомков пророка (ахль аль-бейт) 
его единственными законными наследниками и духовными 
преемниками.

• В ходе развернувшейся в халифате в начале второй половины VII 
века между двоюродным братом, зятем и сахабом пророка 
Мухаммада — Али и его противниками в лице Омейядов острой 
борьбы за власть образовалась религиозно-политическая 
группировка (аш-шиа) сторонников прав Али и его детей. Эта 
группировка стала ядром движения, которое позднее приведёт к 
расколу мусульманской общины на две основные части — 
суннитов и шиитов.



• В июне 656 года недовольные политикой Усмана мусульмане 
осадили его дом, а не меньше сорока дней спустя ворвались 
внутрь и убили халифа. Спустя три дня после убийства Усмана 
новым халифом был избран Али. Однако наместник Сирии и 
троюродный брат Усмана — Муавия из семейства Омейядов, 
отказался присягать новому халифу, как человеку (как он считал), 
запятнавшему себя связью с убийцами халифа Усмана. Кроме 
него, против Али выступили также ближайшие сподвижники 
пророка, шурин Тальха ибн Убайдулла и двоюродный брат аз-
Зубайр, а также супруга пророка Айша. Возникшее в халифате 
соперничество между Али и его противниками вызвало 
первую гражданскую войну (фитна). Тальха, аз-Зубайр и Айша 
потерпели поражение от Али в верблюжьем сражении.

• В 660 году в Иерусалиме Муавия был провозглашён халифом. В 
январе 661 года Али был убит хариджитом в мечети Куфы. В 
течение последующих лет после его убийства преемники Муавии 
проклинали память Али в мечетях и на торжественных 
собраниях, а последователи Али отплачивали тем же трём 
первым халифам, как узурпаторам, и «собаке Муавии».



• У Али от дочери пророка Фатимы остались 
двое сыновей — Хасан и Хусейн. Согласно 
одному хадису, пророк сказал, что «аль-Хасан 
и аль-Хусейн являются сеййида юношей 
рая». Это утверждение является очень важным 
для мусульман-шиитов, поскольку оно служит 
для них одним из основных обоснований прав 
потомков пророка на имамат. 

• После убийства Али состоялась присяга его 
старшему сыну — Хасану как новому халифу. 
Муавия отказался сделать это. Сохранились 
тексты двух посланий Хасана Муавии и ответы 
на них последнего. В послании Хасана впервые 
встречается развёрнутая аргументация особых 
прав членов семьи пророка на власть



• Договор между Хасаном и Муавии был решительно отвергнут 
Хусейном. Он отказался присягать Муавии, но тот, по совету 
Хасана, не стал его принуждать. После смерти Муавии власть 
перешла к его сыну Язиду I, которому Хусейн также 
отказался присягнуть. Куфийцы немедленно принесли присягу 
Хусейну в верности и призвали его к себе. В окружении своих 
родственников и ближайших людей Хусейн двинулся из 
Мекки в Куфу. В пути ему пришло известие, что выступление в 
Ираке подавлено, но тем не менее Хусейн продолжил свой путь. 
В местечке Найнава отряд Хусейна численностью 72 человека 
столкнулся с 4-тысячной армией халифа. В упорном сражении 
они были перебиты (многие из убитых были членами семьи 
Пророка Мухаммада), в том числе и сам Хусейн, остальные взяты 
в плен. Среди погибших более двадцати человек являлись 
ближайшими родственниками Хусейна и соответственно членами 
семьи пророка, из которых два сына Хусейна (Али аль-Акбар  и 
Али аль-Аскар), шесть братьев Хусейна по отцу, три сына имама 
Хасана и три сына Абдуллаха ибн Джафара (племянник и зять 
Али), а также три сына и три внука Акила ибн Абу Талиба 
(родной брат Али, двоюродный брат и сахаб пророка). Голову 
внука пророка отослали к халифу Йазиду в Дамаск.



• Гибель Хусейна способствовала религиозному и политическому 
объединению приверженцев рода Али, а сам он стал не только символом 
шиитского движения, но и значительнейшей фигурой всего мусульманского 
мира. 

• Среди шиитов Хусейн считается третьим имамом. День его гибели отмечают 
глубочайшим трауром (шахсей-вахсей). Примечательно, что поминание в день 
Ашура происходит не только у шиитов, но в некоторых местах и у суннитов. 
Например, в Средней Азии, в частности в Фергане и Самарканде, среди 
суннитов, особенно женщин, муридок местных ишанов, происходили особые 
обряды с чтением религиозных стихов о гибели Хусейна, которые назывались 
ашури. Культ Хасана и Хусейна существует также среди мусульман-суннитов 
шафиитской школы, в частности, в Декане (Индия) и Индонезии. У 
индонезийских мусульман «праздник потому называется „праздником Хасана-
Хусейна“, что в Индонезии преобладающая форма ислама (шафииты) восходит 
к влиянию Декана. И в южной части Индии брат Хусейна Хасан причисляется 
к святым».

• Как отмечает В. В. Бартольд, распад мусульманской общины ярко проявился 
во время паломничества 688 года (спустя 56 лет после смерти пророка), когда 
паломники несли четыре враждебных одно другому знамена: Абдаллаха аз-
Зубейра, поднявшего восстание против Омейядов в Мекке и Медине, 
Мухаммеда ибн аль-Ханафия (другого сына имама Али, не от Фатимы), 
омейядского халифа Абд ал-Малика и хариджитского предводителя.



Двенадцать имамов
• Али ибн Абу Талиб (умер 661) — двоюродный брат, зять и сахаб пророка 

Мухаммеда, муж его дочери Фатимы, четвёртый и последний праведный 
халиф.

• Хасан ибн Али (умер 669) — старший сын Али и Фатимы.
• Хусейн ибн Али (умер 680) — младший сын Али и Фатимы, погибший 

мученической смертью в битве при Кербеле против армии халифа Йазида I.
• Зайн-аль-Абидин (умер 713)
• Мухаммад аль-Бакир (умер 733)
• Джафар ас-Садык (умер 765) — основатель одной из исламских правовых 

школ — джафаритского мазхаба.
• Муса аль-Казим (умер 799)
• Али ар-Рида (или Имам Реза), (умер 818)
• Мухаммад ат-Таки (умер 835)
• Али ан-Наки (умер 865)
• аль-Хасан аль-Аскари (умер 873)
• Мухаммад аль-Махди (Махди) — имя последнего из 12 Имамов. Махди в 

исламе — это как Мессия, который в возрасте пяти лет ушёл в сокрытие. 
Это сокрытие, по убеждению шиитов-имамитов, продолжается и поныне.



Шиитское вероучение базируется на пяти 
основных столпах:

• Вера в Единого Бога (Таухид)
• Вера в Справедливость Бога (Адль)
• Вера в Пророков и Пророчества 

(Набувват)
• Вера в Имамат (вера в духовное и 

политическое руководство 12 имамов)
• Загробный мир (Маад)



Праздники
Мусульмане-шииты, как и сунниты, отмечают
• День рождения пророка Мухаммеда (12 раби ал-авваль)
• Ночь его вознесения на небо и начало его пророческой миссии (с 26 на 27 

раджаба)
• Ураза-байрам (1 шавваля)
• Праздник жертвоприношения курбан-байрам (10 зу-ль-хиджжа).
• Как и все мусульмане, они также соблюдают пост рамадан.

Кроме общих праздников, у шиитов есть и свои праздники:
• День рождения имама Али (13 раджаба)
• День рождения имама Хусейна (3 шабана)
• День рождения имама Резы (11 зу-ль-каада)
• День рождения имама Махди (15 шабана) (каркиан)
• Праздник Гадир Хумм, связанные с событием в местечке Гадир Хумм во время 

последнего паломничества пророка Мухаммеда.

• Не меньшее значение шииты придают и траурным датам, связанным со смертью 
пророка (28 сафара) и гибелью шиитских имамов: дни Ашура (с 1 по 10 
мухаррама), связанные с гибелью имама Хусейна; день ранения имама Али (19 
рамазана) и день его смерти (21 рамазана), день смерти имама Джафара ас-Садика 
(1 шавваля).



• Святыми местам для мусульман-шиитов, также как и 
для всех остальных мусульман, являются Мекка и 
Медина. В то же время широко почитаются мечети 
имама Хусейна и аль-Аббаса в Кербеле и мечеть имама 
Али в Эн-Наджафе.

• Среди других почитаемых мест кладбище Вади-ус-
Салаам в Эн-Наджафе, кладбище Джаннат аль-Баки в 
Медине, мечеть имама Резы в Мешхеде (Иран), мечеть 
Казимия в Казимии и мечеть Аль-Аскари в Самарре 
(Ирак), и др.





Ашура (также известен как Шахсей-вахсей (от перс. Шах 

Хусейн, вах, Хусейн  — Царь Хусейн, ах, Хусейн) 

• — у шиитов день поминовения имама Хусейна, павшего мученической смертью в 680 
году в Кербеле. Траурные церемонии проводятся в Иране, Азербайджане, 
Афганистане, Таджикистане, Ливане, Пакистане, Бахрейне и иных странах 
Персидского залива, а также в других странах, где есть сообщества мусульман-
шиитов.

• Самому имаму Хусейну было нанесено 29 колотых и 27 резаных ран, а затем его 
убийца Шимр отрубил ему голову. Голову имама Хусейна выложили на золотой 
поднос, и Язид бил по ней палкой. 

• В настоящее время шииты проводят поминальные вечера и шествия в память об Ашуре 
в первые 10 дней месяца мухаррам, хотя во многих странах траур длится 40 дней. 
Читаются хутбы о событиях Ашуры, люди одеваются в чёрное и бьют себя в грудь 
(что символизирует готовность отдать жизнь за ислам), исполняются траурные 
песнопения (латмийя) и звучит скорбная музыка. В некоторых регионах (Пакистан, 
Ирак) среди шиитов получила распространение практика нанесения себе 
кровоточащих ран мечом или цепями, однако не все шиитские муджтахиды 
приветствуют её. 

• Для проведения траурных мероприятий сооружаются специальные здания или навесы, 
которые называются Хусейния.

• Существует шиитская пословица «Вся земля — Кербела, каждый день — Ашура». 
Она означает готовность бороться за себя и за других при любых обстоятельствах так, 
как это делал имам Хусейн.



Ма́зхаб (араб. مذھب  )
• Ма́зхаб— школа шариатского права в исламе. Согласно 

некоторым взглядам, насчитывается 6 мазхабов. К настоящему 
времени среди мусульман-суннитов распространение имеют 
четыре мазхаба: ханафиты, маликиты, шафииты и 
ханбалиты. 

• Несмотря на то, что основа исламского законодательства — 
Коран, тем не менее, между мазхабами существуют некоторые 
разногласия. Эти разногласия в основном исходят из второго по 
важности источника исламского права — хадисов пророка 
Мухаммада. Так как мазхаб является мнением одного или 
группы учёных-богословов, до них могли не дойти некоторые из 
хадисов, на основе которых представители другого мазхаба 
могут вынести отличное от их решение, либо (чаще) они эти 
хадисы рассматривают в качестве недостоверных. Однако 
следует отметить то, что в основе исламских знаний между 
мазхабами нет никаких разногласий.



ХАНАФИТЫ
Абу Ханифа, разработавший методологические основы 

мусульманского правоведения. Его метод вынесения правовых 
предписаний был основан на следующих источниках:

• Коран;
• Сунна (при тщательном отборе хадисов);
• Высказывания сподвижников (сахабов) пророка Мухаммада; 

утверждения табиинов (следующее поколение за сахабами) не 
равны высказываниям сподвижников, так как они 
непосредственно не общались с Посланником Аллаха.

• Кыяс (суждение по аналогии с тем, что уже имеется в 
Откровении; сопоставление правовой проблемы с уже 
решённой);

• Истихсан (предпочтение противоречащего кыясу, но более 
целесообразного в данной ситуации решения);

• Иджма (единое мнение богословов);
• Урф или адат (традиционно распространённые мнения, 

обычаи).



ХАНБАЛИТЫ
Ахмад ибн Ханбаль. В методологии вынесения правовых предписаний Имам Ахмад фактически 

отдавал предпочтение хадисному материалу. Считал хадисы тафсиром (толкованием) Корана. При 
отборе хадисов решающее значение отводил иснаду, цепочке передатчиков, восходящей 
непосредственно к пророку; если 2 хадиса противоречили друг другу, сверял их с другими 
достоверными (сахих) хадисами.

Правовой метод Ахмада ибн Ханбаля основывался на следующих источниках:
• нассы (Коран и Сунна , рассматривавшиеся при вынесении правовых предписаний как единое 

Откровение);
• фетвы сподвижников пророка;
• мнение сподвижников. В случае различия во мнениях необходимо ссылаться на наиболее близкие 

прямым указаниям Корана и Сунны;
• иджма (единое мнение различных поколений правоведов);
• истисхаб (временность действия любой фетвы до предъявления новых доказательств).
В ханбалитском мазхабе существует несколько направлений, опирающихся на различные мнения 

сахабов и табиинов, сомнения и разночтения в фетвах самого Ибн Ханбаля, различия в передаче 
его выводов.

Этот мазхаб никогда не признавал закрытия «врат иджтихада», выступает за продолжение 
исследований по любым религиозно-правовым вопросам без исключения и настаивает на 
необходимости наличия муджтахида, наделённого полномочиями вынесения независимых 
суждений по любым вопросам.

Несмотря на фундаментальную теоретическую основу, признание иджтихада открытым и др., 
ханбалитский мазхаб не получил особого распространения. К видным представителям этого 
мазхаба можно отнести Абуль-Фараджа ибн аль-Джаузи, Ибн Таймию, Ибн Кайима аль-Джаузия и 
Мухаммада ибн Абдул-Ваххаба.

Сейчас мазхаб Ахмада ибн Ханбаля является доминирующим мазхабом в Саудовской Аравии.



• Эпоним — Малик ибн Анас. Для вынесения правовых предписаний и суждений имам Малик опирался на 
следующие источники:[3]

• Коран, прежде всего очевидные и недвусмысленные аяты (нассы).
• Сунна. Ибн Анас считал, что Сунной являются поступки, речения, качества и одобрения пророка Мухаммада, 

правовые предписания (фетвы) его сподвижников, а также «деяния мединцев». Опирался, прежде всего, на 
хадисы мутаватир (высшая степень достоверности) и машхур (общеизвестные), но признавал и хадисы от 
единичных передатчиков (ахад), если они не противоречили нассам Корана и хадисам-мутаватир и машхур. 
Отсюда следует, что Ибн Анас наряду с устоявшейся традицией применял методы суждения (ра´й).

• «Деяния мединцев», то есть устоявшуюся после пророка в среде населения Медины традицию, если нет 
оснований подвергнуть её сомнению. Считал этот источник более надёжным, чем хадисы-ахад: «Информация, 
переданная тысячами людей тысячам своих потомков, предпочтительнее, чем информация, переданная одним 
или несколькими людьми».

• Фетвы сподвижников. Есть данные о том, что Ибн Анас считал источником для решения правовых вопросов и 
фетвы некоторых выдающихся табиунов, но не приравнивал их к хадисам пророка и принимал, если они не 
противоречили «деяниям мединцев».

• Кыяс, истислах. Истихсан он понимал по-своему, считая, что если по какой-то проблеме нет ясности (насс) в 
Откровении, то необходимо применить предпочтительное решение проблемы независимо от того, имеется 
возможность кыяса (суждения по аналогии) или нет. Это он назвал истислахом.

• Садду аз-Зарайи — какое-либо действие или вещь, которые с большой долей вероятности могут привести к 
греху или нанести какой-либо вред. Согласно Ибн Анасу, то, что может привести к греху, греховно и запретно, 
а то, что может привести к добру, — поощряемо.



• Эпоним — Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии. Его убеждения основывались на явных и ясных 
смыслах (нассах) Корана и Сунны, при этом он допускал ограниченное использование 
рациональных методов.

• Правовой метод аш-Шафии основывался на следующих источниках:[4]
• Коран и Сунна, рассматривавшиеся при вынесении правовых предписаний как единое 

Откровение. Ясные и недвусмысленные положения Откровения (нассы) не могут быть 
подвергнуты иносказанию. Все остальные источники должны быть приведены в соответствие 
с нассами Корана и Сунны и не противоречить им. Большое значение придается толкованию 
аятов Корана сподвижниками пророка. Коран не может отменять (насх) положения Сунны; 
если между хадисом и ясными аятами Корана возникает противоречие, то преимущество 
отдается Корану, и хадис надлежит считать слабым. Хадисы-ахад (хадисы от единичных 
передатчиков) принимаются и используются для вынесения правовых решений;

• Иджма, прежде всего иджма сподвижников пророка Мухаммада. Разделена на 2 категории: 
основанная на прямых, ясных и недвусмысленных доводах Откровения и основанная на 
некоторых неоднозначных и спорных посылках и не признанная всеми (в том числе «деяния 
мединцев», принимаемая лишь в исключительных случаях);

• Высказывания сподвижников пророка, в том числе единичные, но не опровергнутые другими 
сподвижниками. При различных мнениях предпочтение ни одному из них не отдается;

• Кыяс, проведённый подготовленным правоведом (муджтахид) путём особого исследования 
(иджтихада). При этом отвергаются истихсан (предпочтительное мнение при противоречии 
кыяса другим постулатам религии) и истислах.



Ваххаби́зм
•  (от араб. الوھابیة   — аль-ваххабийя) — религиозно-политическое движение 

в исламе, сформировавшееся в XVIII веке. Движение названо по имени 
отца Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими (1703—1792), 
являющегося последователем Ибн Таймии (1263—1328). Как правило 
сторонники его идей сами называют себя салафитами. Мухаммад ибн 
Абд-аль-Ваххаб полагал, что настоящий ислам практиковался только 
первыми тремя поколениями последователей пророка Мухаммеда 
(«Ас-Саляф ас-Салих»), и протестовал против всех последующих 
инноваций, считая их привнесенной извне бида.

• C точки зрения некоторых этнографов, ваххабиты — сравнительно новое 
течение, вызванное обострением социально-экономических и 
политических условий между частью бедуинского населения, а также 
части религиозных деятелей, выразившееся как протест против богатства 
городских жителей и богачей. Также движение сыграло значительную 
роль в освободительной войне против Турции. Движение было принято 
принцем Абдул-Азиз ибн Саудом, впоследствии основателем и первым 
королём Саудовской Аравии (1932—1953).



Хади́с
•  (араб. الحدیث  ) — предание о словах и действиях 

пророка Мухаммада, затрагивающее 
разнообразные религиозно-правовые стороны 
жизни мусульманской общины. Хадис — 
изречение (кауль), одобрение (такрир), образ 
(васфи) или действие (филь) пророка 
Мухаммада, сумма которых образует Сунну, 
являющуюся авторитетной для всех мусульман 
и составляющую одну из основ шариата. 
Хадисы передавались посредством 
сподвижников пророка.



• Использование хадисов началось ещё при жизни пророка 
Мухаммеда. Каждый хадис должен был иметь непрерывную 
цепочку передатчиков — иснад, то есть, перечень всех лиц, 
участвовавших в передаче, начиная от сподвижника (сахаба), 
впервые озвучившего хадис. Чем больше непересекающихся 
цепочек соответствовало хадису — тем достовернее он считался. 
Однако наличие непрерывного иснада являлось необходимым, но 
не достаточным условием определения достоверности хадиса. 
После составления цепочки, мухаддисы также проверяли 
биографии самих передатчиков. Если имелись сведения, что 
передатчик страдал плохой памятью, был психически 
неуравновешенным или просто слыл нечестным человеком — он 
считался слабым передатчиком и переданный им хадис не мог 
быть принят как достоверный. По степени достоверности хадисы 
классифицируются на достоверные (сахих), хорошие (хасан), 
слабые, недостоверные и выдуманные.



• Наиболее авторитетным мухаддисом, с точки зрения 
суннитских богословов, считается имам Мухаммад ибн 
Исмаил аль-Бухари (810—870), который обработал 
порядка 700 тысяч хадисов из которых лишь 7400 
включил в свой сборник «аль-Джами' ас-Сахих», то 
есть чуть больше 1 %. Остальные хадисы аль-Бухари 
счёл недостоверными или слабыми. Одним из самых 
объёмных сборников является «аль-Муснад» имама 
Ахмада ибн Ханбала, который содержит 40 тысяч 
хадисов (всего Ибн Ханбал обработал около 1 
миллиона хадисов).













Михра́б (مِحْراب) — ниша в стене мечети, часто украшенная двумя 
колонами и аркой, указывающая киблу, то есть направление, где 

находится Кааба в Мекке. К нему обращаются лицом мусульмане во 
время молитвы. Он часто расположен в середине стены.







• Минбар (араб. منبر  ) — 
кафедра или трибуна в 
мечети, с которой имам 
читает пятничную 
проповедь. 
Расположена справа. 
Первый минбар был 
построен из дерева. 
Имеет форму 
лестницы.



Минаре́т (араб. منارة  , манара, «маяк») — в архитектуре ислама башня 
(круглая, квадратная или многогранная в сечении), с которой муэдзин 
призывает верующих на молитву. Минарет ставится рядом с мечетью 
или включается в ее композицию. Ранние минареты часто имели 
винтовую лестницу или пандус снаружи (спиралевидные минареты), в 
поздних — внутри башни.
Различаются два основных типа минаретов: четырехгранные 
(Северная Африка) и круглоствольные (Ближний и Средний Восток). 
Минареты украшались узорной кирпичной кладкой, резьбой, 
глазурованной керамикой, ажурными балконами (шерефе).
Малые мечети обычно имеют один минарет (или не имеют вообще), 
средние — два; в больших султанских мечетях в Стамбуле было от 
четырех до шести минаретов. Самое большое количество минаретов, 
девять, у мечети Аль-Харам в Мекке.
В настоящее время муэдзин уже не поднимается на минарет, а его голос 
транслируется установленными на минарете (обычно четырьмя) 
динамиками. 






















































