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Ч АС Т Ь I
Халифат четырех праведных халифов

ГЛ А ВА 1.

ПРАВЛЕНИЕ БЛАГОРОДНОГО АБУ БАКРА

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ БЛАГОРОДНОГО ХАЛИФА АБУ БАКРА

Асхабы1, собравшись в районе Бени Саида в Медине, избрали халифом благо-
родного Абу Бакра. Он обладал такими необходимыми для правителя качествами, 
как воля, компетентность, благонадежность, авторитет и крепкая вера. Никто не 
был против его избрания халифом, за исключением нескольких человек.

После этого в Медине сразу установились порядок и спокойствие. Хотя в не-
которых городах и племенах проявились отдельные группы людей, пытавшихся 
воспользоваться кончиной Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) в своих целях, но эта опасность была своевременно предотвращена.

В последние дни своей жизни Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) готовился к реваншу с Византией за поражение в кампании при 
Муте, а также намеревался усилить и обезопасить границу с Сирией. Но ему не 
хватило жизни, чтобы осуществить эти планы. После своего избрания халифом 
благородный Абу Бакр произнес известную проповедь в Мечети Пророка. Пере-
дав знаменосцу Бурайде флаг, который прежде занимал место перед домом По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), он велел перенести 
его к дверям Усамы ибн Зайда. Затем разослал в разные концы города глашатаев 
с призывом: «Пусть никто не отстраняется от похода!» Таким образом, благород-
ный Абу Бакр желал воплотить в жизнь последний план Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует).

Усама ибн Зайд с доверенным ему флагом Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) отправился в военный лагерь, расположенный за пределами 
Медины. Следуя призыву халифа, мусульмане в доспехах и с оружием стали со-

1. Сахаба (мн. асхабы) – соратник, сподвижник пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует), который видел его и уверовал в него, то есть стал мусульманином (здесь и далее 
прим. редактора).
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бираться в лагере. Некоторые из ансаров2, ссылаясь на то, что Усама еще очень 
молод, предложили халифу отстранить его от командования и поставить на его 
место более зрелого и опытного командира. Это предложение благородный Абу 
Бакр отверг, сказав: «Как я могу отстранить и заменить командующего, которого 
назначил сам Посланник Аллаха?»

Благородный Абу Бакр прибыл в лагерь перед выступлением войска в поход 
и наказал Усаме точно исполнять предписания Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) так, как он повелел. Благородный Абу Бакр также 
попросил у Усамы позволения Умару ибн Хаттабу остаться, чтобы помогать ему 
в управлении государством. Обращение благородного Абу Бакра, который был 
халифом, с такой просьбой к командующему войском является заслуживающим 
внимания поступком.

В начале июля 632 года войско под командованием Усамы ибн Зайда высту-
пило в поход. Благородный Абу Бакр некоторое время сопровождал его. Усама ибн 
Зайд дошел до района Балки. По пути он не испытал серьезных трудностей, про-
вел несколько небольших сражений и в начале августа вернулся в Медину.

СЛУЧАИ ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВА

Кончина Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) вы-
звала панику среди жителей Медины, и лишь присутствие в городе известных 
и авторитетных ансаров и мухаджиров3 позволило избежать серьезных проблем. 

Жители Мекки, получив известие о смерти Посланника Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) пришли в состояние оцепенения и страха. Асхабы с 
тревогой думали о том, что им делать, и каким будет их положение в дальнейшем. 
Дело дошло до того, что наместник Мекки Аттаб ибн Асид, потеряв выдержку и 
опасаясь за свою жизнь, бесследно исчез. Встревоженный ухудшением обстанов-
ки народ стал собираться у Каабы.

Сухайл ибн Амр, будучи человеком опытным и зрелым, сохранял самообла-
дание. Не поддаваясь общей панике, он отправился в мечеть и, собрав вокруг себя 
людей, обратился к ним с речью: «Мекканцы! Вы стали мусульманами одними 
из последних. Да сохранит вас Аллах, опасайтесь, чтобы не стать раньше всех 
вероотступниками! Как сказал Посланник Аллаха, Всевышний Господь защитит 
Свою религию». Эти слова успокоили людей. Мекканцы разошлись по домам с 
поникшими головами и в великой скорби из-за кончины Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Таким образом, в племени Курайш, самом 

2. Ансары – мусульмане, проживавшие в Медине или поблизости от нее.
3. Мухаджиры – сподвижники, совершившие хиджру – переселение из Мекки (или из других 

мест) в Медину. Они оставили свое имущество, родственников и родину ради ислама.
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влиятельном среди арабских племен, не произошло ни одного случая вероотступ-
ничества. 

В племени Бени Сакиф из Таифа также не было отмечено ни одного случая 
отступления от веры. 

То обстоятельство, что в Мекке, Медине и Таифе не было зафиксировано 
случаев вероотступничества, оказало положительное влияние на подавляющую 
часть арабских племен. Однако некоторая часть племен, недавно принявших ис-
лам, полностью или частично отреклась от веры. Некоторые из этих племен, при-
знавая совершение намаза, отказались от уплаты закята4.

Среди асхабов возникли сомнения по поводу того, как следует поступить с 
теми, кто избегает уплаты закята. На собрании в мечети Пророка в ответ на вопрос 
благородного Умара о том, могут ли они обнажить мечи против тех, кто произнес 
слова единобожия (шахаду5), благородный Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом! 
Я буду сражаться с теми, кто будет удерживать хотя бы одного ягненка, которого 
они отдавали Пророку, до тех пор пока моя рука будет в состоянии держать меч!» 
Эти слова благородного Абу Бакра, с одной стороны, выразили его мнение как 
халифа по отношению к вероотступникам, а, с другой стороны, показали, кого 
нужно считать таковыми. 

В момент смерти Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует) Амр ибн Ас находился на побережье Индийского океана. Получив тргиче-
ское известие, он через Бахрейн направился в Медину, сделав по пути остановку в 
племени Бени Амир. Возле вождя племени он увидел много воинов. 

По прибытии в Медину Амр ибн Ас так описал асхабам то, что он видел по 
пути: «Всюду, от Омана до самой Мекки, формируются военные отряды». Эти 
слова насторожили мусульман.

Внезапно во всех частях Аравии стали вспыхивать волнения против единства 
ислама. Доверенные люди, прибывающие из разных районов, все чаще доставля-
ли безрадостные вести. Медина, подобно человеку, заблудившемуся в темноте, 
пребывала в состоянии страха и растерянности. Поскольку армия ушла в поход к 
границам Сирии, у мусульман не было достаточно сил, чтобы бороться с вероот-
ступниками.

Несмотря на всю серьезность и опасность создавшейся ситуации, благород-
ный Абу Бакр не собирался отступать от принципов Посланника Аллаха (да бла-

4. Закят – обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся, а также на развитие про-
ектов, способствующих распространению ислама и истинных знаний о нем и так далее. Закят – 
один из пяти столпов ислама.

5. Шахада – первый из пяти столпов ислама, свидетельствующий веру в Единого Бога (Аллаха) и 
пророческую миссию Пророка Мухаммада. Необходимое и достаточное условие для принятия 
ислама.
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гословит его Аллах и приветствует) и был полон решимости идти по его пути. 
Поэтому он был уверен в необходимости сражаться с вероотступниками, но для 
этого требовалось дождаться возвращения войска Усамы, поскольку сам Абу Бакр 
не располагал достаточными силами. В такой ситуации ему нужно было выиграть 
время. Поэтому он отдал приказ наместникам Мекки и Таифа направить военные 
отряды на вероотступников, сконцентрированных в районе Йемена. 

Некто Тулайха объявил себя пророком и встал во главе отступивших от веры 
племен Абс и Зубьян. Лжепророк захотел воспользоваться затруднительным по-
ложением мусульман и напасть на Медину. Вооруженные отряды племен Абс и 
Зубьян дошли до окрестностей Медины и остановились в местечке Эбрак. Племя 
Бени Асад, которое также подчинялось Тулайхе, дошло до Зулькисса, располо-
женного неподалеку от Медины. Через посредников, отправленных в Медину на 
переговоры, Тулайха и его сторонники соглашались вновь принять ислам и по-
виноваться халифу с условием, что признают обязательным только совершение 
намаза и отказываются от выплаты закята. Благородный Абу Бакр, невзирая на 
трудность положения, гневно отверг их предложение. Послы, вернувшись назад, 
доложили Тулайхе о малочисленности мусульман. 

После того как послы удалились, благородный Абу Бакр принял меры для за-
щиты города, поставив вооруженные дозоры на всех въездах в Медину. Среди них 
были благородный Али, Зубайр, Талха и Абдуллах ибн Месуд. Жители Медины 
были собраны в мечети Пророка. Вероотступники сразу собирались разграбить 
город. Благородный Абу Бакр, получив от дозорных известие об их приближении, 
во главе отряда, сформированного из мусульман, собравшихся в мечети, атаковал 
мятежников. Вероотступники, не ожидавшие нападения, в панике бросились бе-
жать.

Тем временем ожидалось прибытие войска, возвращавшегося от границ с 
Сирией. Это произошло в первых числах сентября. Таким образом, мусульмане, 
которые в ту пору переживали тяжелые времена, на время обрели спокойствие. 
Город почувствовал себя в безопасности. Прохождение войска Усамы ибн Зайда 
от Сирии до Медины стало своего рода демонстрацией силы мусульман и по-
служило сдерживающим фактором для некоторых племен, ожидавших удобного 
момента, чтобы отречься от ислама и выйти из подчинения халифу. 

По возвращении войска мусульман в Медину благородный Абу Бакр разделил 
его на одиннадцать отрядов. Вручив каждому командиру знамя и дав необходимые 
указания, он направил их по разным направлениям для борьбы с вероотступника-
ми. Сам благородный Абу Бакр, сев на верблюда, намеревался со своим отрядом 
направиться в Зулкисс, чтобы сразиться с врагом. Но благородный Али удержал за 
поводья его верблюда: «О халиф! Куда ты собрался ехать? Я хочу напомнить тебе 
слова Посланника Аллаха, сказанные в дни сражения при Ухуде: «Вложи свой меч 
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в ножны, не заставляй нас печалиться из-за своего нафса6». Клянусь Аллахом! 
Если что-нибудь с тобой случится, то дела мусульман расстроятся!» Присутство-
вавшие асхабы поддержали благородного Али, после чего благородный Абу Бакр 
вернулся в Медину, изменив свое намерение выступать в поход.

В окрестностях Медины

Тулайха ибн Хувайлид, вождь племени Бени Асад, жившего в окрестностях 
Медины, претендуя на положение пророка и уподобляя себя Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует), заявлял своим соплеменникам: «Ангел 
по имени Зун-Нун приносит мне божественные откровения». За короткое время 
он ввел в заблуждение соседние племена. Кроме Бени Асад, ему подчинились так-
же племена Гатафан, Хавазин и Тай. Таким образом, он сформировал около себя 
большую группу мятежных и непокорных людей. Эти люди взялись за оружие, 
считая принципы, убеждения и законы религии ислам весьма обременительными 
и сопряженными с трудностями. Однако это не было истинной причиной того, что 
побудило их пойти на этот шаг.

В 632 году (джумада-сани 11 г. х.7) войско под командованием Халида ибн 
Валида и Адия ибн Хатама через Хайбар вышло в поход против Тулайхи. По пути 
Адий ибн Хатам навестил племя Тай, родом из которого он был, и попытался 
убедить людей вновь вернуться к исламу. Большая часть племени Тай вернулась к 
религии и присоединилась к войску Халида ибн Валида. А остальные примкнули 
к Тулайхе. 

Войско мусульман настигло Тулайху ибн Хувайлида на территории Неджи-
да. Перед тем как вступить в сражение Тулайха, завернувшись в бурку и подра-
жая поведению Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
во время сражения при Бадре, стал ожидать ниспослания с небес божественно-
го откровения, находясь в отдалении от места сражения. Ожидаемое откровение 
должно было показать, победит его войско или потерпит неудачу. Когда сражение 
началось, и мусульмане стали теснить воинов Тулайхи, он, поняв, что его обман 
раскроется, вскочил на коня и покинул поле битвы, крикнув своим воинам: «Если 
сумеете, то делайте, как я!» 

Итогом этого сражения стало возвращение побежденных племен Хавазин, 
Сулайм и Бени Амир в ислам. Кроме того, племя Бени Асад, сдавшись без боя, 

6. Нафс – телесная душа человека. Она всегда следует за прихотями тела, повелевает человеку 
скверные деяния. Для человека нафс считается большим врагом. 

7. Здесь и далее в скобках указана дата по мусульманскому лунному летосчислению, началом 
которого является год совершения хиджры. Хиджра – переселение Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) и его асхабов из Мекки в Медину 23 сентября 622 г. 
(Подробнее см. раздел «Установление календаря по мусульманскому летосчислению»).
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также вернулось в ислам. Тулайха ибн Хувайлид какое-то время скрывался в рай-
оне Шама, но, в связи с известием, что его племя и близкое ему племя Гатафан 
вернулись в ислам, он возвратился и тоже стал мусульманином.

После того, как войско Тулайхи было разгромлено Халидом ибн Валидом, его 
воины, разбежавшиеся по окрестностям, стали собираться в местечке Хеваб. Эта 
группа разбойников представляла собой остатки племен Гатафан, Хавазин, Су-
лайм и Тай. Их было порядка 100 человек. Возглавила их Салма, дочь Малика ибн 
Хузайфы, плененного во времена Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) и освобожденного благочестивой Айшой. Как только Халид ибн 
Валид получил известие о существовании этой банды в Хевабе, он, не теряя вре-
мени, двинулся на них. Схватка была короткой. Верблюд, на котором восседала 
Салма, был убит, а люди, воевавшие на ее стороне, зарублены саблями. Таким 
образом, банда разбойников была уничтожена.

В племени Бени Тамим

Одним из лжепророков, появившихся после смерти Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), была некая вдова по имени Саджах. Она 
была родом из Месопотамии и жила в племени Бени Тамим, которое проживало 
на севере Аравийского полуострова, на землях, прилегающих к Ирану. 

Узнав о кончине Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветству-
ет), Саджах с дерзким притязанием на пророчество объявилась в племени Бени 
Таглиб, люди которого были ей родственниками по материнской линии. Затем она 
ушла в племя Бени Тамим, к своим соплеменникам, ведущим традиционный образ 
жизни бедуинов. Там она была радушно принята семейством Ханзалы, состоящим 
с ней в близком родстве. За короткий срок она стала править всем племенем Бени 
Тамим. Во главе созданного ею военного формирования она пошла на юг и взяла в 
осаду Мусайлиму Каззаба, претендовавшего на пророчество в Йамаме. 

Мусайлима, отправив Саджах множество подарков, пригласил ее на тайную 
встречу. Она приняла это предложение. После окончания длительных перегово-
ров Саджах объявила своим сторонникам: «Я увидела в Мусайлиме истинного 
пророка и вышла за него замуж». Люди племени Бени Тамим поинтересовались, 
преподнесет ли Мусайлима и им свадебный подарок? На что Саджах ответила: 
«По этому поводу он ничего не сказал». Тогда они сказали: «То, что пророк же-
нился, не подарив ничего, – это позор и стыд, как для вас, так и для нас. Ты долж-
на попросить у него подарок для нас». Мусайлима, опасаясь недовольства людей 
племени Бени Тамим, укрылся в крепости. Когда к нему пришел посыльный от 
Саджах, он велел не открывать ворота. Стоя на крепостной стене, он спросил у 
посыльного: «Что желают люди племени Бени Тамим?» Получив ответ, он сказал: 
«Прекрасно! Объявите, что я – Мусайлима, сын Хабиба и посланник Аллаха, счи-
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таю племя Бени Тамим освобожденным от совершения первого и последнего из 
пяти намазов, которые предписал им совершать Мухаммад».

Несмотря на союз Мусайлимы и Саджах, из-за отсутствия доверия друг к 
другу, они не сумели объединить усилия своих сторонников для совместного на-
ступления на Медину. Спустя некоторое время они расстались. Саджах вернулась 
в Месопотамию и со временем утратила свое влияние. 

Когда Халид ибн Валид выдвинулся против племени Бени Тамим, оно пока-
зало полную покорность и послушание. Только Малик ибн Нувайра во главе пле-
мени Ярбулу, являвшегося ветвью племени Ханзала и подчинявшегося племени 
Бени Тамим, сохранил свою верность Саджах. Халид ибн Валид взяв его в осаду, 
принудил сдаться. Абу Катада, сопровождавший Халида ибн Валида, свидетель-
ствовал, что Малик ибн Нувайра и его племя совершают намаз, прочитав азан. 
По повелению халифа, нужно было уничтожать тех, кто не принимает религию 
Аллаха, и не причинять вреда людям там, где произносится азан. Однако произо-
шла ошибка. Халид ибн Валид велел заключить пленных в тюрьму,  но охранники 
неправильно истолковали его приказ и уничтожили все племя Ярбулу. Халид ибн 
Валид женился на овдовевшей красавице-жене ибн Нувайры.

 Нашлись люди, которые посчитали, что убийство Малика ибн Нувайры име-
ет отношение к этому бракосочетанию. Абу Катада, отправившись в Медину, рас-
сказал халифу о происшествии. Брат Малика прибыл в Медину, чтобы отомстить 
за кровь убитого. Благородный Умар предложил определить меру воздаяния за 
убийство по правилу «око за око, зуб за зуб». Халиф Абу Бакр сказал: «Из-за про-
изошедшего в этом случае недоразумения не следует назначать меру воздаяния по 
правилу «око за око, зуб за зуб». Тогда благородный Умар предложил освободить 
Халида от командования войском. На это предложение халиф ответил: «Как я могу 
вложить в ножны меч, вознесенный Аллахом для сражения против мушриков8?» 
После этого он выплатил из государственной казны откуп за убитого Малика ибн 
Нувайру его родственникам, а Халида ибн Валида отправил на борьбу с лжепро-
роком Мусайлимой в Йамаму.

События в Йамаме

В последние годы жизни Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) в Йамаме появился лжепророк Меслема ибн Хабиб, или Сахибуль 
Йамама из племени Бени Ханифа. Так как его настоящее имя было Меслема, му-
сульмане в шутку называли его Мусайлимой. 

В истории ислама Меслема ибн Хабиб известен также под именем Мусайли-
ма Каззаб. При жизни Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-

8. Мушрик – язычник, признающий наряду с Творцом наличие других божеств или полубожеств.
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ствует) Мусайлима, приехав в Медину, стал мусульманином. Однако, вернувшись 
на родину, он дерзнул претендовать на обладание миссией пророка. Он утверж-
дал, что ангел по имени Рахман принес ему божественное откровение, а в каче-
стве чуда демонстрировал целое яйцо внутри бутылки с узким горлом. 

Мусайлима Каззаб верил в то, что Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) был пророком и признавал себя его сотоварищем. В этой 
связи он написал Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
письмо, в котором сообщил, что половина земли принадлежит ему, а половина – 
мусульманам. На это Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) ответил письмом, в котором проклял его. 

Для того чтобы склонить племя Бени Ханифа и другие племена на свою сто-
рону, Мусайлима произносил свои речи, будучи вдохновленным христианством. 
В религии, созданной им по своему разумению, он упразднил намазы и сделал 
законным распитие опьяняющих напитков и прелюбодеяние, он дал разрешение 
мужчинам жениться на разных женщинах до тех пор, пока не родится мальчик. 
Поскольку люди племени Бени Ханифа занимались земледелием, он доводил до 
них свои суждения и понятия на доступном им языке, рассказывая о черных ов-
цах, белом молоке, помоле зерна, лягушках, которые обитали в изобилующих во-
дой местах, власти небес и о том, что ниспосылается с небес. Он окружал себя 
завесой таинственности и, благодаря этому, всегда умел затронуть души тех, кто 
находился рядом. На самом деле Мусайлима был заурядным шарлатаном, пре-
успевшем в создании огромной аудитории верящих в него людей. 

Благородный Абу Бакр вначале отправил на борьбу с ним Икриму ибн Абу 
Джахля. Икрима, не дожидаясь помощи отряда Шурахбила ибн Хасаны, который 
следовал за ним, пошел в атаку на Мусайлиму, но не смог его одолеть, потерпев 
поражение. Прибывший в Йамаму Шурахбил ибн Хасана также вступил в сраже-
ние с Мусайлимой, но и его постигла такая же участь, что и Икриму. 

После этих событий Мусайлима еще больше вознесся в своей гордыне и при-
умножил число своих сторонников. Хорошо понимая суть сложившейся обста-
новки, благородный Абу Бакр в конце декабря 632 года (шавваль 11 г. х.) послал 
на Мусайлиму Халида ибн Валида. Воодушевленный временным успехом в сра-
жениях против Икримы и Шурахбила, Мусайлима продвинулся до северных гра-
ниц Йамамы. Халид ибн Валид вышел ему навстречу. Два войска встретились в 
местечке Акраба. Людей племени Ханифа было намного больше, чем мусульман, 
и это придавало им гордости и уверенности в успешном исходе сражения. Халид 
ибн Валид разделил свое войско, состоявшее из ансаров, мухаджиров и бедуинов, 
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на три части. Чтобы поднять боевой дух своих воинов, он произнес вдохновляю-
щую речь.

Мусайлима напал на войско мусульман утром 18 марта 633 года и поначалу 
заставил отступить их назад. Воины племени Бени Ханифа бросились собирать 
трофеи, насмехаясь над мусульманами. Этого оказалось достаточно для того, 
чтобы мусульмане собрались духом. Вначале они приостановили продвижение 
противника, затем стали понемногу оттеснять его. Воины племени Бени Ханифа 
поняли, что могут проиграть сражение. Защищаясь от атак мусульман, они от-
ступили к крепости, расположенной позади них. Мусульмане были вдохновлены 
битвой,  с поля боя не доносилось никаких других звуков, кроме звона мечей. Про-
двигаясь все дальше вперед, мусульмане атаковали крепость, ворвались внутрь и 
продолжили бой с противником. Вахши ибн Харб убил Мусайлиму тем же самым 
копьем, которым убил благородного Хамзу в сражении при Ухуде. Гибель Мусай-
лимы повергла его воинов в замешательство. Воспользовавшись этим, мусульма-
не окончательно уничтожили врага.

Сражение в Акрабе было самым ожесточенным из всех имевших когда-либо 
место сражений в Аравии. Оно в большей степени определило судьбу Аравии, не-
жели судьбу племени Бени Ханифа. Потери племени Бени Ханифа составили 20 
000 воинов. Среди мусульман пали за веру 2 000 человек. 700 из них были благо-
родными асхабами и хафизами9. Среди них были такие прославленные асхабы, 
как Саиб ибн Аввам – брат Зубайра ибн Аввама, Зайд ибн Хаттаб – брат благород-
ного Умара, Сабит ибн Кайс, Абу Дуджана, Абу Хузайфа ибн Утба. 

Поскольку во время войны с Мусайлимой Каззабом пало за веру много хафи-
зов, благородный Умар, думая о будущем, обратился к благородному Абу Бакру с 
предложением собрать тексты священного Корана в книгу.

В Бахрейне

Некий Хатам (или ибн Дабиа), выходец из племени Бакира ибн Ваиля из Бах-
рейна, собрал вокруг себя мушриков, еще не обретших веру в Аллаха, а также 
большое количество вероотступников, создав из них большую армию между Хид-
жрой (или Хаджаром) и Катифом. Правитель Бахрейна Мунзур ибн Нуман также 
присоединился к нему. 

Ала ибн Хадрами был послан с войском в Бахрейн для сражения с вероот-
ступниками. По дороге к нему примкнул отряд Самамы ибн Асала, племя которо-
го было ветвью племени Бени Ханифа.

9. Хафиз – хранитель Корана, мусульманин, знающий весь Коран наизусть. .
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Близ Джуваса два войска вступили в жестокую битву, продолжавшуюся не-
сколько дней. В одну ночь войско мусульман, незаметно преодолев рвы, атаковало 
противников в то время, когда они были пьяны. Все мушрики и вероотступники 
были зарублены мечами. Таким образом, район Бахрейна был полностью очищен 
от врагов ислама.

На побережье Индийского океана (в Омане)

Поскольку Икрима ибн Абу Джахль во время своего похода в Йамаму не смог 
добиться нужной цели, благородный халиф Абу Бакр назначил его помощником 
к Хузайфе, находящемуся на побережье Индийского океана. Икрима ибн Абу 
Джахль после выполнения своей задачи должен был далее отправляться в Йемен. 

На побережье Индийского океана Икрима ибн Абу Джахль нагнал Хузайфу и 
они объединили свои войска. Достигнув места Риджам, неподалеку от побережья, 
они обменялись письмами с Джайфаром и Абдом, которые были вождями мусуль-
ман в тех местах.

Лжепророк Лакит, бывший предводитель вероотступников, узнав о прибли-
жении войска мусульман, собрал армию в Дабе, чтобы выступить против него. 
Джайфар и Абд устроили лагерь для своего войска в местечке Сухар, а силы Ху-
зайфы, Арфаджи и Икримы расположились впереди них. Прибыв в Дабу, мусуль-
мане вступили в ожесточенную схватку с вероотступниками. В результате сраже-
ния войско мусульман, нанеся поражение врагу, захватило большое количество 
пленных и трофеев. Одну пятую часть трофеев они отправили с Арфаджем в Ме-
дину. Хузайфа остался на побережье, а Икрима, получив в качестве подкрепления 
людей из окрестных племен, был отправлен в Махру.

Население Махры разделилось на две враждующие группы. Когда туда при-
был Икрима, сторонники одной группы примкнули к нему и приняли ислам. 
Икриме удалось сломить сопротивление враждующей группы и подчинить себе. 
Весть об этой победе Икримы распространилась вокруг, и племена бедуинов, про-
живавшие в том районе, также стали мусульманами. Вокруг Махры не осталось 
ни одного вероотступника.

В Йемене

Икрима ибн Абу Джахль, получив подкрепление, с большой армией прибыл 
в Йемен. В это время там вспыхнуло восстание под предводительством некоего 
Кайса. Икрима вместе с войсками, прибывшими из Мекки и Таифа раньше него, 
подавил восстание и полностью уничтожил вероотступников. Таким образом, 
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практически во всей Аравии установился ислам, кроме княжества Хиры, подчи-
нявшегося Ирану, и княжества Гассанидов, находившегося под властью Византии.

После того как за короткий период времени мятежники Аравии приняли ре-
лигию ислам, благородный халиф Абу Бакр приступил к реализации плана По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) по распространению 
религии Аллаха за пределами Аравийского полуострова.

СОБРАНИЕ СВЯЩЕННОГО КОРАНА В КНИГУ 

Во времена Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
с наступлением месяца Рамадан (по лунному календарю) прочитывались все ни-
спосланные священные аяты и суры. В это время асхабы, читая Посланнику Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) священный Коран, контролирова-
ли и проверяли правильность выученного ими текста. В течение последнего при 
жизни Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) Рамадана 
он дважды в присутствии асхабов прочитал от начала и до конца ниспосланные к 
тому времени аяты и суры. Во время этого чтения мусульмане имели возможность 
полностью проверить то, что было выучено ими и хранилось в их памяти. 

Помимо заучивания наизусть, ниспосланные священные аяты и суры записы-
вались асхабами на листьях финиковых пальм, на коже, костях с ровной гладкой 
поверхностью или на камнях. Кроме того, как будет сказано впоследствии, у По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) были сподвижники, 
выполнявшие функции писцов, которые записывали ниспосланные божественные 
откровения. 

В период правления благородного Абу Бакра в битве с лжепророком Мусай-
лимой Каззабом пали за веру около 70 хафизов. То, что во время войн погибли и 
будут погибать много хафизов, было предопределением свыше. Таким образом, 
постепенно их могло бы вообще не остаться. Благородный Умар, понимавший 
опасность и деликатность данного положения, обратился к халифу с предложе-
нием собрать тексты священного Корана в единую книгу. Предложение было одо-
брено и сразу стало воплощаться в жизнь. Вначале была создана комиссия, в со-
став которой вошли известные хафизы и писари, фиксировавшие божественные 
откровения. Во главе этой комиссии был поставлен Зайд ибн Сабит.

Зайд ибн Сабит был хафизом, который еще при жизни Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует), прочитав ему весь священный Коран, 
получил его одобрение. В комиссию по собиранию аятов и сур в единую книгу, 
вошли такие знаменитые асхабы, как благородные Умар, Усман, Али, Талха, Сад, 
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Абу Дарда, Убай ибн Кааб, Абдуллах ибн Месуд, Микдад ибн Асвад и Абу Муса 
аль-Ашари. Все они были хафизами. 

После того как комиссия была создана, к населению Медины и ее окрестно-
стей был обращен призыв принести имеющиеся у них записи аятов и сур и ото-
зваться тех, кто знает наизусть какой-нибудь аят или суру. 

В итоге, после долгой работы все аяты и суры были собраны. Они были рас-
положены в той последовательности, в какой Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) читал их в последний раз. Затем благородный Умар про-
читал полностью весь священный Коран перед группой асхабов и спросил, есть 
ли у них возражения. Таким образом, итог работы квалифицированной комиссии 
был подтвержден свидетельством народа. Этот первый экземпляр священного Ко-
рана был назван «Амам» и передан под ответственность благородному Абу Бакру. 
Он хранил его с величайшей ответственностью и благоговением в течение всего 
периода своего правления. Перед смертью он вручил его благородному Умару, 
который должен был занять его место.

ВОЙНА С ИРАНОМ (СОБЫТИЯ В ИРАКЕ)

Положение Ирана

На огромных территориях восточных пастбищ Ирана, отделенных от Ирака 
горами, сменяя друг друга, создавались государства мидийцев, а позднее – персов  
и партов. Около 212 года династия Сасанидов, придя к власти в Иране, в течение 
более 400 лет управляла государством. За это время Сасаниды сильно расширили 
границы своей империи благодаря военным походам, предпринятым ими как на 
восток, так и на запад. 

Иран в период правления Хосрова II (с 590 по 628 г.г.), совершив нападение 
на своих западных соседей-византийцев, захватил Кудус (Иерусалим) и Египет. 
Однако в последние годы правления Хосрова II византийский император Ираклий 
отвоевал свои земли и отбросил иранское войско до самой равнины Тебриз. 

В 628 году, после того как Шируя сверг Хосрова II и стал новым императо-
ром, Иран стал стремительно слабеть. Пробыв недолго у власти, Шируя скончал-
ся. Эпидемия чумы, распространившаяся в это время в Иране и принесшая стране 
огромный ущерб, также стала причиной того, что государство пришло в упадок. 

После этого к управлению империей пришел клан мятежников, что еще более 
ускорило его крах по причине предпринятых ими неуместных интервенций. До 
632 года немало правителей сменилось на троне Ирана, включая двух дочерей 
Хосрова II. Когда в 632 году на трон взошел последний правитель Сасанидов Йез-
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дигерд III, у Ирана не было ни спокойствия и безопасности внутри страны, ни 
авторитета и влияния за ее пределами.

Итак, пока Иран находился в таком положении, религия ислам распростра-
нялась в Аравии, и к тому моменту имелись все предпосылки для присоединения 
Ирана к территории ислама.

Завоевание Ирака

Войска мусульман вели планомерные военные действия на севере и восто-
ке. Подавляющее большинство народов, населяющих юг сегодняшнего Кувейта и 
Ирака, были семитами, исповедующими христианство. Парвиз Хосров II, один из 
Сасанидских правителей, ведущий недальновидную политику, использовал Хиру 
в качестве буферного княжества, управляемого посредством наместников. Это по-
служило причиной того, что народ был слабо привязан к иранскому государству. 

Один из вождей племени Бени Шейбан – Мусанна ибн Хариса, помогавший 
в Бахрейне сражаться с вероотступниками, обратился к халифу за разрешением 
со своим отрядом напасть на Ирак. Благородный Абу Бакр приказал Халиду ибн 
Валиду, разгромившему Мусайлиму в Йамаме, идти на Ирак. Мусанне было при-
казано поступить в распоряжение Халида ибн Валида. 

Халид с 10 000-ной армией и Мусанна объединились в Небадже, находящем-
ся между Ираком и Хиджазом на перекрестье пяти дорог. С другой стороны, Ийаз 
ибн Ганам с отрядом должен был подойти к Ираку с юго-востока. 

Таким образом, число воинов-мусульман достигло 18 000. Командование во-
йском, по приказу халифа, взял на себя Халид ибн Валид. Вначале, взяв направ-
ление на север, он заключил мирный договор с племенами в районах Баникии и 
Барсума, подчинявшимися Хире, обязав их выплачивать джизью10. Затем Халид, 
завоевав Убуллу, дошел до Хафира. Там против мусульман выступил один из из-
вестных в Иране военачальников – Хурмуз. Незадолго до этого к Халиду ибн Ва-
лиду присоединились отряды под командованием Ийаза ибн Ганама, Адийя ибн 
Хатама и Кааки ибн Амра из племени Бени Тамима – великих героев ислама, каж-
дый из которых стоил целого войска. 

Во время короткой решительной схватки войско Хурмуза потерпело пораже-
ние. Хурмуз, поняв, что не сможет одолеть мусульман, попросил помощи у импе-
ратора Кисры.

10. Джизья – подушный ежегодный налог, взимаемый в исламских государствах с взрослых и сво-
бодных немусульман мужского пола (за исключением монахов) за охрану границ государства и 
обеспечение безопасности. Сумма джизьи постоянна в течение всей жизни немусульманина и 
определяется в зависимости от социального класса.
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После сражения с Хурмузом мусульманское войско разделилось. В 633 году, 
оставив Мусанну и Адийя ибн Хатама, Халид ибн Валид направился в Казиму. 
Здесь ему снова предстояло сражение с Хурмузом. На этот раз Халид, как это 
было заведено по давней традиции, выйдя вперед, вызвал воина противника для 
поединка. Против него вышел сам Хурмуз. Халид ибн Валид убил Хурмуза в этом 
поединке и взял, как трофей, корону с его головы стоимостью сто тысяч дирха-
мов11. Гибель Хурмуза подорвала моральный дух иранского войска. Мусульмане, 
наоборот, пошли в наступление на врага с великим воодушевлением и разгромили 
его. Халид ибн Валид обрадовал халифа благой вестью о победе вместе с пятой 
частью добытых трофеев и отправился из Казимы в город, находящийся на месте 
современной Басры. Здесь он получил известие, что правитель Ирана отправил 
против мусульман войско под командованием Карана ибн Кийяниса. 

По пути своего следования Каран объединился с остатками войска Хурмуза 
под командованием Кубада и Анушджана. В 633 году в Сане, расположенной на 
берегу реки близ Басры, состоялась еще одна битва, в которой были убиты оба 
командующих иранским войском. Иранцы потеряли около 30 000 воинов. Обра-
щенные в бегство остатки иранского войска собрались в Уллейсе. Там к ним при-
соединилась небольшая армия, состоящая из арабов-христиан нового племени Ва-
иль. Объединенное войско возглавил Джабан. В 633 году (в конце месяца сафар) 
Халид ибн Валид, окружив противника в Уллейсе, нанес ему тяжелое поражение. 
Иранцы потеряли в той битве около 70 000 человек. Когда одна пятая часть до-
бытых у иранцев трофеев прибыла в Медину, ее жители устроили празднества в 
честь победы.

Покорение Хиры и Анбара

В 633 году (в начале месяца раби-авваль) Халид ибн Валид пошел в наступле-
ние на Хиру. Наместник Хиры Зазувайх, получив известие о наступлении мусуль-
манского войска, послал против Халида отряд во главе со своим сыном. Халид 
ибн Валид разбил войско противника вместе с командующим. 

Зазувайх, узнав о смерти сына, объявил населению Хиры о беспорядках в 
Иране, после чего сразу уехал в Иран.

Халид ибн Валид, подойдя к городу, выбрал место, которое Зазувайх использо-
вал как бивак12 для своей армии, и расположился лагерем. Население Хиры, поняв, 
что не сможет противостоять Халиду ибн Валиду, сдавшись без боя, согласилось 
платить подушный налог – джизью. С посреднической миссией к Халиду ибн Вали-
ду был направлен Амр ибн Абдулмесих, родственник известного прорицателя Са-

11. Дирхам – серебряная арабская монета, введена в обращение в конце VII в. (ок. 692—696 гг.) с 
начальным весом в 3,9 г.

12. Бивак – расположение войск на отдых вне населенных пунктов.



Ч АС Т Ь I 19

тиха. После долгих подсчетов и торгов в мае-июне 633 года обе стороны пришли к 
соглашению о ежегодной выплате 190 000 золотых монет в качестве джизьи.

После покорения Хиры Халид ибн Валид повел свое войско в город Анбар, 
имевший укрепленные крепости и окруженный рвами. В этом городе хранились 
запасы провизии Ирана. Так как город имел стратегическое значение, оборона его 
была поручена Ширзаду, одному из опытных военачальников Ирана. Мусульмане 
взяли город в осаду. Но, поскольку он был хорошо укреплен, захватить его было 
трудно. Поэтому Халид ибн Валид пошел на военную хитрость. Отобрав самых 
метких стрелков, он приказал им целиться в глаза противников. В результате об-
стрела лучниками-снайперами более одной тысячи воинов противника, обороняв-
ших крепость, лишились глаз. Поняв безнадежность ситуации, иранский коман-
дующий Ширзад согласился на капитуляцию с условием сохранения ему жизни. 
При этом он должен был оставить город, ничего не взяв из имущества. Халид ибн 
Валид принял город в целости и сохранности со всеми материальными ценностя-
ми, которые там были. По причине того, что стрелки целились в глаза вражеских 
воинов, этому сражению было дано название «Затуль-уйун». 

Халид ибн Валид поручил охрану города Анбара Заберкану ибн Бадру, а сам 
продолжил завоевания близлежащих городов. Сначала он пошел на город Айн ат-
Тамр, охраняемый многочисленным иранским войском Михрана, сына Бахрама 
Чубина – одного из видных иранских военачальников. Подойдя к городу, Халид 
ибн Валид разбил вблизи него свой лагерь. Узнав, что Михран попал в трудное 
положение, племена Бени Таглиб, Бени Немр и Бени Ийяд решили оказать ему 
помощь. Прибыв в Айн ат-Тамр, арабские племена, возглавляемые Аккой ибн Ак-
кой, вступили в схватку с Халидом ибн Валидом. Мусульмане на виду у иранцев 
наголову разбили арабское войско, напавшее на них. Иранцы, наблюдавшие за 
схваткой с крепостных стен, увидев, как сражаются мусульмане, не дожидаясь, 
пока наступит их очередь, покинули крепость, обратившись в бегство.

В сражении с вождем арабов Аккой погибли мухаджир Амр ибн Ниабу ас-
Сахами и ансар Башир ибн Саад.

События в Давмате аль-Джандале

Местность Давмат аль-Джандал находилась под властью двух вождей – Укай-
дира ибн Абдулмалика и Джуди ибн Рабии. Оба вождя, рассчитывая на свое во-
йско, сформированное из подчинявшихся им племен Бени Кальб, Тенюх, Бахра, 
Даджам, Гассан и других, нарушили в одностороннем порядке соглашение с му-
сульманами, заключенное ранее. Такое действие означало начало конфронтации. 
Командующий мусульманским войском Ийаз ибн Ганам, находившийся в районе 
Давмата аль-Джандала, не рискнул выступить против восставших племен ввиду 
малочисленности воинов, находившихся в его распоряжении. Он попросил по-
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мощи у Халида ибн Валида, находившегося ближе всего к нему. Халид ибн Валид 
немедленно двинулся со своим войском в Давмат аль-Джандал.

Укайдир ибн Абдулмалик узнав о том, что Халид ибн Валид двинулся к Дав-
мату аль-Джандалу, сразу захотел пойти с ним на примирение, испугавшись его 
славы и воинственного духа. Другие командующие не поддержали его предложе-
ния, и он вместе со своей свитой покинул Давмат аль-Джандал. Но по дороге в 
свои владения он встретился с авангардными частями войска Халида ибн Валида. 
Завязался бой, в ходе которого Укайдир вместе с сопровождением был убит. 

Халид ибн Валид, подойдя со своим войском к Давмату аль-Джандалу, раз-
вернул лагерь. Ийаз ибн Ганам расположил свое войско с противоположной сто-
роны. Находившийся в это время в Давмате аль-Джандале один из нарушивших 
соглашение вождей Джуди ибн Рабиа послал часть своего отряда на Ийаза ибн 
Ганама, а сам же с оставшейся частью напал на Халида ибн Валида. Халид ибн 
Валид, отбив атаку противника, перешел в контрнаступление. Вскоре вражеское 
войско было разгромлено, а Джуди ибн Рабиа взят в плен. Ийаз ибн Ганам также 
разгромил напавшего на него противника. Остатки разгромленного вражеского 
войска укрылись во внутренней крепости Давмата аль-Джандала, надеясь там 
спастись. Однако, поскольку крепость была небольшой, она не вместила всех же-
лающих. Многие из них остались снаружи. Часть из них погибла в сабельной руб-
ке с мусульманами, другая их часть была взята в плен. 

Халид ибн Валид приказал убить большинство пленников, включая Джуди 
ибн Рабиу. А его красавицу-дочь выкупил из плена. 

В 632 году (12 г. х.) войско мусульман сделало передышку, оставшись на не-
которое время в Давмате аль-Джандале.

Возвращение в Ирак

В то время, пока Халид ибн Валид находился в Давмате аль-Джандале, иран-
цы строили план, как вернуть обратно города Анбар и Хиру. Для этого, потратив 
немало усилий, они сформировали несколько армий. Зармихр, командующий од-
ной из них, отправился в Ирак. Вслед за ним было послано и другое войско во 
главе с командующим Рузбахом. Оба войска, по предварительной договоренно-
сти, соединились в Хусайде. Их целью было отвоевать у мусульман город Анбар. 
Третье иранское войско под командованием Бахбузы отправилось в Ханафис. 

В то же время, вождь арабов аль-Джазиры Хузайл ибн Умман, разгневанный 
убийством Акки под Айн ат-Тамром, со своим войском остановился на ночевку в 
Мусайихе. Другой вождь – Рабиа ибн Буджайр Таглеби со своим войском разме-
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стился в Сание. Эти два войска арабов-христиан были намерены объединиться с 
иранскими армиями Зармихра и Рузбаха. 

Если бы эти пять войск, намеривающиеся захватить города Хиру и Анбар, 
объединились, то положение мусульманского войска стало бы очень тяжелым. Ха-
лид ибн Валид, разгадав замысел врага, предпринял незамедлительные меры для 
того, чтобы не допустить объединения этих войск. Он направил Кааку ибн Амра 
Тамими в Хусайд, где были сконцентрированы силы Зармихра и Рузбаха, а Абу 
Лайли ибн Фадаки – в Ханафис, где находились силы Бахбузы. 

Каака, прибыв в Хусайд, вступил в схватку с иранским войском, в самом на-
чале которой были убиты их военачальники. Затем, атаковав иранцев, чей мораль-
ный дух был сломлен потерей командиров, разгромил их и завладел большим ко-
личеством трофеев. 

Бахбуза, получив сообщение о том, что в Ханафис прибыли силы Абу Лайли, 
испугался и сбежал к Хузайлу в Мусайих. Халид ибн Валид, узнав об этом, вы-
шел в Мусайих, отправив весть Кааке и Абу Лайли, чтобы они ночью того же дня 
присоединились к нему. Три мусульманских войска встретились и объединились в 
Мусайихе в ночь назначенной даты. Солдаты вражеского войска спали, так как им 
было неизвестно о приходе мусульман. Халид ибн Валид совершил нападение с 
трех сторон на объединенное войско Хузайла ибн Уммана и Бахбузы. В результате 
внезапного нападения противник понес большие потери. Хузайлу с его с окруже-
ние удалось бежать. 

При нападении на Хузайлу ибн Уммана по ошибке были убиты два мусульма-
нина, до этого принявшие ислам. В тот момент они находились рядом с Хузайлом. 
Халиф Абу Бакр, узнав о произошедшей ошибке, сразу выплатил откуп из госу-
дарственной казны за кровь убитых их семьям и выразил им свои соболезнования. 
Хотя благородный Умар, узнав об этом событии, пожаловался халифу на Халида 
ибн Валида, благородный Абу Бакр закрыл это дело, сказав: «С тем, кто кочует 
вместе с мушриками, могут произойти подобные несчастные случаи». 

Халид ибн Валид, не сумев довести дело Хузайла до конца, не теряя времени, 
выступил против Рабии ибн Буджайра Таглеби. Близ Сании, взяв противника в 
кольцо с трех сторон, он уничтожил его в сабельном бою. Семейство Рабии и его 
имущество Халид взял в качестве военных трофеев. Одну пятую часть трофеев он 
отправил в Медину. Благородный Али выкупил дочь Рабии ибн Буджайра Сахбу, 
бывшую среди пленников, и женился на ней. От этого брака у благородного Али 
родились сын по имени Амр (или Умар) и дочь Рукия. 

Хузайл ибн Умман со своим окружением после побега из Мусайиха отправил-
ся к Аттабу ибн Акки в Зумайл. Узнавший об этом, Халид ибн Валид настиг их 



И С ТО Р И Я И СЛ А М А22

и, стремительно атаковав, уничтожил. Таким образом, на тот момент в Ираке не 
оставалось военной силы, способной противостоять ему. 

Наступил месяц рамадан 633 года. Воины были утомлены из-за участия в се-
рии сражений, происходивших одно за другим. Для того чтобы дать войску пере-
дышку, Халид ибн Валид остановился в местечке Кираз. 

Кираз был стратегически важным пунктом на границе Анатолии, Ирана и аль-
Джазиры (Ирака). Нахождение мусульманского войска там вызывало недовольство 
местных византийцев. Они стали натравливать на мусульман иранских воинов и 
арабские племена, находящиеся в том районе. Таким образом, византийцы. объеди-
нившись с иранскими войсками и арабскими племенами Таглиб, Ийад и некоторы-
ми другими, сумели создать довольно внушительное военное формирование, кото-
рое, обойдя мусульман, дислоцировалось на противоположном берегу реки Евфрат. 

Командующий мусульманской армией Халид ибн Валид, узнав о совместных  
действиях византийцев, иранцев и арабских племен, немедленно прервал отдых и 
начал готовиться к сражению. Когда противник, переправившись через реку Ев-
фрат, двинулся прямо на мусульман, Халид встретил его мощным ударом. Объ-
единенное войско, состоящее из разнородных частей, пришло в замешательство 
от внезапной атаки мусульман. Вначале были разбиты византийцы, а за ними – и 
остальные военные силы противника. Мусульмане продолжали преследовать об-
ратившихся в бегство вражеских воинов. 

После этого сражения Халид ибн Валид оставался в Киразе до месяца зулька-
ида. Поскольку наступил сезон хаджа, он, не спросив разрешения у халифа, тайно 
отправился в Мекку. Узнав об этом, благородный Абу Бакр вынес выговор Халиду 
ибн Валиду за его поступок и отправил, в качестве наказания, на короткий срок из 
Ирака с поручением в Сан. Затем он вновь вернул его в Ирак.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СИРИИ

После того, как мусульмане завладели некоторыми ключевыми позициями 
в Ираке, их внимание устремилось в сторону Сирии. Для проведения военных 
действий в Сирии благородный Абу Бакр провел мобилизацию племен, живших 
в окрестностях, и призвал их на священную войну. Мусульманское население, от-
кликнувшись на призыв, стало прибывать в Медину. В течение кратчайшего време-
ни было сформировано большое войско, расположившееся в лагере за пределами 
Медины. Абу Убайда ибн Джеррах в этом лагере исполнял обязанности имама13. 

Благородный Абу Бакр, назначив Халида ибн Саида ибн Аса командующим, 
направил войско в Шам (Дамаск). По мере продвижения войска к византийской 

13. Имам – тот, кто руководит молитвой; духовное лицо, которое заведует мечетью.
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границе, численность его продолжала увеличиваться за счет присоединяющихся 
по пути следования добровольцев. 

Получив известие о том, что войско мусульман приближается к Сирии, ви-
зантийцы забеспокоились. Они немедленно сформировали войско из племен Бени 
Кальб, Гассан, Джузам, Лах и Салих. Халид ибн Саид ибн Ас, вступив в бой с во-
йском византийцев, разгромил его. После этого он продолжил свое продвижение 
на север. Затем на его пути встало небольшое войско византийцев под командо-
ванием Махана. Халид ибн Саид, вступив в битву и с этим войском, разбил его. 
Но в этот момент он понял, что ситуация может осложниться, так как византийцы 
готовились пойти на него с еще большим войском. Халид ибн Саид попросил у  
халифа подкрепления дополнительными военными силами. 

Халиф Абу Бакр направил в Иорданию часть отрядов, которые на тот момент 
вернулись в Медину после похода на окрестные племена. Это было в 634 году. Эти 
силы должны были оказать поддержку Халиду ибн Саиду. 

Благородный Абу Бакр после того, как отправил дополнительные силы Хали-
ду ибн Саиду, придал большую значимость области, граничащей с Сирией, в свя-
зи с чем произвел некоторые назначения асхабов на командные должности. Амр 
ибн Ас с отрядом был отправлен в Палестину, Язид ибн Абу Суфьян с отрядом – в 
Шам. Дав им особые инструкции и указания, он предупредил о необходимости 
оказания друг другу содействия, если у кого-либо из них возникнет затруднитель-
ное положение. В таких ситуациях командование объединенными силами должно 
перейти командующему того района, который запросил помощь.

Кроме войск, отправленных в сторону Сирии, благородный Абу Бакр напра-
вил Убайду ибн Джерраха с отрядом в сторону Хомса, вслед за ним в Сирию от-
правились отряды под командованием Валида ибн Укбы, Икримы ибн Абу Джах-
ля и Зуль Келы. Они вошли в распоряжение тех командующих, которые прибыли 
туда раньше. Вслед за ними он отправил в сторону Шама еще два отряда под ко-
мандованием Муавии ибн Абу Суфьяна и Шурахбила ибн Хасаны. Таким образом, 
в районе Сирии были сконцентрированы военные формирования под командова-
нием наиболее опытных командиров. Такое положение было очевидным доказа-
тельством того, что халиф уделял Сирии особое внимание.

Концентрация мусульманских войск в Сирии, и особенно – у границ Визан-
тии, не могли не беспокоить византийского императора Ираклия, понимавшего 
всю опасность сложившейся ситуации. Император собрал три огромные войска 
и направил их из Кудуса в Хомс. Он послал своего брата Теодоруса с войском, 
которое насчитывало 90 000 человек, на Амра ибн Аса. Против войска Язида ибн 
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Абу Суфьяна он послал Джараджу, против Шурахбила ибн Хасана – Дуракиса, а 
против Абу Убайды ибн Джерраха – Бикариуса. 

Командующие мусульман понимали, что с огромными силами Византийской 
империи неразумно сражаться в одиночку, и решили объединиться в Аджнадине.

СРАЖЕНИЕ В АДЖНАДИНЕ

Аджнадин – это местность, расположенная между Ремле и Бейти Джибрин. 
Собравшись здесь, командующие мусульманскими войсками, оценили сложив-
шееся положение и приняли решение просить помощи у халифа. Благородный 
Абу Бакр, получив просьбу о помощи, сразу отправил письмо Халиду ибн Валиду, 
занятому на войне с иранцами, в котором приказывал оставить там половину во-
йска, возложив командование на Мусанну ибн Харису, а с другой половиной во-
йска выдвигаться в Сирию. 

Халид ибн Валид, получив приказ о походе в Сирию, в марте 634 года (13 
мухаррам) вышел в путь с войском численностью 10 000 человек. Направляясь 
в Аджнадин, он захватывал города по пути своего следования – Куракир, Арак, 
Тадмур, Касм Карйатайн и Хаварейн. Затем он продвинулся до Мардж-Рахита и 
после того, как ввел в смятение Гассанидов, живших там, прибыл в Басру. Халид 
ибн Валид обязал басрийцев выплачивать джизью, после того как захватил город,  
чему немало поспособствовало предательство командующего армии Басры Рома-
нуса.

Мусульманская армия, которая в течение трех месяцев намеренно избегала 
серьезных столкновений с византийцами, поджидая прихода вспомогательных 
сил, обрадовалась подоспевшему на помощь Халиду ибн Валиду в августе 634 
года. 

Командиры провели совещание и избрали Халида ибн Валида главнокоман-
дующим. Халид ибн Валид назначил Абу Убайду ибн Джерраха командующим 
центральными силами, Амра ибн Аса и Шурахбила ибн Хасану – командующими 
правым флангом, а Язида ибн Абу Суфьяна – левым флангом. Абдуллах ибн Месун 
был поставлен во главе резервных сил. Абу Дарда получил обязанность кады14. А 
Абу Суфьяну, который был уже пожилым человеком, так как он очень часто бывал 
в этих местах и знал их достаточно хорошо, было поручено быть проводником. 
Микдад ибн Асвад, самый уважаемый из асхабов, вместе с сотней человек, уча-
ствовавших в сражении при Бадре, должны были читать суру «аль-Анфаль» для 

14. Кады – мусульманский судья, осуществляющий правосудие на основе шариата.
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воодушевления воинов перед сражением. Таким образом, все более очевидной 
становилась важность первого сражения с армией Византийской империи.

В тот момент, когда отдельные части обеих сторон уже вступили в бой друг 
с другом, внезапно прибыл посыльный из Медины. В письме, которое он пере-
дал Абу Убайде, сообщалось, что благородный Абу Бакр скончался, и вместо него 
халифом стал благородный Умар, который назначает на должность главнокоман-
дующего мусульманским войском Абу Убайду. Поскольку сражение уже началось, 
и замена командующего была несвоевременной, Абу Убайда ибн Джеррах решил 
пока не разглашать содержание письма, и на все расспросы отвечал: «Халиф на-
правляет вспомогательные силы!», что способствовало укреплению морального 
духа воинов. 

Противостояние в Аджнадине было очень жестоким. Главнокомандующий 
византийским войском Аратион (или Артабон), понимая, что не сможет устоять 
перед натиском мусульманской армии, бежал в Кудус. Византийское войско 24 ав-
густа 634 года (23 джумада-сани) было разгромлено. Командирам Аратиона при-
шлось приложить немало усилий, чтобы собрать бегущее с поля боя войско. 

Во время сражения в Аджнадине многие прославленные мусульмане пали за 
веру. Среди них были Икрима ибн Абу Джахль, Амр ибн Икрима, Хишам ибн Ас, 
Назр ибн Харис, Саид ибн Харис и Амр ибн Саид.

Эта победа в первом серьезном сражении между мусульманами и византий-
цами открыла для мусульман путь в Сирию и Палестину, а также положила конец 
княжеству Гассанидов, которое византийцы использовали как буферное государ-
ство.

Что касается этого сражения, следует упомянуть следующий момент. Восто-
ковед Де Гоже предполагает, что Аджнадин находится между Ярмуком и предме-
стьем Ярмут, на которое есть указание в Новом Завете. Таким образом, он путает 
сражения в Аджнадине и Ярмуке. Эту неточность мы видим и у мусульманских 
историков ислама.

СРАЖЕНИЕ ФАХИЛЬ

Византийские командиры после поражения в Аджнадине начали собирать 
рассредоточенные остатки разгромленного войска в Фахиле (Пеллаи). В резуль-
тате им удалось собрать армию из 80 000 человек. Чтобы осложнить дальнейшее 
продвижение мусульман вперед, они разрушили мосты в Байсане и привели до-
роги в Иорданию в непригодное для прохождения состояние. 

В январе 635 года Халид ибн Валид, преодолев возникшие препятствия, пере-
шел в наступление на византийское войско, расположенное в Фахиле. Халид ибн 
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Валид снова одержал победу над византийцами и преследовал врага до самого 
Шама. В это время небольшое мусульманское войско на севере заняло город Хомс 
(Эмесса), который к тому времени был освобожден от византийцев. 

Византийский император Ираклий, получив весть об итоге сражения в Ад-
жнадине, бежал из Хомса в Урфу (Эдессу). Оттуда с тревогой и беспокойством он 
следил за развитием событий в Сирии. 

Халид ибн Валид со своим войском подошел к стенам Шама. Он держал ви-
зантийцев в осаде в течение шести месяцев, и в итоге – 21 августа 635 года (рад-
жаб 14 г. х.) Шам был вынужден капитулировать. 

Спустя некоторое время с момента падения Шама, византийский император 
Ираклий направил из Антакьи в Сирию войско, чтобы освободить город Шам от 
блокады, но оно прибыло поздно. Но Хомс был отвоеван у мусульман. 

Поскольку наступила осень, византийцы прекратили военные действия в Си-
рии до весны.

КОНЧИНА БЛАГОРОДНОГО АБУ БАКРА 
И ИЗБРАНИЕ ХАЛИФОМ БЛАГОРОДНОГО УМАРА

Благородный Абу Бакр заболел и перестал вставать с постели в августе 634 
года (7 джумада-сани 13 г. х.). 15 дней он был не в состоянии приходить в мечеть и 
обязанности имама передал благородному Умару, ибо видел его достойным занять 
место халифа после себя. 

Абу Бакр, во избежание разногласий, которые могли возникнуть в будущем 
в случае назначения им своим преемником благородного Умара, обратился к не-
скольким уважаемым асхабам и решил узнать их мнение. 

Первым он велел пригласить Абдуррахмана ибн Авфа и задал ему вопрос: 
«Каково твое мнение об Умаре, как о халифе?» Абдуррахман ответил: «Он пре-
восходнее, чем тебе кажется. Однако есть в нем немного жесткости и суровости». 
Благородный Абу Бакр возразил: «Его суровость – для того, чтобы пробудить мою 
чуткость и сострадание. Когда дело будет предоставлено ему самому, он не про-
явит гнева и жесткости. Я обратил внимание, что когда я гневаюсь на какого-ни-
будь человека, он проявляет мягкость, а когда я проявляю мягкость по отношению 
к кому-либо, он становится суровым и жестким». 

После ухода Абдуррахмана ибн Авфа благородный Абу Бакр велел позвать 
Усмана ибн Аффана, которому задал тот же вопрос. Тот сказал: «Его внутреннее 
лучше наружного. Среди нас нет никого подобного ему». 

После этого благородный Абу Бакр посоветовался с Саидом ибн Зайдом и 
Усайдом ибн Худайром – старейшинами из ансаров, а затем – с мухаджирами и 
другими влиятельными ансарами. Усайд ибн Худайр сказал благородному Абу Ба-
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кру, что для этого дела необходим человек сильный и одаренный, и что в этом 
отношении нет человека более подходящего, чем Умар. Вошедший после него 
Талха ибн Убайдуллах сказал: «Ты что же, назначил Умара своим преемником? 
Ты видел, как он обращался с народом, когда ты был здоров? Что он наделает, 
оставшись один? Когда ты предстанешь перед Аллахом, что ты ответишь, когда 
тебя спросят, почему ты избрал Умара?» После этих слов благородный Абу Бакр 
приказал приподнять его. Когда ему помогли подняться и сесть, в ответ Талхе ибн 
Убайдуллаху, он сказал: «Когда я предстану перед моим Господом, и мне зададут 
такой вопрос, я отвечу, что передал дела Его рабов самому добродетельному из 
них!» Затем он велел пригласить благородного Усмана, чтобы продиктовать ему 
свое завещание. После этого перед собравшимся у его дома народом благородный 
Али огласил завещание. Потом он спросил у народа, принимают ли они назначе-
ние халифом благородного Умара? Все без возражений приняли это.

Как было сказано выше, Халид ибн Валид с половиной войска, сражавшегося 
в Ираке, отправился на помощь войскам, находящимся в Сирии, а Мусанну ибн 
Харису он оставил своим заместителем в княжестве Хира. Мусанна, с имеющи-
мися в его распоряжении небольшими силами, вместе с братьями Мехенной и Ме-
судом, разгромив войско иранцев, значительно продвинулся вдоль реки Диджле 
(Тигр). Однако, не получая никаких известий от халифа, забеспокоился. Поэтому, 
оставив Башира ибн Хасану вместо себя, он отправился в Медину. Он предстал 
перед халифом в тот день, когда его состояние ухудшилось. Благородный Абу 
Бакр, увидев Мусанну ибн Харису, велел позвать благородного Умара и дал свое 
распоряжение: «Я чувствую, что умру на днях. Ты призови людей идти вместе с 
Мусанной на войну. Пусть никакие бедствия не отвлекают вас от дел религии. Ты 
видел, что делал я, когда умер Посланник Аллаха. Однако не может быть для на-
рода более великого бедствия, чем это. Когда Всевышний Господь облагодетель-
ствует нас помощью воинов, являющихся жителями Шама, то иракских воинов, 
которые пошли в Шам с Халидом, верни обратно в Ирак. Ведь они – община тех 
мест». В тот день, во вторник 23 августа 634 года (22 джумада-сани 13 г. х.), после 
захода солнца благородный Абу Бакр скончался в возрасте 63 лет. Его последними 
словами были: «О Господь! Прими мою душу как мусульманина и позволь мне 
пребывать вместе с благочестивыми и праведными». 

Благородный Абу Бакр, занимавший пост халифа в течение 2 лет 3 месяцев и 
15 дней, был похоронен рядом с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует). Погребальный намаз благородный Умар велел читать в мечети 
Пророка, между могилой и минбаром. Те из асхабов, которые еще при жизни по-
лучили благую весть о своем месте в Раю, опустили тело благородного Абу Бакра 
в могилу святого Пророка так, чтобы его голова находилась на уровне плеч По-
сланника. Ими были благородный Умар, Абдуррахман ибн Авф, Усман ибн Аффан 
и Талха ибн Убайдуллах.

У благородного Абу Бакра остались сыновья Абдуллах, Абдуррахман и Му-
хаммад, а также дочери Айша, Асма и Умму Гульсум. Им он почти не оставил на-
следства. После него остались из казенного имущества: один раб, один верблюд и 
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один кафтан, которые он завещал досточтимой Айше после его смерти вернуть в 
государственную казну. 

Благородный Абу Бакр, после того как стал халифом, передал финансовые 
дела Абу Убайде, вопросы правосудия – Умару ибн Хаттабу, секретарями назна-
чил Али ибн Абу Талиба, Зайда ибн Сабита и Усмана ибн Аффана. Сам он жил на 
средства, выделяемые ему из государственной казны.
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ГЛ А ВА 2.

ПРАВЛЕНИЕ БЛАГОРОДНОГО УМАРА

ИЗБРАНИЕ БЛАГОРОДНОГО УМАРА ХАЛИФОМ

Второй халиф – благородный Умар происходил из влиятельной семьи Бени 
Адийя племени Курайш. Он родился в 582 году, за 40 лет до хиджры. Он – соро-
ковой по счету мужчина, принявший ислам. И он – один из десяти сподвижников, 
которые еще при жизни были обрадованы вестью об обещанном месте в Раю.

В молодости благородный Умар выполнял функции посла, считавшейся по 
тем временам у арабов очень почетной миссией. Он знал свою родословную, пре-
красно владел оружием, был сильным и могучим, обладал ораторскими способно-
стями и был отличным проповедником. Кроме того, благородный Умар занимался 
торговлей. Совершив большое количество путешествий по торговым делам, он 
приобрел жизненный опыт и усвоил правила поведения. В эпоху джахилии15, во 
время поездок в Шам и Ирак, он имел аудиенции у персидских и арабских прави-
телей. 

Когда благородному Умару было 33 года, он удостоился чести стать мусуль-
манином. Принятие им религии стало новой вехой в истории ислама. 

Во времена правления Абу Бакра благородный Умар оказал ему огромную 
помощь в управлении государственными делами, поэтому благородный Абу Бакр 
был убежден в том, что самым способным, умелым и достойным человеком, ко-
торый займет его место, является благородный Умар. Чтобы окончательно укре-
питься в своем убеждении и предотвратить в будущем возможные разногласия 
среди асхабов по этому поводу, он провел совещание с самыми влиятельными 
людьми того времени. Заручившись их поддержкой, благородный Абу Бакр объ-
явил о своем выборе народу, собравшемуся перед его домом: «Для управления 
вами, я выбрал не одного из своих родственников, а Умара. Принимаете ли вы 
это?» И, получив одобрение всей общины, он пригласил благородного Умара к 
себе и дал ему необходимые наставления.

15. Джахилия – язычество, эпоха невежества, предшествующая миссии Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует).
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ПЕРВЫЕ ШАГИ БЛАГОРОДНОГО УМАРА В ДОЛЖНОСТИ 
ХАЛИФА

Благородный Умар, став халифом после смерти Абу Бакра, ради распростра-
нения ислама, произвел некоторые назначения и перстановки в войсках в Сирии и 
Ираке. На должность главнокомандующего сирийскими войсками он назначил Абу 
Убайду Джерраха, о котором Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал так: «Он – надежда моей общины». До того момента главнокоман-
дующим войск в Сирии был Халид ибн Валид. Хотя некоторые считают, что благо-
родный Умар не поддерживал его из-за гибели Малика ибн Нувайры, но, по сути, 
дело заключалось не в этом. С одной стороны, Халид ибн Валид, обладая резким, 
жестким и независимым характером, действовал как истинный воин. Кроме того, он 
не прислушивался ни к чьим словам и руководствовался только своими соображе-
ниями. Он не считал нужным брать разрешение во многих делах у главы халифата 
и давать отчет в действиях своего войска. С другой стороны, у большинства мусуль-
ман складывалось впечатление, что без Халида ибн Валида, мусульманская армия 
не добилась бы таких больших успехов. Так как это убеждение разделял и сам Ха-
лид ибн Валид, то он служил плохим примером, будучи слишком расточительным в 
военных расходах. По этим причинам благородный Умар, отстранив его, назначил 
на должность главнокомандующего Абу Убайду ибн Джерраха – одного из числа 
десяти асхабов, которым еще при жизни было обещано место в Раю. Назначение 
было сделано в тот момент, когда началось сражение в Аджнадине.

После отстанения Халида ибн Валида благородный Умар вызвал его в Меди-
ну и потребовал отчета обо всех его действиях. Халид ибн Валид, дав подробный 
отчет, доказал свою невиновность и был оправдан. Тогда халиф для того, чтобы 
порадовать и морально поддержать его, оказал ему почести и устроил для него 
прием. Кроме того, в разосланных им указах он известил всех, что отстранил Ха-
лида ибн Валида от командования армией не за его недостатки и провинности, а 
лишь с целью показать мусульманам, что одержанные победы являлись заслугой 
не только одного Халида. При этом он не преминул воздать хвалу храбрости и 
отваге Халида ибн Валида. После этого благородный Умар назначил его на долж-
ность наместника районов Рехи, Харрана, Амида и Лерте. Халид ибн Валид про-
служил на этой должности около двух лет, а затем подал в отставку. 

Благородный Умар, по завещанию благородного Абу Бакра, в первый день 
после того как народ присягнул ему на верность, прочел проповедь в мечети Про-
рока. В ней он призвал народ на священную войну в Ираке и сказал: «О община 
мусульман! Хиджаз не может быть для вас центром, он может быть только землей, 
которая имеет ценность как пастбище. Население Хиджаза может использовать 
эти земли только таким образом. Время, когда Аллах исполнит то, что Он обещал, 
настало. Где мухаджиры? Идите туда, в те места, которые в качестве наследства 
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вам обещал Аллах. Всевышний Господь в священном Коране обещает, что рели-
гия ислам одержит победу над всеми другими верованиями. Он осчастливит тех, 
кто проявит свою веру и окажет помощь религии. Где благочестивые, праведные 
рабы Аллаха?»

На этот призыв сразу откликнулись Абу Убайда ибн Месуд ас-Сакафи, за ними 
– Сад ибн Абдуллах аль-Ансари, а также один из участников сражения при Бадре 
– Сулайт ибн Кайс. В это время Мусанна ибн Хариса, присутствовавший в мечети 
и слушавший обращение благородного Умара, поднялся с места и, обратившись 
к общине, сказал: «О народ! Мы померялись с персами силой своих мечей. Мы 
увидели, что они не умеют хорошо воевать. Не преувеличивайте настолько свои 
заслуги. Мы завоевали в Ираке немало земель и дали им понять наше превосход-
ство. Впредь, если этого захочет Аллах, поле боя принадлежит нам!» Эти слова 
Мусанны произвели огромное впечатление на людей и сподвигли многих из них к 
участию в походе. Незамедлительно было сформировано войско, командиром ко-
торого был назначен Абу Убайда ибн Месуд ас-Сакафи. Командование отрядами 
было поручено Саду ибн Абдуллаху и Сулайту ибн Кайсу. 

Благородный Умар на четвертый день своего правления, напутствуя новое во-
йско, дал совет Абу Убайде ибн Месуду ас-Сакафи: «Прислушивайся к советам 
асхабов и применяй их в делах».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАКЕ И ИРАНЕ

В то время, когда благородный Абу Бакр находился на смертном одре, иранцы 
предприняли попытку вернуть себе земли, захваченные арабами. Главнокоман-
дующий иранской армией Рустам сформировал три войска, которые возглавили 
Джабан, Нарси и Джалинос. 

Джабан со своим войском пошел на Бадаклу, расположенную на берегу реки 
Евфрат. Войско под командованием Нарси, сына тети Йездигирда, направилось в 
сторону Касфара, а войско под командованием Джалиноса выдвинулось на Му-
санну. 

По мере своего продвижения иранцы поднимали на восстание против мусуль-
ман население сел, живших на всем протяжении реки Евфрат.  

Мусанна вернулся в Ирак сразу после того, как благородный Умар был избран 
халифом. Как только он получил известие о действиях иранских войск, тотчас по-
кинул Хиру и прибыл в Хаффан. Другие мусульманские войска присоединились 
к нему там. 

Мусанна вначале направил свои силы на войска Джабана. Близ Намарка Му-
санна вынудил Джабана к сражению, атакуя конными отрядами. В результате кро-
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вопролитной схватки Мусанна разгромил вражеское войско. Иранцы, бежавшие 
с поля боя, присоединились к войску Нарси в Каскаре. После сражения в Намар-
ке Мусанна с войском под командованием Абу Убайды ибн Месуда двинулся на 
сближение с войском Нарси. Обойдя Каскар, он нанес разгромное поражение во-
йску Нарси. 

Главнокомандующий иранским войском Рустам, получив известие, что му-
сульмане разгромили в Намарке войско Джабана, отправил вестового к Джалино-
су и приказал тому идти на помощь Нарси. Пока Джалинос шел на помощь, Абу 
Убайда ибн Месуд, опередив его, уже нанес поражение Нарси. 

В то время, когда Абу Убайда ибн Месуд отправил Мусанну с Асимом на 
иракские поселения, ожидавшие прихода Джалиноса, сам он, настигнув Джали-
носа в Баросме, нанес ему поражение и взял большое количество трофеев, после 
чего вернулся в Хиру, являвшую опорным пунктом на время всей военной опера-
ции.

Сражение у моста

Джалинос, потерпев поражение в Баросме, отправился в Медайин, в котором 
находилась резиденция правителя Ирана, чтобы доложить о создавшейся обста-
новке. Правитель, сознавая опасность ситуации в связи с поражениями, которые 
подряд потерпели три иранских войска, по рекомендации Рустама, поставил во 
главе войска командующего Бехмена Джадувайха и направил его в Хиру. Он вве-
рил командующему свой личный флаг, с которым войско должно было идти на 
битву. Этот флаг, сделанный из тигровой кожи и украшенный драгоценными кам-
нями, назывался «Диравши кавияни». Использовался он во время важных сраже-
ний. Иранцы ожидали, что этот флаг принесет счастье и удачу. Бехмен Джадувайх, 
выступив со своим войском из Медайина, достиг берега реки Евфрат и разбил 
лагерь в Натифе. Абу Убайда ибн Месуд ас-Сакафи, получив известие о прибытии 
Бехмена, также отправился в Натиф и расположился со своим войском на проти-
воположном берегу реки.

Каждая сторона построила мост через реку. Бехмен предложил Абу Убайде: 
«Если хочешь, переходи на эту сторону, а если хочешь, я перейду на ту сторону». 
Несмотря на то, что Сулайт, Мусанна и другие командиры не рекомендовали Абу 
Убайде переходить на другую сторону, он, желая перенести сражение с врагом на 
его территорию, в 635 году (шаабан 14 г. х.) перешел реку и вступил в бой.

В иранском войске был отряд воинов на слонах, подобных горам. Огромные 
колокола на их шеях издавали чудовищные звуки. Кони и всадники были одеты в 
броню. А пехотинцы в своих длинношерстных шапках выглядели как дикие хищ-
ные звери. При этом иранцы били в барабаны и тарелки. Увидев такое зрелище в 
шумовом сопровождении, кони и верблюды мусульман испугались. Ряды войска и 
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порядок были нарушены. Мусульмане начали проигрывать сражение. Абу Убайда 
и другие командиры, атакуя слонов, стали подрезать ремни и подпруги, стара-
ясь сбросить седоков. В пылу сражения Абу Убайда ибн Месуд ас-Сакафи ударил 
своим мечом по хоботу белого слона, идущего на него, и животное, взбесившись 
из-за резкой боли, раздавило его. Так Абу Убайда пал в бою за веру. Мусульман-
ские воины, ослепив слонов копьями, добились того, что они разбрелись в разные 
стороны. 

Когда Абу Убайда погиб, командование войском поочередно переходило к не-
скольким людям из племени Бени Сакиф. После того, как и они погибли, Мусанна 
ибн Хариса взял командование на себя. К этому моменту иранское войско тес-
нило мусульман, вынуждая их отступать через мост на противоположный берег. 
Чтобы не допустить бегства воинов с поля боя, Абдуллах ибн Месуд ас-Сакафи, 
разрушив мост, отрезал им путь к отступлению. Но когда иранцы стали теснить 
их, многие мусульмане, в панике прыгнув в реку, утонули. Мусанна ибн Хариса, 
пытавшийся избежать больших потерь при отступлении, остался с частью воинов 
позади, чтобы прикрыть переход остальных на противоположный берег. Он был 
тяжело ранен. В результате, понеся значительные потери, мусульмане переправи-
лись на другой берег. 

Бехмен Джадувайх, перейдя через реку Евфрат, хотел преследовать мусуль-
манское войско. Однако в это время он получил известие о мятеже в Медайине, 
население которого, разделившись на две группы, присягнуло Рустаму и Фируза-
ну. Эта причина вынудила его отказаться продолжать сражение и отправиться в 
Медайин. Командующие правым и левым флангами его войска, не узнав причины 
маневра, примкнули к нему и последовали за ним. Мусанна вначале успокоился, 
увидев это, а затем, наведя порядок в войске, с оставшимися в его распоряжении 
воинами пустился вслед за иранцами и сумел захватить у них изрядное количе-
ство трофеев.

Благородный Умар, получив известие о поражении мусульманского войска, 
был расстроен. Немедленно отправив сообщение окрестным племенам, он при-
казал им идти на помощь Мусанне. Мусанна также призвал на помощь арабские 
племена, жившие в Ираке. Христианское племя Бени Немир откликнулось на 
призыв Мусанны и, подчинившись ему, изъявило готовность принять участие в 
войне. Мусульмане, проживавшее в Ираке, подчинились приказу благородного 
Умара и перешли в распоряжение Исмета ибн Абдуллаха и Джарира Беджели, а 
затем отправились в Хиру и там присоединилось к Мусанне. Таким образом, Му-
санна в кратчайший период времени собрал армию, которая была гораздо мощнее 
прежней. 

В это время на Хиру было направлено иранское войско под командованием 
Михрана из Хамадана. Переправившись со своим войском через реку Евфрат, 
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Михран напал на Мусанну но потерпел поражение. Иранские воины пытались 
отступить по построенному ими мосту на противоположный берег, однако Му-
санна, опередив их маневр, занял позицию у моста, отрезав их от переправы. Ли-
шившись возможности к отступлению, иранцы были уничтожены в сабельной 
схватке. Мусанна со своим войском продвинулся до реки Диджле и вновь захватил 
город Анбар и его пригороды. Таким образом, район между реками Евфрат и Дид-
жле к концу 635 года перешел под влияние мусульманского государства.

ВОЙСКО СААДА ИБН АБУ ВАККАСА

Командующие армией Рустам и Фирузан, осуществляющие власть в Иране, 
с некоторых пор стали соперничать друг с другом, выясняя, кто из них обладает 
большим влиянием и авторитетом. Мусульманские войска воспользовались этими 
распрями и завоевали значительную территорию Ирана. Представители благо-
родных иранских родов перед угрозой нашествия мусульманского войска в Ирак 
обратились к Рустаму и Фирузану: «Ваши конфликты становятся причиной унич-
тожения государства. В то время как вы соревнуетесь друг с другом в том, кто 
из вас пользуется большим влиянием, мусульмане продвигаются в центр Ирана. 
Или вы действуйте сообща, или же мы все объединимся против вас…» После это-
го заявления командующие заключили между собой соглашение и объявили, что 
будут действовать в соответствии с указаниями и распоряжениями шахиншаха 
Йездигерда III. Они немедленно собрали в Медайине огромную мощную армию и 
направили войска в направлении Убуллы, Хиры и Анбара. 

Мусанна, получив известие о том, что иранцы начали масштабную подго-
товку к войне против мусульман, попросил дополнительных сил у благородного 
Умара. Из-за мятежей местного населения, Мусанна отступил со своим войском 
в Зикар. 

Благородный Умар немедленно разослал письма во все арабские племена и 
призвал народ к участию в походе на Иран. Он также отправил письмо Мусанне, 
в котором приказал отступать с войском с территории Ирана и рассредоточиться 
на юге вдоль реки, а также призвать на войну всех воинов племен Рабиа и Мудар. 

Мусанна, в соответствии с распоряжением, отступил на юг и рассредоточил 
войско в районе от Хуле до Айле. 

В 636 году благородный Умар совершил хадж. К его возвращению в Меди-
не собралось большое количество воинов. Воины племен, проживавших рядом с 
Ираком, примкнули к Мусанне. Благородный Умар, оставив Али ибн Абу Талиба 
вместо себя, разбил лагерь в Хиджазе за чертой города. Он намеревался сам воз-
главить войско и выйти с ним в поход. Однако благородный Али уговорил его 
остаться в Медине и предложил назначить командующим кого-нибудь из асхабов 
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– Талху, Зубайра или Абдуррахмана ибн Авфа. В итоге, после  проведенного со-
вета, в Медину вызвали Саада ибн Абу Ваккаса, уехавшего собирать закят в племя 
Хавазин, и поставили его во главе войска. Таким образом, Саад ибн Абу Ваккас 
стал главнокомандующим мусульманских войск в Иране. 

Благородный Умар напутствовал Саада ибн Абу Ваккаса перед выступлением 
в Ирак следующим наставлением: «О Саад! Не будь высокомерным, когда тебя на-
зовут дядей и сподвижником Посланника Аллаха. Всевышний Аллах зло не унич-
тожает злом. Только добром Он уничтожает зло. Между Аллахом и Его рабом нет 
ничего, кроме повиновения. Аллах – их Господь, а они – Его рабы. Однако рабы 
Его отличаются друг от друга своей добродетельностью и, повинуясь Аллаху, об-
ретают воздаяние и награду. Слушай меня! Ты поступай так, как поступал По-
сланник Аллаха и будь терпеливым…»

Саад ибн Абу Ваккас с войском в 4 000 человек вышел в поход. По пути к 
нему продолжали присоединяться воины. Благородный Умар вслед за ним отпра-
вил еще 4 000 бойцов, прибывших в Медину из Йемена и Неджида. 

Войско Мусанны ибн Харисы насчитывало 8 000 человек. К нему присоеди-
нилось еще 3 000 человек из племени Бени Асада. 

Когда Саад ибн Абу Ваккас со своим войском прибыл в Сейраф, Мусанна 
скончался от ранений, полученных в сражении у моста. 

СРАЖЕНИЕ ПРИ КАДИСИИ

Иракские воины, отправленные в помощь мусульманам в Сирию, должны 
были вернуться обратно в Ирак. Войско Саада ибн Абу Ваккаса численностью 
в 34 000 человек из Сейрафа прибыло в Кадисию (от которой в настоящее время 
остались только развалины), расположенную в 30 километрах от Куфы. Развернув 
лагерь напротив моста через реку Аттик, одного из притоков Евфрата, он стал 
ждать подхода иранского войска. 

Для того чтобы заманить иранское войско в Кадисию, Саад ибн Абу Ваккас 
отправил небольшие отряды в район между Кескером и Анбаром.

Население, жившее на берегах Евфрата, от близкого присутствия мусульман 
начало испытывать беспокойство и обратилось к Йездигерду III с жалобой: «Если 
вы не защитите нас, то мы станем подчиняться арабам».

В ответ на эти жалобы Йездигерд III собирался отправить войско под коман-
дованием Рустама против мусульман. Но сам Рустам не хотел покидать прави-
тельственных покоев, считая, что его соперники, воспользовавшись его отсут-
ствием, начнут плести интриги за его спиной. Вместо себя он хотел отправить 
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Джалиноса, однако Йездигерд III сказал: «Идти должен или я, или ты». В такой 
ситуации Рустам был вынужден возглавить войско и из Медайина прибыл в Сабат.

Саад ибн Абу Ваккас доложил халифу о ситуации в Иране и ждал дальнейших 
указаний. По приказу благородного Умара Саад ибн Абу Ваккас перед началом 
военных действий отправил к иранскому правителю послов. В делегацию вошли 
Нуман ибн Мукаррин, Ашас ибн Кайс, Кайс ибн Зарура, Адий ибн Сухайл, Харис 
ибн Хусам, Ханзала ибн Раби, Асим ибн Амр, Мухенна ибн Хариса, Хамлета ибн 
Хувейта, Йаср ибн Абу Рахим и другие. Они, минуя войско Рустама, отправились 
прямо в Медайин. 

Йездигерд III, посовещавшись со своими советниками, велел вызвать Руста-
ма из Сабата и пригласил к себе послов. С помощью переводчика он спросил у 
них причину их приезда. Глава мусульманской делегации Нуман ибн Мукаррин 
обратился к Йездигерду III с такими словами: «Всевышний Господь, проявив ми-
лость к нам, направил нам Пророка. Он повелевал добро и запрещал зло. По при-
чине того, что мы приняли повеления Аллаха, Он обещал нам счастье в земном 
и потустороннем мирах. Одни племена согласились с нами, другие стали проти-
виться нам. Наши противники, которых мы волей-неволей призывали в ислам, 
становились мусульманами. У тех, кто охотно признал и принял религию, уве-
личились почет и авторитет. Те же, кто принял ислам неохотно, позднее стали 
довольны. Так мы объединились вокруг Его предписаний. Теперь, обратившись 
к общинам, противостоящих Аллаху, призываем и их к религии. Вас также при-
зываем к нашей вере. Ислам – это религия, которая одобряет и принимает добро и 
порицает зло. Если вы не примете ее, то предпочтительнее для вас будет выплата 
подушного налога (джизьи). Если воздержитесь и от этого, то тогда будет война».

Выслушав эти слова, Йездигерд сказал: «Я не знаю на земле более жалкого и 
малочисленного народа, пребывающего в более ужасном состоянии. Мы издавна 
пренебрегали управлением вами и уступали это право жителям Хиры. Поскольку 
они справились с вами и проучили вас, вас даже никогда не посещала мысль, что-
бы подняться и восстать против Ирана. Если вы следуете за своей бессмысленной 
иллюзией, итог которой опасен, то не обольщайтесь. Если же ваш приезд вызван 
нуждой, то мы дадим вашим нищим пищи, а вождям – одежды. Мы назначим вам 
правителя, который будет относиться к вам по-доброму».

Кайс ибн Зарура на это ответил: «Правитель! Это благородные и знатные 
люди из числа арабов. Благородный человек должен стыдиться благородного. 
Знатный человек должен проявлять уважение по отношению к другому знатному 
человеку. Я буду говорить, пусть они будут свидетелями. Положение наших дел, 
как вы сказали, раньше было гораздо хуже...» Но, не дав ему договорить, слово 
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снова взял Нуман ибн Мукаррин: «Или джизья, или меч! Выбирай одно из двух. 
Или же, приняв ислам, спаси душу и жизнь свою!» 

Страшно разгневанный этими словами, Йездигерд вскричал: «Если бы у меня 
был предок, убивший до меня какого-нибудь посла, то я, став вторым, убил бы 
вас!» Приказав принести корзину с землей, он обратился к мусульманам со сло-
вами: «У меня нет больше ничего, кроме этого, что я мог бы вам дать. Пусть ваш 
предводитель погрузит это на себя и отвезет вашему вождю. И запомните, как 
следует: я собираюсь отправить Рустама для того, чтобы всех вас похоронить во 
рве Кадисии и разрушить ваши города гораздо суровее, чем Шапур». Тогда Асим 
ибн Амр вышел вперед: «Представителем их знати и нации являюсь я». С этими 
словами он поднял корзину, вышел, сел на своего верблюда и вместе со своими 
товарищами пустился в обратный путь. Вернувшись в Кадисию, он сказал Сааду 
ибн Абу Ваккасу: «О Саад! Благая весть: Всевышний Аллах дал нам их землю!»

После того, как послы мусульман отбыли, Йездигерд вернул Рустама в рас-
положение войска. Рустам выступил из Сабата и прибыл в Кадисию. Стороны еще 
дважды проводили переговоры, которые, однако, результата не дали. 

Осенью 636 года (15 г. х.) началась военные действия. Саад ибн Абу Ваккас 
руководил сражением из тыла, поскольку был болен. Сражение длилось четыре 
дня. На второй день битвы к отряду Абу Убайды ибн Джерраха присоединились 
дополнительные силы под командованием Хашима ибн Утбы численностью 10 
000 человек. По имеющимся сведениям, против иранской армии численностью от 
80 000 до 120 000 человек выступило 44 000 мусульман. 

В иранском войске было несколько рядов пехотинцев, а также 17 слонов, при-
кованных друг к другу цепями. Лошади и верблюды арабов пугались слонов. В 
связи с этим, Каака ибн Амр отдал приказ воинам: «Держите сабли наголо! Людей 
рубят саблями!» После чего, накинув на верблюдов покровы, придал им величе-
ственный вид, заставив пугаться лошадей противников. Каака ибн Амр прекрасно 
доказал на этой войне слова, сказанные о нем благородным Абу Бакром: «Войско, 
где есть командующий, подобный Кааке, никогда не потерпит поражение».

На третий день сражения Саад ибн Абу Ваккас дал приказ об общей атаке. 
Армия мусульман со всех флангов обрушилась на армию иранцев. Разгорелось 
страшное сражение, продолжавшееся даже ночью. Когда наступила темнота, был 
слышен только звон мечей. Воины встретили утро, проведя ночь в бою без сна и 
совсем выбившись из сил. 

На четвертый день беспрерывно продолжающегося сражения, иранцы ужас-
нулись своим потерям и испугались отваги и доблести мусульманских воинов. 
Чувствуя настроения в стане врага, Каака ибн Амр совершил покушение на Руста-
ма, который был центром и мозгом иранского войска, вследствие чего моральный 
дух войска был сломлен. Сражение еще более ожесточилось. По мере того, как 
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накалялось солнце, разгоралась и битва. Близился полдень. Фланги иранского во-
йска стали отступать. Хиляль ибн Алкама, заметив Рустама, прячущегося в тени 
своего коня, напал на него и убил. Усевшись на его трон, он объявил: «Мусульма-
не! Клянусь Господом Каабы, я уничтожил Рустама». Мусульмане окружили его 
с радостными возгласами: «Аллах велик!» Знаменитое знамя Ирана «Диравши 
кавияни» перешло в руки мусульман. 

После гибели главнокомандующего Рустама у иранского войска не осталось 
духа для продолжения сражения. Командующий Джалинос, вставший на его ме-
сто, отдал приказ об отступлении.

В сражении при Кадисии мусульманам досталось самое большое количество 
трофеев из всего того, что они добывали до сих пор. Одна пятая часть трофеев 
была отправлена в Медину, а остальное распределено между воинами. 

В сражении при Кадисии погибло 8 500 мусульман. Потери иранского войска 
превысили 30 000 человек. 

Саад ибн Абу Ваккас после сражения остался на некоторое время в Кадисии и 
восполнил потери своей армии. Затем, пойдя на Убуллу, Вавилон и Бехрешир, за-
воевал эти города. Потом, двинувшись оттуда на Медайин, являющийся центром 
правящей династии Сасанидов, захватил его. Захваченные трофеи и дворцовые 
сокровища накапливались и регулярно вместе с ведомостью и списком отправля-
лись в Медину.

СРАЖЕНИЕ В ДЖАЛУЛЕ

Так как Медайин хранил молчание, иранцы собрались в Джалуле, где разде-
лялись дороги в Персию, Азербайджан и Дагестан, чтобы противостоять мусуль-
манам. Город Джалула, имевший важное стратегтческое значение, находился в 39 
километрах от городов Ханикин и Дастаджирд, близ реки Джалула, которая впа-
дала в реку Дийала. Здесь иранцы сформировали армию, которую, по одному пре-
данию, возглавил брат Рустама – Хурзад, а по другому – Михран Рази. Выкопав 
вокруг города огромные траншеи, они создали препятствия для подхода к нему. 

Когда Саад ибн Абу Ваккас сообщил халифу об обстановке в Иране, благород-
ный Умар дал такой приказ: «Отправь Хашима ибн Утбу с 12 000-ным войском, 
а Кааку ибн Амра сделай их главнокомандующим. Когда иранцы будут разгром-
лены, поставь Кааку на защиту границы между Джебелем и иракским Сывадом». 
Саад ибн Абу Ваккас отправил Хашима ибн Утбу на Джалулу под руководством 
Кааки ибн Амра. 

Армия мусульман 18 дней держала в осаде Джалулу. За это время иранцы 
несколько раз предпринимали вылазки, но всякий раз их атаки заканчивались не-
удачей, и они вновь укрывались в городе. В 637 году (зуль-каада 16 г. х.) иранцы 
предприняли очередную атаку. Сражение затянулось до глубокой ночи. В полночь 
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внезапно поднялся сильный ветер, перешедший в ураган. Иранцы, не добившись 
успеха, начали отступать к городу, но не обнаружили построенного ими моста и 
угодили в собственные рвы. Мусульмане, воспользовавшись этим, легко распра-
вились с ними в сабельном бою. Тех, кто спасся, было совсем немного. А тех, кто 
пытался спастись, Каака преследовал до Ханикина. 

Войдя в Джалулу, мусульмане захватили много драгоценностей и другое иму-
щество. Одну пятую часть военной добычи, вместе с радостной вестью о победе, 
Саад ибн Абу Ваккас отправил в Медину под охраной Зияда ибн Абихи. В то вре-
мя, когда в Медине распределялись трофеи, благородный Умар, проливая слезы, 
говорил: «Там, куда приходит избыток богатства и денег, вместе с ними в души 
народа вселяются вражда, неприязнь и ненависть».

Когда Йездигерд III, находившийся в городе Хулван, узнал об итоге сражения 
в Джалуле, он поручил защиту Хулвана одному из своих командующих, а сам вы-
ехал в город Рей. Каака ибн Амр, придя с небольшим отрядом в Хулван, нанес 
поражение обороняющей его иранской армии и вошел в город. В течение долгого 
времени он стоял на защите этого города.

После победы в Джалуле упрочилось абсолютное господство ислама в пределах 
арабского Ирака – новой границы, которая до той поры не была установлена. Теперь 
настала очередь северной стороны Месопотамии, упоминаемой как аль-Джазира. С 
завоеванием этих территорий северная граница оказывалась объединенной с Сирией.

ЗАВОЕВАНИЕ АЛЬ-ДЖАЗИРЫ

Население аль-Джазиры объединилось с византийской армией, чтобы на-
пасть на Хомс. Абу Убайда ибн Джеррах, получив известие об этом, вызвал к себе 
из Киннесрина отряды Халида ибн Валида и других командующих и сообщил 
о создавшейся обстановке благородному Умару. Поскольку у халифа конные от-
ряды были рассредоточены в разных районах, он приказал Сааду ибн Абу Вак-
касу направить конный отряд численностью 4 000 человек из Куфы в район аль-
Джазиры. Саад ибн Абу Ваккас вывел Кааку из Куфы и отправил войска Сухайла 
ибн Адия в Раккаю, Абдуллаха ибн Утбана – через Нусайбин в сторону Харрана 
и Урфы, Валида ибн Акабы – на арабские племена аль-Джазиры Рабиа и Тенюх, 
назначив главнокомандующим этих войск Ийаза ибн Ганама.

Народ аль-Джазиры, узнав о приближении многочисленной армии мусуль-
ман, не сдержал заключенного с византийцами договора и, покинув их, вернул-
ся к себе домой. Мусульманские отряды под руководством Ийаза ибн Ганама в 
течение одного года продвинулись до Урфы, захватив города Каркисию, Суруч, 
Текрит, Семисат, Мейяфарикин, Нусайбин, Харран и взяли аль-Джазиру под свой 
контроль. А в 638 году объединили Сирию с арабским Ираком.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ВГЛУБЬ ИРАНА

После сражения в Кадисии, обеспечившего захват Медайина, и последовав-
шего за ним сражения в Джалуле, иранцы, сначала относившиеся к арабам пре-
небрежительно, начали бояться их. Чтобы окончательно не потерять контроль над 
государством, правительство стало предпринимать необходимые действия. 

Спустя некоторое время после победы в Джалуле, в 638 году (17 г. х.) мусуль-
манская армия двинулась на Ахваз. Командующий иранской армией Хурмузан, 
принадлежавший к одной из самых известных в Иране династий, после пораже-
ния в Кадисии отправился в Хузестан, бывший центром Ахваза и, захватив его, 
создал угрозу Басре.

Когда наместник Басры Утба ибн Газван попросил помощи у Саада ибн Абу 
Ваккаса, тот послал на помощь Нуайма ибн Мукаррина и Нуайма ибн Месуда. 
Оба Нуайма остановились на границе между Басрой и Ахвазом. Укрупнив войско 
за счет мусульман из окрестных племен, они вступили в сражение с Хурмузаном. 
Потерпев поражение, Хурмузан через реку Дуджайл бежал в Рам-Хурмуз. Здесь, 
договорившись с наместником Басры, он заключил с ним перемирие.

В это время Йездигерд III вместе с членами династии и влиятельной знатью 
находился в городе Куме. Неудачи, преследующие его армию, совершенно не ра-
довали его, поэтому он пытался поднять народ против мусульман и собирал но-
вую армию. Он отправлял вспомогательные силы Хурмузану, который также на-
страивал население Ахваза против мусульман и сеял смуту. 

Вожди мусульманских племен, живших на границе, сообщили об этом хали-
фу. Тогда благородный Умар дал распоряжение Сааду ибн Абу Ваккасу отправить 
против Хурмузана командира Нумана ибн Мукаррина, а Абу Мусе аль-Ашари – 
командира Саада ибн Адию. 

Нуман ибн Мукаррин, выступив со своим войском из Куфы, пошел на город 
Рам-Хурмуз. Хурмузан, узнав, что Нуман ибн Мукаррин идет на него, испугался и 
бежал в город Шустер. А Нуман ибн Мукаррин легко захватил Рам-Хурмуз. 

В Басре мусульманское войско под командованием Абу Мусы аль-Ашари, 
находясь в Сук Ахвазе, получило известие о месте нахождения Хурмузана и на-
правилось в Шустер. В это время силы Нумана также подошли к Шустеру. Объ-
единившись, два отряда окружили город. Осада длилась несколько месяцев. В 
639 году Хурмузан, понадеявшись на численный перевес своего войска, вышел за 
пределы крепостных стен города и атаковал мусульман, но после ожесточенного 
сражения был вынужден вновь укрыться за крепостными стенами. Спустя неко-
торое время один из местных жителей Шустера согласился показать тайный ход 
в город, если ему будет гарантирована жизнь. Абу Муса принял это предложение.
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200 мусульман по воде проникли в город и открыли ворота крепости. Тогда Хур-
музан обратился к командующим мусульман: «У меня есть сто стрел. Я не сдамся, 
пока каждой из них не убью мусульманина. Но у меня есть предложение. Я сдамся, 
если вы согласитесь отправить меня в Медину, чтобы меня судил сам халиф Умар». 
Это условие было принято. В Медину вместе с частью военных трофеев, предна-
значенных для государственной казны, охраняемой Абу Саброй ибн Абу Рахимом, 
был отправлен Хурмузан под охраной Анаса ибн Малика и Ахнафа ибн Кайса. 

Когда они приближались к городу, Хурмузан достал дорогие одежды и коро-
ну, украшенную рубинами, и в таком облачении вошел в город. Участники мис-
сии спросили, где найти благородного Умара. Их направили в мечеть Пророка. 
Благородный Умар спал в углу. Участники миссии подошли к нему и сели рядом. 
Хурмузан спросил: 

– Где же Умар? 

Люди указали ему на спавшего на земле благородного Умара: 

– Да вот же он. 

Хурмузан в изумлении спросил: 

– А где же привратники и охранники? 

– Нет у него ни охранника, ни привратника, ни писаря. 

Еще больше удивившись, Хурмузан сказал: 

– Если так, то он, наверно, пророк? 

На что ему ответили: 

– Нет, он не является пророком. Возможно, он идет дорогой пророков, но не 
является им. 

Благородный Умар проснулся, услышав голоса находящихся рядом людей. 
Сразу поднялся и сел. Осмотрев присутствующих и пышно разодетого Хурмуза-
на, спросил: 

– Это Хурмузан? 

Получив утвердительный ответ, он сказал: 

– Клянусь Аллахом, ислам сделал таких и подобных ему ничтожными. 

Затем он велел выдать Хурмузану простую одежду взамен его пышных на-
рядов. А после этого спросил у него: 

– Каким ты увидел конец предопределения и результат дела Аллаха? 

Хурмузан отвечал: 
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– О Умар! В период джахилии Аллах предоставил и нас, и вас самим себе. 
Мы одолели вас. Когда же Аллах стал пребывать вместе с вами, тогда вы одержали 
верх над нами. 

В конце этого разговора Хурмузан стал мусульманином, увидев, как смирен-
но ведет себя и в каких скромных условиях живет повелитель мусульман и армии, 
нанесшей ему сокрушительное поражение. Благородный Умар остался доволен 
им. Разрешив Хурмузану проживать в Медине, он назначил ему годовое жалова-
ние в 2 000 дирхамов и использовал как советника по военным действиям в Иране.

Тем временем в Иране мусульманское войско под командованием Абу Себре 
ибн Абу Рахима захватило город Сус, в котором укрывался брат Хурмузана Шах-
рияр. Другое войско под командованием Зарра ибн Абдуллаха взяло в осаду город 
Джендишапур, и через некоторое время заняло его мирным путем. 

Когда в 641 году мусульмане захватили города Сус и Джендишапур, иранцы 
начали концентрировать свои силы в городе Нихавенде.

СРАЖЕНИЕ В НИХАВЕНДЕ И КОНЕЦ ДИНАСТИИ САСАНИДОВ 

Правитель Ирана Йездигерд III после сражения в Джалуле переместился в го-
род Кум, а потом – в город Мерв. Он и его окружение, будучи приверженцами зо-
роастризма, вновь зажгли в храмах огонь и попытались воскресить ту помпезную 
и пышную обстановку, в которой жили раньше. Получив известие о том, что Ху-
зестан пал, а оставшийся в живых легендарный командующий Хурмузан пленен, 
Йездигерд III болезненно переживал это, питая надежду, что мусульмане не пере-
йдут западную границу Ирана, и центральные провинции будут вне опасности.

Потеря Хузестана изменила его планы. Йездигерд III, осознавая всю опас-
ность сложившейся ситуации, немедленно стал набирать воинов из Рея, Нихавен-
да, Джурджана, Хамадана, Табаристана и Исфахана и в течение короткого време-
ни сформировал огромное войско, которое возглавил сын Хурмуза – Мерданшах. 
Иранское войско двинулось в сторону Нихавенда.

В то время, когда иранский правитель начал готовиться нанести мощный удар 
по мусульманским войскам, наместник Куфы Аммар ибн Йасир, получив об этом 
известие, предупредил в письме халифа. Благородный Умар, проведя совещание 
с асхабами и своими приближенными, немедленно отправив письмо Нуману ибн 
Мукаррину, находившемуся между Джундишапуром и Сусом, приказал ему раз-
меститься на берегу какого-нибудь водоема и, набрав воинов, живших в окрест-
ности, двигаться в Нихавенд. 

Выполнив приказ халифа, Нуман ибн Мукаррин соединился с войсками Ху-
зайфы ибн Йамана, Нуайма ибн Мукаррина и прибывшими из Медины отрядами 
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под командованием Мугиры ибн Шубы и Кааки ибн Амра. Таким образом, объ-
единенное войско мусульман достигло численности 30 000 человек. Иранское во-
йско насчитывало 150 000 человек. 

Нуман ибн Мукаррин написал письма наместникам Муктарибу, Хармале и 
Зарру, в которых он приказывал им охранять с воинами Ахваза границу Персии и 
Исфахана и не допустить продвижения подкрепления иранскому войску. Сам же 
Нуман ибн Муккарин выдвинулся в Нихавенд. Так как разведка не обнаружила по 
пути следования ни одного воина противника, Нуман ибн Мукаррин спокойно до-
брался до Нихавенда. Он распределил командование частями войска следующим 
образом: командующим авангарда назначил своего брата Нуайма ибн Мукаррина, 
командующим правого фланга – другого своего брата Сувайда ибн Мукаррина, ко-
мандующим левого фланга – Хузайфу ибн Йамана. Командиром конных отрядов 
стал Каака ибн Амр, а обеспечение водой было поручено Меджаши ибн Месуду.

Когда Мерданшах узнал о приближении мусульман, он покинул Нихавенд, 
оставив командование войском Зерку и Бахману Хадерми. 

В 642 году (21 г. х.) в Эспизхане, в десяти милях от Нихавенда, войска со-
шлись на поле битвы. Сражение продолжалась нескольких дней. Во время пере-
дышек между боями иранцы окопали свой лагерь рвами. Совершая маневры и тем 
самым отвлекая противника, они оттягивали начало активных боевых действий. 
Понимая это, Нуман ибн Мукаррин решил применить военную хитрость. В слу-
чае своей гибели он распорядился принять командование Хузайфе ибн Йаману.

В пятницу конный отряд во главе с Каакой ибн Амром предпринял атаку на 
противника. Через некоторое время после вступления в бой Каака дал приказ об 
отступлении. Иранцы, предполагая, что это настоящее отступление, вышли из 
своих укреплений и стали преследовать мусульман. Выманив иранцев на доста-
точное расстояние, Нуман ибн Мукаррин дал приказ основным силам перейти в 
атаку. 

Битва продолжилась до самого вечера. Не было слышно никаких других зву-
ков, кроме звона мечей. Наконец, иранское войско стало сдавать свои позиции. 
Все поле было залито кровью, конь Нумана ибн Мукаррина поскользнулся, сбро-
сив всадника на землю. В это мгновение Нумана настигла стрела, и он принял 
смерть за веру. Его брат Нуайм бросился к нему и прикрыл рубахой. Затем, взяв 
знамя, вручил его Хузайфе ибн Йаману. 

Иранское войско, отступая, угодило в собственные рвы, которые они сооруди-
ли для защиты от мусульман. По имеющимся данным, иранцы потеряли убитыми 
более 100 000 человек. Оставшиеся в живых пытались укрыться в Нихавенде. Но 
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мусульмане преследовали их и уничтожили в сабельном бою. Во время сражения 
был убит Мерданшах. 

По окончании битвы войско мусульман направилось в Нихавенд. Город сдал-
ся без боя. Здесь было взято очень много трофеев. Тогда же был взят в плен Абу 
Лулу (настоящее имя Фируз), убивший впоследствии благородного Умара.

Иранцы уже больше не смогли оправиться после разгрома при Нихавенде, 
поэтому война в Нихавенде была названа «Фатх аль-Футуф». 

Таким образом, мусульманское войско в Нихавенде разбило последнюю на-
дежду иранцев на победу, и, не давая им прийти в себя, продолжало победное 
шествие до Хорасана. По приказу халифа, в каждом районе оставался один отряд, 
также как это было в Сирии, чтобы в случае необходимости они могли поддержать 
друг друга. 

ЗАВОЕВАНИЕ ХОРАСАНА

Во время масштабного наступления на Иран на завоевание Хорасана был от-
правлен Ахнаф (Сахр ибн Кайс). Он прибыл из Табаристана, завоевал Герат и 
вошел в Хорасан. Оставив здесь в качестве коменданта Сухара ибн Фулана Абди, 
он со своим войском, двинулся на город Мервшахджан (Марвишах Джихан), где 
в это время находился шахиншах Йездигерд. Получив известие, что Ахнаф при-
ближается к Мервшахджану, Йездигерд переместился в Мерви Руз и обратился за 
помощью к правителям Китая и Согдианы. 

Ахнаф, после кратковременной осады города Мервшахджана, успешно завла-
дел им. Когда, в качестве вспомогательной силы, к нему прибыли воины из Куфы, 
он поручил охрану Мервшахджана Харису ибн Нуману аль-Бахили, а сам двинул-
ся на Мерви Руз. Йездигерд, получив сообщение о приближении мусульманского 
войска, покинул Мерви Руз и укрылся в городе Балх. Ахнаф, оставшись командо-
вать наступлением на город Мерви Руз, отправил воинов Куфы вслед за Йездигер-
дом. Затем он и сам поспешил за ними. Когда воины Куфы прибыли в город Балх, 
Йездигерд с воинами, которые остались в его распоряжении, смело вступил в бой, 
но, потерпев поражение, переправился через реку Джейхун и бежал в Туркестан, 
который находился под влиянием императора Китая.

Ахнаф, после того как основное противостояние было сломлено, принялся 
расчищать оставшиеся очаги сопротивления между Нишапуром и Тохаристаном. 
Доложив о сложившейся обстановке халифу, он стал ждать дальнейших указаний. 
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Благородный Умар, оценив заслуги Ахнафа, порекомендовал ему не нападать на 
район Мавераннахра.

В то время как Ахнаф завершил завоевание Хорасана, Йездигерд получил 
большое войско в качестве помощи от правителей Ферганы и Согдианы, которые 
находились в районе Мавераннахра. С новым войском он перешел реку Джейхун 
и вновь вошел в Хорасан. Когда он приближался к Балху, находившиеся там во-
ины Куфы покинули город и присоединились к Ахнафу, который находился в Мер-
ви Руз. Таким образом, под командованием Ахнафа находилось 24 000 воинов. 

Войско под командованием императора Китая, оказывающее содействие Йез-
дигерду, и мусульмане встретились под Мерви Руз. Ахнаф, чтобы не допустить 
окружения своего войска, расположил его тылом к подножию горы, и сражение 
велось на переднем фланге. Каждое утро, враг, выходя на поле битвы, возвращал-
ся назад, не выпустив ни единой стрелы. Битва, по обычаю тех времен, начина-
лась с того, что под звуки барабанной дроби на поединок выходили самые отваж-
ные воины с той и другой стороны. Когда Ахнаф сам вышел на бой с китайским 
прославленным воином и одержал победу, а вслед за ним победил и еще двоих, 
войско китайского императора покинуло поле боя и вернулось в город Балх, по-
считав, что им незачем «для кого-то таскать каштаны из огня»

Йездигерд, воспользовавшись тем, что мусульманское войско находилось под 
Мерви Руз, с небольшим отрядом пришел в Мервшахджан и окружил находяще-
гося там Харису ибн Нумана. В то же время он забрал ценности, которые были 
спрятаны им там до побега. 

Когда, взяв ценности, он собрался под прикрытием туркестанского войска на-
правиться в Мавераннахр, влиятельные люди Ирана и дворцовая знать сказали: 
«Эти сокровища являются достоянием Ирана. Перевоз их в другие регионы не-
позволителен. Более того, народу Мавераннахра нельзя доверять и быть в нем 
уверенным. Поэтому предпочтительнее и лучше прийти к соглашению с арабами. 
Ибо всегда есть надежда, что они будут верны данному слову». Но Йездигерд не 
прислушался к этим словам, поэтому придворные восстали против него и разгра-
били сокровища. Йездигерд вынужден был искать убежища в Фергане. 

Когда противник отступил, мусульманское войско вновь отправилось в Балх 
и разместилось там. Ахнаф подробно доложил халифу об обстановке в Иране. 
Благородный халиф Умар, собрав народ в мечети, сказал: «Сегодня Иранское го-
сударство перестало существовать. Впредь им не забрать назад ни пяди земли. 
Всевышний Господь оставил вам в качестве наследства их имущество и недвижи-
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мость. Не меняйте нынешнего образа действий. Не то и вас Он с помощью какого-
нибудь другого народа введет в бедственное положение».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СИРИИ И ЕГИПТЕ

После сражения в Аджнадине, мусульманское войско, разделившись на не-
большие отряды, начало завоевывать крепости и города, расположенные в районе 
Иордании, Сирии и Палестины. Один из командующих, Шурахбил ибн Хасана, 
после Аджнадина пошел на Байсан и успешно завоевал его. Одновременно Абу 
аль-Авар окружил Таберию. Народ Таберии, узнав о завоевании Байсана, сдал го-
род без боя. Другие иорданские города в течение 635 года, постепенно, один за 
другим, перешли в руки мусульман. 

Язид ибн Абу Суфьян, ставший наместником города Шам в Сирии, захва-
ченного вслед за Аджнадином, направил отряды, бывшие в его распоряжении, 
на завоевание окрестных городов. Отряд под командованием Дихйата аль-Кальби 
завоевал Тедмур, Абу аль-Азхари аль-Кушайри взял Хавран. А Муавия ибн Абу 
Суфьян со своим передовым отрядом отправился в прибрежные районы и захва-
тил города Сайда, Джубайл и Бейрут. 

Командующий войсками в Сирии Абу Убайда ибн Джеррах – в районе Хомса, 
а Амр ибн Ас – в Палестине, из которой он был родом, преуспели в завоевании 
больших территорий.

СРАЖЕНИЕ ПРИ ЯРМУКЕ

Византийский император Ираклий поняв, что не сможет предотвратить про-
движение мусульманских войск в Сирии, для того чтобы положить конец этой во-
йне, в начале 636 года (15 г. х.) подготовил войско численностью в 70 000 человек. 
Назначив командующим легендарного Саджеллариуса (Теодора), он направил его 
на юг Сирии.

Командующий мусульманским войском в Сирии Абу Убайда ибн Джеррах, 
получив известие, что византийское войско большой численности движется пря-
мо в сторону Сирии, сразу разослал командирам рассеянных отрядов мусульман 
приказ соединиться в Ярмуке. Кроме того, он сообщил о ситуации халифу, и, с 
его разрешения, обратился за помощью к мусульманским войскам, которые нахо-
дились в Ираке. Из Ирака в Сирию немедленно прибыло дополнительное войско 
численностью 10 000 воинов под командованием Кааки ибн Амра.

За короткий срок в Ярмуке, находящемся на берегу нынешней реки Шариа, 
было сконцентрировано 30 000 воинов-мусульман. Войско византийцев под ко-
мандованием Саджеллариуса прибыло на юг Сирии в августе 636 года (12 раджаб 
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15 г. х.). Командующий Абу Убайда ибн Джеррах подпустил византийское войско 
на близкое расстояние к Ярмуку. 

На третий день, 23 августа (15 раджаб) Абу Убайда ибн Джеррах вступил в 
ожесточенное сражение с византийцами. После схватки, длившейся ровно один 
день, мусульмане нанесли византийской армии сокрушительное поражение. Эта 
битва, как и битва с иранцами в Нихавенде, явилась решающим моментом свя-
щенной войны за ислам. 

Византийский император Ираклий понял, что другой возможности вернуть 
Сирию у него нет. Он находился между войсками мусульман в Сирии и Ираке и, 
почувствовав всю опасность своего положения, немедленно убыл из Урфы в Сим-
сат. Здесь, взойдя на высокий холм, он с тоской взглянул в сторону Шама и сказал: 
«О Сирия! Прощай, впредь уже не свидимся с тобой». Затем он стал готовиться к 
возвращению в Константинополь. Слова Ираклия о Сирии еще раз подтверждают 
важность сражения при Ярмуке. 

После того как во время решающего сражения при Ярмуке сопротивление ви-
зантийцев было полностью сломлено, мусульмане, разделившись на отряды, на-
правились на завоевание крепостей и городов Сирии для установления на всей ее 
территории своего влияния. Главнокомандующий Абу Убайда ибн Джеррах из Яр-
мука двинулся в Хомс и завоевал этот город во второй раз. Затем он занял Халеп 
и Антакью. Халид ибн Валид отправился в Киннесрин и, преодолев небольшое 
сопротивление со стороны местного населения, обязал его выплачивать джизью. 
В это время племена Тенюх и Тай в Сирии, подчинявшиеся Византии, приняли 
ислам. Халид ибн Валид из Киннесрина, по приказу главнокомандующего, вы-
двинулся в сторону Мараша и захватил его. 

Наместник части Иордании Шурахбил ибн Хасана занял долину реки Иор-
дан. Таким образом, завоевание всей Сирии завершилось в течение 636 года (15 г. 
х.). Города как Антакья, Бука, Джума, Эрин, Курус, Таджа, Балис, Касрин и Тизин 
были заняты без пролития крови.

ЗАВОЕВАНИЕ КУДУСА (ИЕРУСАЛИМА)

После сражения в Ярмуке Амр ибн Ас вернулся в Палестину и начал завоева-
ние земель в окрестностях города Кудус (Иерусалим). В это же время Шурахбил 
ибн Хасана, закончив дела в Иордании, также прибыл в Палестину в распоряже-
ние Амра ибн Аса. Благородный Умар, придавая большое значение действиям в 
Палестине, регулярно посылал Амру ибн Асу вспомогательные войска. 

Самородок арабского народа, Амр ибн Ас был необыкновенно талантлив и 
в военном искусстве. Его соперник, генерал Артебон – командующий византий-
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ского императора Ираклия в Палестине, обладал тонким умом и хитростью. Он 
расположил лагерь своего войска, сформированного в районе Ремле и Кудуса, не-
далеко от района Дженадина, чтобы помешать завоеванию Палестины. 

Амр ибн Ас, прекрасно зная резервы Артебона, решил применить тактику 
разделения войска. Он направил Алкаму и Месрука на Кудус, а Айюба Малики – 
на Ремле. Наместник Шама Язид ибн Абу Суфьян направил своего брата Муавию 
на Кайсерию, находящуюся в Палестине. Таким образом, силы Артебона, благо-
даря этим отвлекающим маневрам, предполагалось разделить и рассредоточить в 
различных районах, чтобы не дать им возможности концентрироваться в одном 
месте. 

В 637 году на земле Палестины, после осуществления описанных маневров, 
Амр ибн Ас начал наступление на византийского генерала Артебона и нанес ему 
сокрушительное поражение. Артебон вместе с остатками войска бежал в Кудус. 
По приказу Амра ибн Аса, мусульмане на некоторое время сняли осаду города 
Кудус и прибыли в его распоряжение. Таким образом, Артебон с остатками сво-
его войска смог войти в город. Эта тактика была предпринята с целью, чтобы 
заманить хитрого Артебона на ограниченное пространство города, держа его под 
своим контролем и под страхом постоянной опасности. 

Когда Артебон вошел в город, часть мусульманского войска вновь взяла в 
осаду Кудус. Чтобы ускорить сдачу города, Амр ибн Ас в 638 году завоевал горо-
да Газву, Себастию, Наблус и Йафу, из которых могла поступать помощь Кудусу. 
Таким образом, связь Кудуса с внешним миром была оборвана. В том же 638 году 
Амр ибн Ас, подойдя к Кудусу с основными войсками, установил полную блокаду 
города. Одновременно к нему на помощь прибыл Абу Убайда ибн Джеррах. 

Жители города Кудус, измученные этой продолжающейся с перерывами оса-
дой, потеряли последнюю надежду на то, что город сможет выстоять. Проведя 
общий совет, они приняли предложение Патрика Софрониуса сдать город лично 
халифу мусульман. Об этом решении они сообщили Амру ибн Асу. А он, в свою 
очередь, доложил о последних событиях в Медину. Благородный халиф Умар, по-
сле проведения совещания с асхабами и своими приближенными, принял решение 
ехать в Кудус, оставив своим заместителем благородного Али. В то же время он 
вызвал всех наместников, находящихся в Сирии, в город Джабия к указанному 
сроку, приказав им оставить вместо себя заместителей. 

Когда благородный Умар, направляясь в Кудус, прибыл в Джабию, его встре-
чали пышно разодетые Абу Убайда ибн Джеррах, Язид ибн Абу Суфьян и Халид 
ибн Валид. Благородный Умар, увидев их в роскошных одеждах, пришел в гнев. 
Он сошел со своего верблюда и стал бросать в них камни, подбирая их с земли. 
Пристыдив своих соратников, он сказал им: «Как же быстро вы отступили от сво-
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их принципов! Это вы меня вышли встречать в таких одеяниях?» Они извинились 
перед халифом и ответили: «О повелитель правоверных! Это пустая видимость! 
Настоящую цену для нас имеет лишь наше оружие». Их ответ успокоил благород-
ного Умара, и он примиряюще сказал: «Отлично». Затем сел на своего верблюда, 
чтобы войти в Джабию. В это время Амр ибн Ас и Шурахбил ибн Хасана, подой-
дя к благородному Умару, сидящему на верблюде, поцеловали его в колено. Он 
больше не сердился на них. 

Пока благородный Умар в течение нескольких дней оставался в Джабие, вли-
ятельные люди Кудуса приезжали сюда для переговоров с ним. В результате этих 
переговоров жители Кудуса приняли условие на выплату джизьи. 

Благородный Умар, разделив Палестину на две административные единицы, 
в одной из них, с центром в Ремле, назначил наместником Алкаму ибн Хакима, а 
в другой, с центром в Кудусе – Алкаму ибн Муджзара. Затем, в скромной одежде, 
верхом на обычном верблюде, он направился прямо в Кудус. 

Поскольку Артебон и его подчиненные, не признали соглашения относитель-
но Кудуса, то покинули город и бежали в Египет. Жители Кудуса сдали город бла-
городному Умару. Халиф прежде всего отправился в мечеть аль-Акса. Затем он 
посетил христианские церкви и другие примечательные места. Какое-то время он 
оставался в Кудусе и, пригласив командиров войска, каждому сделал наставления 
и дал указания. Одним из главных его распоряжений было создать в этом регионе 
восемь-десять опорных пунктов в разных местах и обеспечить нахождение здесь 
мобильных отрядов общей численностью 4 000 конников, которые при необходи-
мости перебрасываются в нужное место.

В связи с расширением завоеваний ислама, ближайшие соседние страны на-
чали опасаться, что рано или поздно наступит и их черед. Так, правитель аль-
Джазиры, отправив послание византийскому императору Ираклию, призвал его 
идти на Хомс и в помощь обещал дать войско. 

Ираклий (лат. Heraclius) принял это предложение и с огромным войском по-
шел на Хомс. Аль-Джазира направила в качестве помощи войско численностью 
30 000 человек. Абу Убайда ибн Джеррах сообщил о действиях Ираклия благо-
родному Умару. Халиф отправил войско под командованием Кааки ибн Амра из 
Куфы в Хомс. Туда были посланы и войска других командующих, перед которыми 
была также поставлена задача предотвращать действия населения в районах, на-
правленные на оказание помощи византийцам. Кроме того, Саад ибн Абу Ваккас, 
находившийся в Ираке, отправил в аль-Джазиру несколько отрядов во главе с ко-
мандующим Ийазом ибн Ганамом. 

Войско аль-Джазиры, отправившееся на помощь византийцам, получив изве-
стие о наступлении мусульман на их собственную территорию, вернулось обрат-



И С ТО Р И Я И СЛ А М А50

но в свою страну. Арабские племена, собирающиеся противостоять мусульманам, 
раскаялись и отказались от своих намерений в связи с решениями, принятыми 
благородным Умаром. 

Византийцы остались один на один с мусульманами, и в 639 году (17 г. х.) по-
терпев тяжелое поражение под Хомсом, ушли, оставив Сирию арабам.

ЭПИДЕМИЯ ЧУМЫ В АМАВАСЕ

Эпидемия чумы, вспыхнувшая в 639 году (18 г. х.) в сирийском городке Ама-
вас, быстро распространилась по Сирии, Ираку и Египту. Благородный Умар в са-
мом начале вспышки инфекции разослал указы всем командующим войск, чтобы 
они приняли все меры, чтобы уберечь людей. Но чума свирепствовала несколько 
месяцев, унеся жизни многих выдающихся мусульман. 

От эпидемии чумы погибли наместник Сирии Язид ибн Абу Суфьян, прибыв-
ший в Шам Харис ибн Хишам, и почти все семьдесят членов ахли-бейт16, кроме 
четырех человек. Также умерли Абу Убайда ибн Джеррах, Муаз ибн Джабаль, его 
сын Сухайл ибн Амр и его сын Утба.

Спустя некоторое время после начала эпидемии чумы в Сирии благородный 
Умар, чтобы провести инспекцию своих войск, приехал из Медины в Шам. Оста-
новившись в селении Серг, он узнал от уважаемых людей, которые вышли встре-
чать его, о страшной опасности, заключенной в этой болезни. Посоветовавшись 
с асхабами, благородный Умар предпочел вернуться обратно. Абдуррахман ибн 
Авф во время совещания с благородным Умаром, привел слова Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Если услышите, что в каком-то 
месте началась чума, то не входите туда. А если она началась в том месте, где вы 
находитесь, то не покидайте его» (Бухари, Тыб, 30, Анбийя, 50; Муслим, Салям, 92), указав 
на правильность решения благородного Умара. Халиф вернулся в Медину. 

Главнокомандующий сирийскими войсками Абу Убайда ибн Джеррах, успел 
перед смертью назначить на свое место Муаза ибн Джабаля. А тот, умирая, пере-
дал свой пост Амру ибн Асу. Амр ибн Ас, приняв командование, в качестве первой 
меры, разделил войско на небольшие подразделения и рассредоточил по разным 
местностям. Таким образом, если в каком-то месте появлялась чума, то другие 
отряды оказывались изолированными от очага инфекции и имели шанс спастись. 
Хотя и нашлись те, которые не считали приемлемым это решение, но, после того 

16. Ахли-бейт – семейство Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).
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как десятки тысяч воинов стали жертвами чумы, стало ясно, что оставшиеся в 
живых спаслись только благодаря этой мере.

На место умершего во время эпидемии чумы наместника Шама Язида ибн 
Абу Суфьяна, благородный Умар назначил его брата Муавию ибн Абу Суфьяна. А 
Шурахбила ибн Хасану сделал наместником Иордании. 

Когда опасность эпидемии миновала, благородный Умар, оставив своим за-
местителем в Медине благородного Али, со своим слугой и несколькими асхаба-
ми вышел в сторону Шама через Айле с целью инспекции войск в Сирии и для 
моральной поддержки оставшихся в живых после эпидемии. Доехав до Айле, он 
уступил слуге своего коня, поскольку подошла его очередь ехать на коне, а сам сел 
на верблюда. Люди, которые вышли встречать халифа, не узнав его из-за скромно-
го вида и простого одеяния, стали воздавать почести его слуге. Благородный Умар, 
не придавая этому значения, погонял своего верблюда. Когда, наконец, ситуация 
прояснилась, люди не могли скрыть своего восхищения благородным Умаром. 

Благородный Умар оставался в Айле два дня. Его одежда во время долгой по-
ездки и нахождения в седле, порвалась и запачкалась. Он сказал епископу Айлы, 
что ему необходимо привести в порядок свою одежду. Епископ Айлы сам лично 
постирал и заштопал одежду благородного Умара. Кроме того, он хотел подарить 
халифу новую одежду, но благородный Умар, извинившись, отказался от подарка. 

Потом халиф направился в Шам. Поскольку там еще оставались последствия 
эпидемии, он, минуя город, объехал другие города Сирии. Имущество умерших 
он передал наследникам, раздал жалование воинам, дал необходимые указания ко-
мандующим и сформировал военные подразделения в пограничных районах. Ула-
див и систематизировав дела в Сирии, в месяце зуль-каада он вернулся в Медину. 

После возвращения благородного Умара в Медину, в Аравии также произош-
ли случаи заболевания чумой, но, в результате принятых мер, было быстро пре-
дотвращено ее распространение в масштабах эпидемии.

ЗАХВАТ КЕСАРИИ 

Город Кесария (современный Банияс) был одним из главных городов Пале-
стины, находящимся на восточном побережье Средиземного моря. Хотя Амр ибн 
Ас в 635 году (13 г. х.) осуществил его осаду, но, поскольку она продлилась долго, 
он отказался от мысли захватить город. 

Когда Абу Убайд ибн Джеррах умер от чумы, благородный Умар дал намест-
нику Шама Язиду ибн Абу Суфьяну приказ о захвате Кесарии, но тот тоже умер, 
заразившись чумой, сразу же после того, как его войско численностью 18 000 че-
ловек окружило город. Язид ибн Абу Суфьян перед смертью завещал своему бра-
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ту Муавие захватить Кесарию. И Муавия ибн Абу Суфьян, выполняя завещание 
брата, продолжил осаду города. В 640 году (18 г. х.) он успешно завладел им. По-
скольку Кесария обладала важным положением с военной точки зрения, после ее 
падения все крепости, имевшиеся в том районе, легко перешли в руки мусульман.

ЗАХВАТ ЕГИПТА

Египет издавна был известен как хлебный край. Однако в этой стране пло-
хо осуществлялось управление. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания 
Медины. Поэтому, вместе с завоеванием Месопотамии, стала предприниматься 
попытка завоевать и Египет. 

Византийский император Ираклий, который нанес сокрушительное пораже-
ние иранцам в 628 году и захватил у них Египет, попытался установить там еди-
ную для империи христианскую конфессию, объединив ортодоксальную церковь 
с монофизитами – коптами Египта. Поэтому в 631 году он велел привезти с Кавка-
за в Египет епископа Кира («кавказец», «аль-Мукавкас» – по-арабски) в качестве 
главы гражданского и церковного управления в Египте. Однако церковная поли-
тика Кира была связана более с кровью и насилием, чем с богословским компро-
миссом. Репрессиям подверглись 6 миллионов коптов, живших в Египте. Кроме 
того, коптское население было обложено непосильными налогами, что делало их 
существование еще более невыносимым. Поэтому египтяне, подобно своим си-
рийским братьям по вере, видели в арабах своих спасителей от гнета Византии.

Амр ибн Ас, еще во времена джахилии совершая путешествие в Кудус по 
торговым делам, побывал в Александрии и видел богатство Египта. Это было 
одной из причин, по которой он желал захвата Египта. Только распространение 
эпидемии чумы дало ему возможность осуществления этой цели. Ибо, когда бла-
городный Умар во время эпидемии чумы прибыл в Шам, Амр ибн Ас рассказал 
ему о положении дел в Египте и попросил разрешения на его завоевание. Вначале 
благородный Умар не дал такого разрешения, так как не желал рассредоточения 
войск. Однако, когда халиф мусульман во второй раз приехал в Сирию и навел в 
ней порядок, Амр ибн Ас вновь сказал ему о своем намерении. На этот раз, убедив 
халифа, он получил у него разрешение.

В 639 году (18 г. х.), а именно – в последние месяцы года, Амр ибн Ас с 
4 000 конных всадников прибыл в Ариш. Поскольку шел месяц зуль-хиджа, он 
провел Курбан-байрам (Праздник жертвоприношения) там. В декабре 639 года он 
совершил вторжение в благодатную долину Египта – Фейум. В январе 640 года он 
захватил город Пелузий. Поскольку в Египте дислоцировалась большая армия Ви-
зантийской империи, он не отважился идти дальше. В это время византийцы, что-
бы взять реванш над мусульманами за понесенное поражение, стали собираться 



Ч АС Т Ь I 53

в Вавилоне вокруг Августалиса Теодороса. Он отправил в старый город Мемфис, 
который находился немного южнее нынешнего Каира, мощное войско. 

Благородный Умар, вернувшись в Медину, рассказал благородному Усману о 
том, что Амр ибн Ас совершил поход в Египет. Усман на это сказал: «О повелитель 
правоверных! Амр отважен и трудолюбив. В нем есть желание стать наместником. 
Я опасаюсь, как бы он, допустив неосторожное действие, не вовлек мусульман в 
какую-нибудь опасность». Спустя некоторое время после этого разговора, Амр 
ибн Ас, отправив из Египта письмо и доложив обстановку, попросил у халифа 
военной помощи. Благородный Умар подготовил войско, чтобы отправить его в 
Египет в помощь Амру ибн Асу. По разным данным, в нем насчитывалось 5 000 
или 12 000 человек. Возглавил войско Зубайр ибн Аввам. Ему помогали команди-
ры Микдат ибн Асвад, Убада ибн Самит и Хариджа ибн Хузафа Уди. 

Зубайр ибн Аввам подоспел на помощь Амру ибн Асу в тот момент, когда тот 
держал в осаде крепость Юна. В июне 640 года Амр ибн Ас выманил византийцев 
из их крепости, чтобы сразиться с ними, и близ Гелиополиса нанес им поражение. 
После этого Амр ибн Ас вместе со своим войском начал осаду Вавилона. Город 
некоторое время противостоял, но в понедельник 9 апреля 641 года мусульмане 
захватили его. Патриарх Кир приехал в Вавилон из Александрии в октябре 641 
года и вступил в переговоры с Амром ибн Асом. В результате переговоров было 
заключено соглашение, что византийцы должны оставить город Александрию че-
рез 11 месяцев. Кир уехал в Византию, чтобы получить одобрение императора по 
поводу заключенного им договора.

Известие о том, что мусульманское войско напало на Египет, византийский 
император Ираклий получил, находясь в Константинополеле. Когда он готовился 
к походу в Александрию, его настигла смерть. Его место занял Константин, но 
в мае 641 года он тоже умер, и на трон взошел император Ираклион. В ноябре 
641 года Ираклион в результате мятежа был свергнут, и его место занял сын Кон-
стантина, 11-летний Константин II. Поскольку правитель был еще ребенком, дела 
вели его регенты. Так как внутреннее положение страны было критическим, и 
имелась острая потребность в войске, способном противостоять мятежам, являв-
шимся угрозой для правящей верхушки, опекуны Константина II были вынужде-
ны предоставить дела на востоке воле судьбы. Кроме того, Византийская империя 
находилась в состоянии войны с лангобардами в Италии.

В течение 11 месяцев, оговоренных в соглашении с Киром, Амр ибн Ас за-
хватил город Пентаполис и стал постепенно продвигаться по Нилу в направлении  
Александрии. К тому времени Кир вернулся из Константинополя, куда он ездил 
на аудиенцию к императору, в Египет для ведения переговоров с Амром ибн Асом 
от имени византийского императора. Было заключено соглашение, по которому 
мусульмане обязывались не вмешиваться в дела христианской общины и оста-
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вить церкви христианам взамен выплаты джизьи. Спустя некоторое время после 
заключения данного соглашения, 21 марта 642 года Кир скончался. Вместо него 
патриархом стал Петр IV. 

Византийцы сдали Александрию мусульманам 17 сентября 642 года (21 г. х.). 
Амр ибн Ас в честь завоевания мусульманами долины реки Нил построил мечеть, 
носящую его имя, в городе Фустат (в будущем этот город будет назван Каиром). 
Эта мечеть стоит и по сей день. 

В 645 году византийцы, поправившие свои дела, воспользовавшись отстав-
кой Амра ибн Аса с должности правителя Египта, а также недовольством народа 
новым правителем, стянули сюда свои войска, чтобы захватить Александрию. Не-
мусульманское население способствовало сдаче города, открыв византийцам го-
родские ворота. Но, когда в 646 году (25 г. х.) Амр ибн Ас вновь стал правителем 
Египта, он совершил поход на Александрию и успешно завладел городом, захва-
тив его у византийцев. Так Египет был полностью освобожден от византийского 
влияния.

СМЕРТЬ БЛАГОРОДНОГО УМАРА

В Медине жил один раб, христианин Фируз, известный также под именем 
Абу Лулу, который был пленен во время сражения в Нихавенде в 642 году. Этот 
раб принадлежал наместнику Басры Мугире ибн Шубе. 

31 октября 644 года (23 зуль-хиджа 23 г. х.), когда благородный Умар прохо-
дил по рынку, Абу Лулу, приблизившись, обратился к нему: «О повелитель право-
верных! Мугира ибн Шуба назначил мне выплату хараджа17. Уменьши его». Когда 
благородный Умар спросил его о сумме налога, Фируз ответил: «Два дирхама в 
день». Халиф поинтересовался: «Каково твое ремесло? Чем ты занимаешься?» 
Тот ответил: «Я плотник, кузнец и художник по настенным росписям». Благород-
ный Умар сказал: «Я не нахожу, что сумма твоего налога не соответствует твоему 
ремеслу. К тому же, я слышал, что ты умеешь строить ветряные мельницы?» По-
лучив утвердительный ответ, халиф сказал: «Если так, то построй мне ветряную 
мельницу». Фируз рассердился на благородного Умара и ответил ему: «Я построю 
тебе такую мельницу, что она станет притчей во языцех на востоке и на западе». 
Сказав это, он ушел. Благородный Умар, обращаясь к своим приближенным, ко-
торые были рядом с ним, заметил: «Этот раб угрожал мне», и отправился домой.

На следующий день во время утреннего намаза в мечети Пророка халиф 
встал в михрабе на место имама и, выровняв ряды молящихся, начал намаз. В это 
время Абу Лулу, войдя в мечеть со спрятанным под одеждой кинжалом, притаился 

17. Харадж – налог с немусульманского населения взамен военной службы.
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в углу. Когда благородный Умар начал молитву, он вышел из своего укрытия, на-
пал на него и нанес шесть ударов кинжалом, в том числе в живот. Затем он ударил 
кинжалом еще несколько мусульман, бросившихся к нему, а затем, поняв, что не 
сможет сбежать, убил себя.

Благородный Умар лежал на земле. Он поручил провести намаз Абдуррах-
ману ибн Авфу. Когда джамаат мусульман завершил намаз, благородного Умара 
подняли и отнесли домой. 

Когда благородного Умара уложили в постель, он спросил, кто ранил его. По-
сле сообщения о том, что он был ранен немусульманином, в его глазах появился 
радостный свет, и он возблагодарил Аллаха за то, что получил рану не от руки 
мусульманина. 

Рана благородного Умара была смертельной. Асхабы, поняв это, спросили, 
кого он назначит на управление государством. Халиф отвечал: «Если был бы жив 
Абу Убайда, то своим преемником я назначил бы его. И если бы Аллах спросил 
меня, почему я сделал это, я ответил бы: «О Господь! Я слышал, как твой По-
сланник сказал, что Абу Убайда – это надежда общины». Если бы был жив ос-
вобожденный раб Абу Хузайфы Салим, то я назвал бы его своим преемником. И 
если бы Господь спросил меня, почему я сделал это, я ответил бы, что слышал, 
как Посланник сказал о нем: «Салим – это человек, который больше всего любит 
Аллаха». В ответ асхабы сказали: «Тогда назначь преемником своего сына Абдул-
лаха». Благородный Умар, приподняв голову, ответил: «Достаточно одной жертвы 
из одного дома». 

Спустя некоторое время после этого, благородный Умар велел позвать Аб-
дуррахмана ибн Авфа и сказал ему: «Я хочу назначить тебя халифом после себя». 
Когда Абдуррахман попросил дать ему наставления и советы, благородный Умар 
ответил: «Не могу! О Господь...» Абдуррахман ибн Авф сказал: «Клянусь Алла-
хом, я не возьмусь за это дело».

 В связи с категорическим отказом Абдуррахмана ибн Авфа от должности 
халифа, благородный Умар принял такое решение: «Если так, то передадим этот 
вопрос на обсуждение тех людей, которыми Посланник Аллаха был доволен, и ко-
торых благословил перед своей смертью». Назвав имена шести из десяти человек, 
оставшихся в живых, которым еще при жизни был обещан Рай, а именно: Али ибн 
Абу Талиба, Усмана ибн Аффана, Талхи ибн Убайдуллаха, Зубайра ибн Аввама, 
Саада ибн Абу Ваккаса и Абдуррахмана ибн Авфа, он повелел, чтобы они, посо-
вещавшись между собой, избрали халифа из них самих. Благородный Умар обязал 
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своего сына Абдуллаха присутствовать на совещании, чтобы он тоже высказал 
свое мнение, при условии, что сам не будет избираться халифом.

Абдуррахман ибн Авф, выполняя волю благородного Умара, начал собирать 
перечисленных асхабов. Али ибн Абу Талиб находился рядом с ним, поэтому ему 
оставалось пригласить Усмана ибн Аффана, Зубайра ибн Аввама и Саада ибн Абу 
Ваккаса. Талха ибн Убайдуллах в это время находился далеко от Медины, но дол-
жен был вскоре приехать. Благородный Умар, взглянув на пятерых явившихся к 
нему асхабов, сказал: «Вы являетесь лидерами общины. Изберите халифом ко-
го-нибудь из вас. И оказывайте ему содействие. Я не опасаюсь, что народ будет 
против вас. Я боюсь того, что, если у вас возникнут разногласия, то и народ во-
йдет в конфликт. Талха – ваш товарищ. Подождите его в течение трех дней. Если 
он приедет – то прекрасно, если же не приедет – то принимайте свое решение». 
Сказав это, он спросил: «Кто поручится передо мной, что Талха признает при-
нятое решение?» Саад ибн Абу Ваккас сказал: «Я ручаюсь за это и беру на себя 
обязательство». Потом благородный Умар сказал: «О Али! Если ты станешь, во 
имя Аллаха, правителем, не возлагай тяжкое бремя на народ Бени Хашима. О Ус-
ман! Если ты станешь правителем, то, во имя Аллаха, не возлагай тяжкое бремя 
на сыновей Абу Муайта! О Саад, если ты станешь правителем, то, во имя Аллаха, 
не делай своих родственников тяжким бременем для народа!» Затем он сказал: 
«Обладателем какой прекрасной точки зрения является Абдуррахман ибн Авф! 
Прислушивайтесь к нему и подчиняйтесь ему!» Обращаясь к своему сыну Аб-
дуллаху ибн Умару, он завещал следующее: «Если будут разногласия во мнениях, 
подчиняйся большинству. Если во мнениях будет равновесие, то будь на стороне 
Абдуррахмана ибн Авфа». Затем, обращаясь ко всем, он сказал: «Если кто-то из 
вас станет халифом, то пусть относится к асхабам с добром». И затем добавил: 
«Если Саад будет избран халифом, то он сведущ и компетентен. Если же не будет, 
– то пусть тот, кого изберут халифом, оставит его при себе в качестве советника. 
Я отстранил его от должности наместника в Куфе не из-за его слабостей или не-
достатков и не по его вине».

После этого благородный Умар, обращаясь к Абу Талхе, сказал: «О Абу Тал-
ха! Много раз Всевышний Аллах благословил тобою ислам. Сослужи службу и 
на сей раз. Благородные асхабы соберутся в каком-нибудь доме для совещания, 
а ты с ансарами в количестве 50 человек сторожи у дверей. Не впускай никого 
внутрь. Способствуй тому, чтобы они в течение трех дней избрали кого-нибудь 
из них самих». Затем, обращаясь к Микдаду ибн Асваду, он сказал: «О Микдад! 
Когда опустите меня в могилу и предадите земле, собери членов совета и закрой в 
каком-нибудь доме. Держи их там до тех пор, пока они не выберут одного из них». 
Потом, обращаясь к Сухайбу Руми, благородный Умар дал ему такое приказание: 
«О Сухайб! Три дня совершай намаз с общиной. Запри асхабов – членов совета, 
и будь начеку. Если пятеро из них придут к взаимному соглашению, а один отсту-
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пит, то снеси ему голову с плеч. Если голоса разделятся поровну, то пусть назначат 
Абдуллаха судьей. Если он с этим не согласится, то тогда будьте на той стороне, 
на которой Абдуррахман ибн Авф. Убейте тех, кто станет упрямиться и перейдет 
в оппозицию».

На второй день после покушения благородный Умар, отправив сына Абдул-
лаха к благочестивой Айше, попросил ее разрешения на то, чтобы быть похоро-
ненным в комнате Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет), рядом с ним. Досточтимая Айша дала разрешение. Когда Абдуллах ибн Умар 
вернулся домой и передал благородному Умару ответ Айши, он сказал: «Слава 
Аллаху! Это было самым важным делом». Затем, обращаясь к сыну, он завещал: 
«О Абдуллах! Когда я умру, и вы понесете меня в комнату Пророка Аллаха, снова 
попросите разрешения у Айши. Если она подтвердит свое согласие, то похороните 
меня там. Если же она откажет, то похороните меня на кладбище аль-Баки».

3 ноября 644 года (26 зуль-хиджа 23 г. х.), на третий день после покушения, 
к благородному Умару был приглашен доктор, который осмотрел его раны. По-
скольку рана внизу живота была глубокой и опасной, доктор сказал: «О повели-
тель правоверных! Делай свое завещание».

В то время как благородный Умар лежал с тяжелым ранением, снаружи по-
слышался шум. Ему сказали: «Народ хочет войти к вам». С его разрешения, к 
нему вошла группа людей. Войдя к нему и пожелав скорейшего выздоровления, 
они сказали: «О повелитель правоверных! Поставь Усмана халифом вместо себя». 
В ответ на эту просьбу благородный Умар сказал: «И богатство любит, и Рай лю-
бит». Когда они вышли, в комнату вошла другая группа людей. Они сказали: «О 
повелитель правоверных! Сделай халифом Али ибн Абу Талиба!» Благородный 
Умар сказал: «Он поведет вас по одному пути. Верным путем является только 
этот путь». Находившийся рядом с благородным Умаром, его сын Абдуллах, видя 
склонность отца к кандидатуре благородного Али, сказал: «О повелитель право-
верных! В чем препятствие? Выбери же тогда его!», на что благородный Умар 
ответил: «О мой сынок! Это бремя мы несли, пока были живы и здоровы, что же 
нам его нести и после смерти?»

Был поздний вечер, близилась ночь. Благородный Умар был занят поминани-
ем имени Аллаха в своих молитвах и произнесением шахады. В ту ночь, 3 ноября 
644 года (26 зуль-хиджа 23 г. х.) он, сомкнув навеки свои очи, достиг милости 
Всевышнего Господа. 

Правление благородного Умара продлилось 10 лет 6 месяцев и несколько 
дней. Намаз-джаназа для него возглавил Сухайб Руми. Тело благородного Умара 
принесли в дом благочестивой Айши. Исполняя завещание отца, Абдуллах ибн 
Умар во второй раз обратился к благочестивой Айше: «О Айша! Умар просит тво-
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его разрешения быть похороненным в комнате Посланника Аллаха. Есть ли на 
это твое разрешение?» Досточтимая Айша дала свое разрешение и, в слезах, до-
бавила: «Я наметила это место для себя, однако, если пожелал повелитель право-
верных, я от всего сердца желаю исполнения его желания. Мои слезы – свидетели 
мои». Так, другой сын благородного Умара – Абдуррахман, Усман ибн Аффан, 
Абдуррахман ибн Авф и Саад ибн Абу Ваккас похоронили его рядом с благород-
ным Абу Бакром. 

Поскольку благородный Умар на момент смерти имел долги, его имущество 
было распродано, а долги полностью выплачены. 

Покушение, совершенное на благородного Умара, как следует из источников, 
было подготовлено иностранцами иранского и сирийского происхождения, кото-
рые находились в Медине. Хурмузан, бывший одним из иранских командующих, 
который сдался при осаде города Шустера, прибыв в Медину, стал мусульмани-
ном, и благородный Умар назначил ему жалование в 2 000 дирхамов. В тот день, 
когда Хурмузан, Фируз и некий христианин из Хиры вошли в тайный преступный 
сговор, они были замечены случайно проходившим мимо Абдуррахманом ибн 
Абу Бакром. Хурмузан, вздрогнув от неожиданности, выронил кинжал, который 
в это время держал в руках. Абдуррахман ибн Абу Бакр в тот момент не придал 
этому значения. Однако, когда на следующий день произошло покушение, и он 
увидел, что кинжал, которым был ранен благородный Умар, был тем самым кин-
жалом, который днем раньше был в руках у Хурмузана, он сразу рассказал обо 
всем Абдуллаху ибн Умару. Абдуллах ибн Умар, тяжело переживая смерть отца, 
без промедления нашел и уничтожил Хурмузана и его сообщника. Несмотря на то, 
что наказанием за это деяние (убийство мусульманина) должно было быть возмез-
дие «око за око», оно было заменено откупом – платой родным за кровь убитого. 
И дело было закрыто. Несмотря на это, люди не восприняли одобрительно этот 
поступок Абдуллаха ибн Умара и осудили его. 

За время правления благородного Умара, длившееся 10 с лишним лет, были 
завоеваны Иран, Сирия, Египет и аль-Джазира. Были учреждены исламские 
госдарственные институты власти, опиравшиеся на прочные основы, и создана 
структура общества, которая стала примером для будущих государств. 

ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ В ЭПОХУ БЛАГОРОДНОГО 
УМАРА: СОБРАНИЯ

Когда благородный Умар взял на себя правление и ответственность за госу-
дарство, он расширил границы мусульманского государства за счет завоевания 
земель, находившихся под владычеством Ирана и Византии, и, в то же время, во 
всех своих делах и решениях он опирался на Священный Коран и Сунну Послан-
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ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Кроме того, он пытался 
усовершенствовать принципы правления государством, подводя под них прочную 
основу. Так, за период своего правления, длившийся чуть более 10 лет, он создал 
все необходимые государственные учреждения для того, чтобы лучше управлять 
страной, а также обеспечил их исправное и организованное функционирование. 

Благородный Умар учредил собрание Шура, которое являлось выразителем 
мнения народа. Членами этого собрания были благородный Али, Усман, Абдур-
рахман, Муаз ибн Джабаль, Убай ибн Кааб, Зайд ибн Сабит и многие другие ас-
хабы. Главной обязанностью членов собрания было обсуждение всех вопросов, 
кроме связанных со священным Кораном и Сунной, и принятие решения согласно 
мнению большинства. 

Одним из правил, которому следовала власть, опиравшаяся на народ и брав-
шая за основу республиканский принцип правления, являлась свобода каждого 
в вопросе защиты и охраны его прав и интересов. Благородный Умар был очень 
внимателен в соблюдении этого принципа. В связи с этим, после совершения на-
маза, он приглашал всякого, кроме членов Шуры, для обсуждения важных и спор-
ных вопросов. Он приглашал мухаджиров и ансаров в мечеть Пророка и обсуждал 
с ними выдвинутую ими проблему. Решение, принятое в результате этих обсуж-
дений, сразу проводилось в жизнь. Например, когда после завершения завоевания 
Сирии и Ирана воины стали настаивать на распределении завоеванных земель 
между ними, мухаджиры и ансары, собравшись вместе, обсудили эту проблему. 
Обсуждение длилось в течение многих дней, где каждый свободно, открыто и без 
стеснения высказывал свою точку зрения. Во время одного из таких собраний 
один из асхабов, обращаясь к благородному Умару, часто повторял: «Бойся Ал-
лаха, Умар!» Другой сахаб, которого утомило такое поведение, сделал ему заме-
чание: «Вы много раз повторили свое предупреждение. Не достаточно ли?» Тог-
да благородный Умар сказал: «Оставьте! Если эти полномочные представители 
не сделают предупреждений, которые они хотят сделать, тогда не будет никакой 
пользы. С этой точки зрения, они выполняют свою миссию. И если мы их не вы-
слушаем, то тогда получится, что, злоупотребив своими полномочиями, мы ста-
нем противодействовать закону».

В эпоху благородного Умара, кроме двух упомянутых собраний, было еще 
одно собрание, на котором обсуждались текущие вопросы. Это собрание мухад-
жиров и ансаров проходило в мечети Пророка. Ежедневно сообщения, поступав-
шие из различных регионов страны, представлялись благородным Умаром этому 
собранию для обсуждения, после которого принимались решения. Самым значи-
тельным историческим решением, вынесенным этим собранием, является вопрос 
об обложении иранцев налогом – джизьей.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Благородный Умар является первым в истории ислама правителем, который 
применил в исламском государстве административно-хозяйственное деление. В 
соответствии с этим, страна была разделена на восемь регионов, а каждый регион, 
в силу необходимости, был разделен на более мелкие единицы. Административ-
но-хозяйственное деление при благородном Умаре было таково:

Мекка.

Медина.

Сирия.

Басра.

Куфа.

Аль-Джазира.

Египет. Был разделен на два района:

а) район Верхнего Египта;

б) район Нижнего Египта.

Эти два района, в свою очередь, были разделены на 32 области.

Палестина. Была разделена на два района:

а) район Илйа;

б) район Ремле.

Эти два района, в свою очередь, были разделены на 10 областей.

Что касается Ирана, то здесь действовало специфическое административное 
деление. Вначале Иран был разделен на три части, а именно: 

Хорасанский округ, который был поделен на районы: Герат, Мерв, Мерви Руз, 
Нишапур, Фараб, Бейхак (Себзевар), Талкан, Балх, Бухара, Тус и Багдис. 

Азербайджанский округ, включающий города Самган, Рай, Табаристан, Каз-
вин, Кум, Зенджан, Исфахан, Дейневер, Масебезан и Нихавенд.

Персидский округ, включающий города Шираз, Джур, Казерун, Персеполь, 
Ахваз, Сус и Шустер (Тустер).

СЛУЖБЫ

Во времена благородного Умара в районах и областях были учреждены сле-
дующие службы и должности:
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Пост наместника.

Должность секретаря (писаря).

1. Должность писаря в военном трибунале.

2. Должность сборщика налогов.

3. Служба безопасности.

4. Должность судьи.

5. Должность казначея государственной казны.

Благородный Умар при назначении наместников делал им следующие пред-
упреждения: «Я назначил вас не для того, чтобы вы царствовали и жили в ро-
скоши, не для того, чтобы вы господствовали, угнетали и притесняли. Вы будете 
проводниками на пути истинной веры. Все будут поступать согласно вашим рас-
поряжениям. Поэтому обеспечьте права мусульман. Не бейте мусульман, чтобы 
они не подвергались унижению, позору и стыду. Не хвалите их, когда они того не 
заслуживают, чтобы они не возгордились. Не закрывайте свои двери перед ними. 
Пусть сильные не мучают слабых. Не превозносите себя и не ставьте себя выше 
их, чтобы они не подверглись притеснению и несправедливому отношению с ва-
шей стороны». Кроме того, человек, назначенный наместником, давал слово, что 
не будет держать привратника, и его дверь будет всегда открыта для посетителей, 
которые будут обращаться к нему за помощью, и что он не будет носить шелковых 
одежд. 

Во времена повелителя правоверных благородного Умара, для того чтобы 
должностные лица не совершали злоупотреблений, он назначал им высокое жа-
лование. Оклад наместников составлял тысячу динаров18 в месяц. Писарям и не-
которым чиновникам в день выдавали ¼ барана, 5 дирхамов и, кроме того, выпла-
чивали ежегодное вознаграждение 5000 дирхамов. Некоторым судьям выдавали в 
качестве платы 100 дирхамов в месяц и ¼ барана или 10 джерипов19 провианта. 
Таким образом, чиновники, получавшие достойное жалование, жили в соответ-
ствии со своими доходами, никогда не проявляя жадности к деньгам. 

Благородный Умар иногда одному и тому же человеку поручал несколько 
должностей. Чиновник, назначенный на должность, составлял список своего лич-
ного движимого и недвижимого имущества, которым он владел, и передавал спи-
сок властям. Список хранился в отдельном месте. Если кто-то из служащих был 
замечен в обогащении незаконным способом, то его имущество сопоставляли со 

18. Динар – денежная единица различных стран, большинство из которых арабоговорящие или 
бывшие частью Османской империи. 

19. Джерип – 1) мера сыпучих тел, около 216 л; 2) мера площади, около 80м2.
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списком. Таким образом, легко определялась его вина, и выносился приговор, а 
имущество конфисковывалось.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

Благородный Умар контролировал своих чиновников несколькими способами. 
Один из них заключался в том, что, когда наступал сезон хаджа, он приглашал всех 
наместников и чиновников по сбору налогов – джизьи, хараджа и закята в Медину. 
Потом спрашивал у паломников, съезжавшихся со всех сторон, есть ли у них какие-
то жалобы на этих чиновников. По итогам опроса принимались необходимые меры. 

Второй метод контроля состоял в том, что, когда приходила жалоба на прави-
теля какого-либо района или высокопоставленного чиновника, туда немедленно 
направлялся Мухаммад ибн Меслеме аль-Ансари, который был уполномоченным 
по расследованию жалоб. Например, накануне войны в Нихавенде, в самый труд-
ный момент, была получена жалоба на Саада ибн Абу Ваккаса, который был на-
местником Куфы и главнокомандующим войсками в Иране. Благородный Умар 
сразу отправил в Куфу Мухаммада ибн Меслеме для сбора достоверной инфор-
мации в мечетях и среди народа. Мухаммад ибн Меслеме, несмотря на то, что 
установил невиновность Саада ибн Абу Ваккаса, приехал вместе с ним в Медину, 
чтобы благородный Умар лично допросил его. Несмотря на то, что халиф удосто-
верился в его невиновности, он не отправил его на прежнее место, так как назре-
вала новая война с иранцами. Он оставил Саада ибн Ваккаса при себе в качестве 
советника. 

Одна из подобных жалоб была получена на Абу Мусу аль-Ашари, и он был 
смещен с поста наместника Басры. В данном эпизоде также не была установлена 
вина Абу Мусы аль-Ашари. 

Одной из крупных и обоснованных жалоб была жалоба на Ийаза ибн Ганама, 
одного из правителей Египта. Когда благородному Умару сообщили, что Ийаз ибн 
Ганам носит шелковые одежды, держит в доме множество стражников и окружил 
себя роскошью, в Египет сразу был отправлен Мухаммад ибн Меслеме, который 
привез Йаза ибн Ганама в Медину в том облачении, в котором он застал его. По-
скольку вина Йаза ибн Ганама была очевидна, благородный Умар, сорвав с него 
шелковую одежду, выдал ему бурку пастуха (это было его прежним ремеслом) и 
отправил пасти овец на определенный срок. 

Такой вид контроля над служащими, как немедленного увольнение чиновни-
ка с занимаемого им поста, применялся, когда благородному Умару докладывали, 
что управляющий вел себя высокомерно, ставил себя выше народа, не выслушивал 
жалобы бедных людей. Таким образом, сам народ осуществлял контроль за госу-
дарственными служащими и направлял свои жалобы правителю. Если жалоба под-
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тверждалась и была справедливой, то чиновника заменяли другим. Если жалоба 
была необоснованной или лживой, то жалобщик подвергался наказанию. Поэтому 
и чиновники, и народ совершали только правильные и благонамеренные действия, 
что обеспечивало нормальное функционирование государственной системы.

СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

Повелитель правоверных, благородный Умар, впервые в истории ислама соз-
давший судебную систему, уделял ей особое внимание. Ни в одном существовав-
шем на протяжении истории человечества государстве не было подобной судеб-
ной системы. 

Благородный Умар направлял работу судов при помощи судей. Он устано-
вил правила, которому подчинялись суды. Самые основные из них изложены в 
одном приказе, который был отправлен Абу Мусе Аль-Ашари. В этом приказе 
благородный Умар говорит: «Судебный процесс, то есть исполнение правосудия и 
разрешение споров и тяжб, – это священный долг и закон, которому следует под-
чиняться. Пусть каждый, находящийся пред тобой на твоем заседании и в здании 
суда, имеет равные права. Пусть слабые не придут в отчаяние от беспристраст-
ности. Пусть сильные не ожидают пристрастия по отношению к себе. Тот, кто 
претендует на что-либо, обязан предъявлять доказательства. Того, кто отрицает, 
заставь поклясться. Мировая позволительна. Пока стороны, одна из которых де-
лает дозволенным то, что запрещено, а то, что дозволено – запретным, не придут к 
соглашению, как следует обдумай вынесенный тобой приговор и, если ты был не 
прав в своем решении, то без колебаний вернись к справедливости, изменив свое 
решение. Обращайся к своему сознанию и чувствам в вопросах, которые ты не 
можешь найти в священном Коране и Сунне. Обращай внимание на дела, которые 
подобны или одно из них напоминает другое. Сопоставь их. Если кто-либо попро-
сит у тебя время, чтобы представить доказательства, не жалей времени для него. 
Если во время, предоставленное ему, он представит требуемые доказательства, 
признай его правоту. В противном случае, аннулируй его притязание».

Двенадцать принципов римского права, которое считается образцом и про-
образом правовой системы многих государств, в сравнении с описанными выше 
основами исламского правосудия покажутся весьма примитивными. Благород-
ный Умар периодически направлял наместникам фетвы20 по важным вопросам. 
Он также требовал, чтобы наместники были очень внимательны, назначая судей.

Повелитель правоверных предотвращал возможность клеветы и оговора, на-
значая судьям высокое жалование, дабы они не допускали каким-либо образом 

20. Фетва – авторитетное заключение по какому-либо гражданскому или религиозному вопросу с 
точки зрения правовой логики, имеющему отношение к нормам фикха или общим принципам 
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беззакония и нарушения прав. Кроме того, он не позволял судьям заниматься тор-
говлей. В некоторых важных судебных процессах он лично контролировал выне-
сенные судьями приговоры, внимательно изучая их. Он прилагал все возможные 
усилия, чтобы обеспечить постоянное равенство прав между бедными и богаты-
ми, между правителем и народом.

Реформа, проведенная благородным Умаром в процедуре ведения судебного 
процесса, признана во всем мире, как одна из основ правосудия. 

Когда благородный Умар сталкивался с иском, затрагивающим профессио-
нальные вопросы, он привлекал к обсуждению авторитетных специалистов в этой 
области и учитывал их мнение при вынесении судебного решения. Кроме того, 
для тех, кто желал получить разъяснение по тому или иному приговору, выне-
сенному в соответствии с шариатом21, он создал шариатские суды. На этих судах 
собирались исламские ученые факихи (законоведы) и давали ответы тем, кто об-
ращался с вопросами. 

Муфтии назначались главой государства. Когда оглашались имена кандида-
тов на эту должность, предварительный сбор информации о них производился 
службой (полицией), которую называли «ихдас». Собранная информация пред-
ставлялась на рассмотрение, по результатам которого принималось решение в от-
ношении того, достойны ли они занять эту должность. 

В период правления благородного Умара в районах и маленьких городках 
были созданы учреждения предварительного заключения. По причине их созда-
ния изменилась мера некоторых наказаний. Именно тогда впервые появилось на-
казание в виде ссылки. 

ИСТОЧНИКИ ДОХОДА

В период правления благородного Умара источником доходов государства 
были пожертвования – садака22 и закят, а также налоги – харадж, ашар23 и джи-
зья. Кроме того, государственная казна пополнялась за счет одной пятой части 

шариата, которое дает муфтий, ученый или другой специалист по религиозно-правовым про-
блемам.

21. Шариат – это совокупность правовых, морально-этических и религиозных норм ислама, охва-
тывающих значительную часть жизни мусульманина, основанная на Коране и Сунне Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует).

22. Садака – добровольная милостыня, которую мусульманин выплачивает по собственному усмо-
трению и желанию.

23. Ашар – натуральный налог, составляющий десятую часть продуктов земледелия и приплода 
домашних животных.
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трофеев, добытых на войнах. Но этот доход не относился к запланированным или 
предсказуемым видам дохода.  

Садака и закят

Закят – это вид поклонения, который стал обязательным религиозным пред-
писанием раньше поста, во 2 году хиджры. Хотя это слово означает «увеличи-
ваться» и «умножаться», а также имеет смысл «тахара», то есть ритуальное омо-
вение перед намазом, его терминологическое значение – передача определенного 
количества какого-либо имущества через определенное время полностью в соб-
ственность нуждающимся мусульманам. Закят есть отражение изобилие, излишка 
имущества в земной жизни и изобилие воздаяния и наград в вечном мире. Так 
как закят является свидетельством преданности раба в служении Всевышнему, его 
также называют милостыней – садака.

Каждый, кто соответствует признакам, характеризующим мусульманина, 
обязан выплачивать закят. В этой связи, люди, не являющиеся мусульманами, а 
также дети, психически неполноценные люди, рабы и невольники не обязаны вы-
плачивать закят. Для человека, обязанного выплачивать закят, установлена мера 
имущества, которую он должен пожертвовать, соответствующая виду имущества. 
Эта мера различна для золота и серебра, для животных и товарной продукции. 
Предписания, касающиеся этого вопроса, были установлены во времена Послан-
ника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). К ним благородный Умар 
добавил закят с коней, предназначенных для продажи. 

Харадж

Харадж был неизвестен мусульманам до периода правления благородно-
го Умара. При благородном Абу Бакра, когда была завоевана часть территории 
Ирака, здесь, предположительно, было собрано некоторое количество налогов. В 
эпоху благородного Умара при проведении реформы земель завоеванных стран 
командующие предложили распределить землю между воинами, а местных жи-
телей использовать в качестве рабов и слуг. Благородный Умар, выступив против 
этого предложения, немедленно созвал совет, на котором было подтверждено, что 
земля должна оставаться у настоящих хозяев, так как, в случае ее распределения 
между воинами, возникнут трудности в материальном обеспечении войска и вы-
плате жалования чиновникам. В соответствии с 8 и 10 аятами суры «аль-Хашр», 
принимая во внимание то, что на завоеванных территориях должны соблюдаться 
права будущих поколений, было принято решение о том, что земля, захваченная 
в результате войны, должна принадлежать государству. В связи с этим решени-
ем, благородный Умар организовал замер земельных участков, чтобы реформи-
ровать систему налогов, созданную Кубадом, правителем династии Сасанидов 
и впоследствии усовершенствованную одним из его преемников. Это дело было 



И С ТО Р И Я И СЛ А М А66

поручено специалисту в этой области – Усману ибн Ханифу. Землю измерили, по-
добно тому, как измеряют ткань. Непригодные для сельхозугодий земли, а именно 
– горы, озера, степи и реки, не были включены в реестр. Было определено, что в 
наличии имеется 36 миллионов денюмов24 земли, годной для посевов. 

После этого был установлен налог на каждый денюм земли в соответствии с 
плодородностью земельного участка, вида и урожайности сельхозкультуры. На-
пример, с пшеницы полагалось брать 2-4, с хлопка – 5-6, с овса – 1-2, с бахчевых 
культур и винограда – по 10, с сахарного тростника – по 6, а с масличных культур 
– по 8 дирхамов. Через год сумма полученного дохода из Ирака составила 80 мил-
лионов дирхамов. На следующий год этот доход достиг 100 миллионов. Такого 
объема доходов не сумел собрать даже Харун Рашид.

Тот же способ измерения земель и обложения налогом был применен в Сирии 
и Египте. Лишь некоторые частности, идущие во вред народу, были реформирова-
ны или упразднены. Таким образом, была усовершенствована система, к которой 
привык народ, и были упразднены части, которые давали простор деспотизму и 
несправедливости. 

Благородный Умар установил харадж за каждый денюм земли в Египте в размере 
1 динара. Это условие, хоть и представлялось на первый взгляд тяжелым, но, по срав-
нению с тем налогом, который  византийцы брали с египтян, эта плата была мизерной. 
Таким образом, с Египта в первый год был взят харадж 10 миллионов динаров, в то 
время как византийцы собирали налог в 5-6 раз превышающий эту сумму. 

Во времена правления халифа Усмана, по его требованию, этот налог был 
увеличен, и в один год Египет выплатил 14 миллионов динаров. Оставшись до-
вольным этим, халиф Усман написал наместнику Египта Амру ибн Асу: «Видишь, 
корова дает молока больше, чем прежде». Амр ибн Ас ответил: «Да, корова дает 
молока больше, чем прежде, но оставляет голодными телят».

В период правления благородного Умара размер хараджа в год только с Сирии 
составлял 14 миллионов динаров. Что касается суммы хараджа в остальных реги-
онах, то на этот счет нет достоверных сведений из надежных источников. Поэто-
му нам точно не известен объем налогов, которые собирали в Персии, Хорасане, 
Армении и Кирмане. 

Благородный Умар, оставив землю в пользовании коренного населения, до-
вольствовался лишь налогом (харадж), который брал с нее. Таким образом, он 
запретил заниматься земледелием арабам, которые по какой-либо причине сели-
лись в этих местах, или воинам, которые прибыли туда во время военных дей-
ствий. Цель этого заключалась в том, чтобы предотвратить снижение численности 

24. Денюм – мера площади равная 919 м2.
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армии. С другой стороны, он запретил ношение оружия владельцам земельных 
участков, занимающихся сельским хозяйством, для предупреждения возможных 
мятежей среди народа. Это были очень разумные и предусмотрительные меры. 

Повелитель правоверных не относился к государствам, с которых брал ха-
радж, только как к источнику доходов, а уделял внимание их благоустройству. Эти 
расходы покрывались за счет государственного бюджета. Благодаря этому, повсе-
местно были проведены каналы, построены плотины, отреставрированы здания, 
проложены дороги.

Ушур

Эта система налогообложения, или источник дохода, была впервые предло-
жена и применена благородным Умаром. После него этот вид налогообложения 
постоянно практиковался во всех исламских государствах. В настоящее время он 
существует во всех странах мира.

Суть ушура заключается в следующем. Когда мусульмане, занятые коммерци-
ей, отправлялись в немусульманские страны, там с них взимали пошлину в размере 
1/10. Абу Муса аль-Ашари, приехав в Медину, рассказал благородному Умару об 
этом сборе, взимаемом с товаров торговцев, и дал подробные разъяснения в отно-
шении него. Благородный Умар, выдвинув это предложение на обсуждение собра-
ния Шуры, утвердил этот налог. После этого с торговца – жителя немусульманской 
страны, приехавшего из немусульманской страны, стала взиматься пошлина в соот-
ношении 10/100. С человека, не являющегося мусульманином, но проживающего 
в мусульманской стране, когда он привозил товар для коммерческих целей из-за 
границы, взималась пошлина в соотношении 5/100, а с мусульман – в соотношении 
2,5/100. Однако предметы торговли стоимостью менее 200 дирхамов не облагались 
налогом. Так был обеспечен совершенно новый источник дохода.

Ашар

Ашар, как и харадж, – это налог, взимаемый с земельного участка. Но ашар вы-
плачивался с каждого вида продукции в соотношении 1/10. Для того чтобы лучше 
представлять, что такое ашар, следует знать виды земельной собственности в исламе.

В начальные периоды ислама земельные участки делились на две категории:

1. Земельные участки, находящиеся в чьей-то собственности. Это означает, 
что у земельного участка есть определенный хозяин. Такие земельные участки 
разделяются на четыре вида:

А. Налог ашар, получаемый с такого земельного участка, представляет со-
бой закят с недвижимого имущества мусульман. Он подразделяется на три вида: 
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земельные участки, силой захваченные у немусульман и распределенные между 
мусульманами, получившими право на них; земельные участки, оставленные в 
распоряжении хозяев, добровольно принявших ислам; необработанная бесхозная 
земля, возделанная мусульманами.

Б. Земельные участки, захваченные в немусульманской стране. Они подраз-
деляются на три вида: земли государств, занятых мирным путем, обложенные 
хараджем; земли, оставленные в распоряжении хозяев, обложенные хараджем с 
согласия населения, несмотря на насильственный захват; земли, переданные во 
владение мусульманам, когда земля была захвачена силой, а коренные жители от-
правлены в другие места. 

Нет никакой разницы в праве собственников распоряжаться землей этих двух 
видов, перечисленных в пунктах А и Б. Собственник земельного участка такого 
вида может его продать, подарить, отдать в залог, завещать, а также подарить в 
благотворительных целях. Харадж, получаемый с иностранных земель – это плата 
за сохранность жизни, имущества, чести и безопасность владельцев этих земель. 
Например, доход от земель, обложенных налогом ашар, представляет собой закят.

В. Земля, разделенная на доли.

Г. Участок земли, отведенный под строения и предназначенный для прожи-
вания на нем.

2. Земельные участки, не находящиеся в чьем-либо владении. Это земля, у 
которой нет частного владельца. Такой вид земли разделяется на четыре вида:

А. Земля, которая принадлежит государству.

Б. Земля, покинутая ее владельцем – человеком, не являющимся мусульмани-
ном, или же земля, перешедшая во владение государства в результате смерти ее 
владельца, который не оставил после себя наследника.

В. Бесхозная, заброшенная, непригодная для использования земля, или требу-
ющая приложения больших усилий для приведения в пригодное состояние.

Г. Земля, охраняемая, находящаяся под покровительством. 

Ашар, по сравнению с хараджем, был гораздо более тяжелым налогом. Этот 
налог, выплачиваемый мусульманами, в итоге составлял гораздо большую сумму, 
чем налог, который платили люди, не являющиеся мусульманами. Ашар – это за-
кят с недвижимого имущества. Наряду с этим, мусульмане платили и закят за 
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движимое имущество. Таким образом, размер закята, который мусульмане выпла-
чивали государству, был очень большим. 

Земельные участки, принадлежавшие зимми25, передавались мусульманам, 
если хозяева этих участков умирали, не оставив после себя наследников, либо 
бежали в другие страны, оставив свои земельные наделы. Земли изымались также 
в том случае, если хозяева участков оставляли свою землю, поменяв ремесло, а 
также в случае, если пытались поднять мятеж против государства. За такого рода 
земельные участки мусульмане, к которым они отходили, выплачивали налог ха-
радж. Ибо, в данном случае в большей мере во внимание принимался вид участка, 
чем то, кто являлся его хозяином. Если участок был обложен хараджем, то хозяин, 
даже если он был мусульманином, был обязан платить харадж.

Джизья

Джизья – это вид налога, которым облагался каждый, кто не являлся мусуль-
манином. Для того чтобы освободиться от этого налога, достаточной причиной 
было принятие ислама. 

До возникновения ислама подушный налог – джизья являлся системой нало-
гообложения, применяемой в других государствах. Население государства, выпла-
чивающее этот налог, находилось под покровительством получателя этого налога.

Взимание джизьи в исламе основано на 29-ом аяте суры «ат-Тауба» священ-
ного Корана: «Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в 
Аллаха, ни в Последний день, которые не считают запретным то, что запре-
тили Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, 
пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными». 
Ученые, опираясь на этот аят, вывели заключение, что джизью следует взимать 
как индивидуальный налог, который установлен для каждого человека из числа 
христиан, иудеев, огнепоклонников и зороастрийцев.

Величина джизьи, взимаемой мусульманами во времена Пророка Мухамма-
да (да благословит его Аллах и приветствует), определялась лично им самим в 
соответствии с ситуацией и местом, и окончательно утверждалась посредством 
соглашения. Выплачивающие этот налог считались заключившими соглашение с 
мусульманами, благодаря которому они имели преимущества не только в том, что 

25. Зимми – немусульманское население (в основном исповедующее христианство, иудаизм, зо-
роастризм и проч.) на территории государств, созданных или завоеванных мусульманами и 
живущих по законам шариата (кроме законов о личном статусе).
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могли придерживаться своих верований и обрядов, но и имели право требовать 
защиты и покровительства.

Джизью платили не все. От ее уплаты освобождались женщины, старики, 
дети, а также люди, не способные воевать. Однако физически и психически здо-
ровые мужчины, достигшие зрелого возраста и имеющие материальную возмож-
ность были обязаны выплачивать этот налог. 

Обязательным условием джизьи была оплата наличными деньгами. Но, по 
договоренности, денежные выплаты можно было заменить налогом в натураль-
ном выражении – предметами одежды, животными и т.п. Благородный Умар отдал 
распоряжение своим наместникам брать с желающих выплатить джизью серебря-
ными монетами по 40 дирхамов, а с тех, кто хочет платить золотыми монетами, 
– по 4 динара. 

Отдельные народы и племена, которые подлежали обложению джизьей, по 
некоторым религиозным, политическим и некоторым специфическим соображе-
ний были освобождены от ее уплаты. В числе таких племен были христианские 
племена Бени Таглиба и христиане района Наджран, по причине того, что в пери-
од завоевательных походов особое отношение к этим племенам принесло немало 
пользы мусульманам.

В период правления благородного Умара каждая страна выплачивала джизью 
в разном размере. Например, в Египте Амр ибн Ас, согласно заключенному им со-
глашению с египетским народом, не взимал джизью со стариков, женщин, детей и 
монахов, живущих в отшельничестве. Он брал по 2 динара с каждого совершенно-
летнего богатого или бедного человека, не являющегося мусульманином, а также 
обязал их давать приют в течение трех дней мусульманину, который собирался 
остановиться у них. А Ийаз ибн Ганам, завоевавший аль-Джазиру, установил раз-
мер джизьи в размере 1 динара на душу населения. В случае, если человек, пла-
тивший джизью, принимал ислам, то обязательность джизьи для него теряла силу. 

Такой порядок сохранялся вплоть до времени правления Омейядского хали-
фа Абдулмалика. Один из наместников Абдулмалика – Хаджадж ибн Юсуф про-
должал брать джизью даже с людей, принявших ислам, которые прежде не были 
мусульманами. Подобное положение препятствовало тому, чтобы кто-то из не-
мусульман принимал ислам. Понимая это, омейядский правитель Умар ибн Аб-
дулазиз, прийдя к власти, сразу упразднил этот порядок, став причиной принятия 
ислама 6 миллионами человек за время своего двухлетнего правления.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО СОВЕТА

В 636 году (15 г. х.) Абу Хурайра, отправившийся в Бахрейн для сбора закя-
та, привез оттуда 500 000 дирхамов. Когда благородный Умар, увидев насколько 
велика сумма закята, поступившего только из Бахрейна, задумался о том, как по-
ступать с закятом, который будет поступать в их распоряжение. Созвав заседа-
ние Шуры, он поставил этот вопрос на обсуждение. Предложения, высказанные 
благородными Али и Усманом, не были приняты. Халид ибн Хишам, бывший в 
числе присутствовавших на этом заседании, сказал, что наместники в Сирии и 
командующие в Иране ведут записи, касающиеся наличных запасов в армии и 
выплаты жалований, а также напомнил о том, что у них имеется специальная ор-
ганизация, которая занимается этими вопросами. Он предложил использовать эту 
систему учета и распределения и в общегосударственном масштабе. Его предло-
жение было одобрено всеми членами Шуры.

Мусульманские воины – муджахиды, принимавшие участие в военных дей-
ствиях, получали содержание из 4/5 частей трофеев, взятых на войнах. Когда мас-
штабы завоеваний увеличились, и стали завоевываться более развитые и богатые 
страны, встала необходимость в том, чтобы добываемые военные трофеи распре-
делялись через какие-либо системные учреждения.

Благородный Умар, перейдя к выполнению принятого на заседании Шуры 
решения, создал комиссию, состоящую из сподвижников, компетентных в знании 
родословных, таких как Акил ибн Абу Талиб, Махрама ибн Навфаль и Джубайр 
ибн Мутам. Он велел этой комиссии зарегистрировать асхабов, начиная с курай-
шитов и ансаров, по степени превосходства их заслуг и каждому назначил содер-
жание в соответствии с составленным списком. Распределение содержания было 
произведено по такому принципу:

Дяде благородного Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) благо-
родному Аббасу  – 12 000 дирхамов в год.

Каждому из членов семьи благородного Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) – по 12 000 дирхамов.

Али ибн Абу Талибу – 8 000 дирхамов.

Благородным Хасану и Хусейну – каждому по 5 000 дирхамов.

Участникам священной войны при Бадре – по 5 000 дирхамов.

Усаме ибн Зайду – 4 000 дирхамов.

Участникам войны при Ухуде и мухаджирам Эфиопии – по 4 000 дирхамов.

Совершившим хиджру в Медину до завоевания Мекки – по 3 000 дирхамов.
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Абдуллаху сыну Умара ибн Хаттаба – 3 000 дирхамов.

Членам семей участников сражения при Бадре – по 2 000 дирхамов.

Тем, кто принял ислам после завоевания Мекки – по 2 000 дирхамов.

Каждому из сыновей мухаджиров и ансаров – по 2 000 дирхамов.

Участникам войны при Кадисии и Ярмуке – по 2 000 дирхамов.

Тем, кто принимал участие в войнах, следующих за сражениями при Кадисии 
и Ярмуке – по 2 000 дирхамов.

Женщинам из числа мухаджиров и ансаров – от 200 до 600 дирхамов.

Каждому жителю Йемена – по 400 дирхамов.

Кроме перечисленных лиц, благородный Умар назначил ежемесячную вы-
плату из государственной казны нуждающимся, бедным людям, которая могла бы 
обеспечить их существование. Эту выплату назвали «ризык» (пропитание).

Грекам и иудеям, которые после сражений с племенами Дайлеми и Сус по-
кинули войско Йездигерда и перешли на сторону мусульман, и которые приняли 
участие в завоевании Египта, а также племени Чат из народов Синда, поселив-
шегося в Басре, было выделено такое же содержание, как и их товарищам по ору-
жию из мусульман. Это жалование получали также воины, которые находились 
в добровольном войске, состоящем из иранцев – зороастрийцев и воинов других 
наций и религиозных убеждений, которые сражались на стороне мусульманского 
войска. В этом отношении не проводилось никаких различий между воинами-му-
сульманами и немусульманами. 

Поскольку благородный Умар не желал, чтобы воины-мусульмане занима-
лись сельским хозяйством, торговлей или каким-либо ремеслом, то сделал прин-
ципом для себя выдавать им высокое жалование. Кроме того, все потребности 
этих воинов оплачивались из государственной казны.

АРМИЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ БЛАГОРОДНОГО УМАРА 

В эпоху благородного Умара наличный состав войска, направляемого на за-
воевание того или иного государства, менялся в зависимости от положения и зна-
чимости этого государства, а также в зависимости от состава армии противника. 
Независимо от этого, в каждом военном подразделении обязательным было на-
личие одного казначея, одного счетовода, одного кады, нескольких переводчиков 
и лекаря.
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Воин носил при себе личное и военное снаряжение и имущество. Каждый 
воин имел при себе иголки, ножницы, переметную суму для имущества, лук, стре-
лы, меч и пр. 

В мусульманском войске, кроме воинов с оружием, были расчеты метатель-
ных устройств и тяжелых стенобитных орудий, служивших для разрушения кре-
постных стен. 

Во время войн с Ираном в боях часто использовалось умение владения луком 
и стрелами иранцев, но особенно – тюрок, бывших в составе армии мусульман, 
так как арабы были не очень сильны в этом боевом искусстве.

Во время войны мусульманское войско обеспечивало себя пропитанием, заку-
пая продукты в окрестных деревнях. Потребность войска в мясе удовлетворялась 
тем, что посылалось из Медины. В некоторых завоеванных странах, по соглаше-
нию с ними, джизья взималась не наличными деньгами, а пшеницей, необходи-
мой для удовлетворения потребности армии. Пшеница, собранная таким путем, 
поступала в хранилище и использовалась для нужд войска. В некоторых странах, 
например, в Египте, в качестве джизьи брали оливковое масло, мед или уксус. 

Поскольку такая практика вызывала недовольство, благородный Умар упразд-
нил этот способ взимания джизьи, заменив его сугубо денежным налогом. На эти 
деньги приобретался годовой запас предметов первой необходимости для воинов, 
который хранился на различных складах войска. 

Во времена благородного Умара минимальный размер воинского жалования 
сначала составлял 200 дирхамов, а потом увеличился до 1000 дирхамов. Трофеи, 
добытые воином во время сражения, включались в жалование. После того как 1/5 
часть военной добычи отделялась для передачи в государственную казну, остав-
шаяся ее часть распределялась поровну между воинами. Благородный Умар выде-
лял средства также детям воинов и командиров. Эти ассигнования выплачивались 
сначала в момент отнятия ребенка от груди, впоследствии – с момента его рож-
дения. Все жалование, выплачиваемое войску, выплачивалось из доходов от 1/5 
части трофеев, налога джизьи и налога харадж.

ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

В период правления благородного Умара широким ходом отстраивались и 
благоустраивались города, среди которых прежде всего следует назвать Басру, 
Куфу, Фустат, Джизу (на правом берегу Нила, напротив Фустата), а также прово-
дились мелиоративные работы. Эти работы финансировались из государственной 
казны.
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Строительство Басры и Куфы

В 638 году (17 г. х.), заметив различия в диалекте воинов, прибывших в Ме-
дину из районов Ирака, благородный Умар спросил у Саада ибн Абу Ваккаса о 
причине этого. Он ответил: «Для натуры арабов приемлемы лишь те климатиче-
ские условия, которые хороши для них и подходят для их верблюдов». Поэтому 
благородный Умар отдал приказ Сааду ибн Абу Ваккасу о том, чтобы он поручил 
Салману Фариси и Хузайфе, посвященному в тайны благородного Пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и приветствует), поиск места, отвечающего 
этим условиям. Саад ибн Абу Ваккас, в соответствии с приказом, поручил это 
ответственное дело Салману Фариси и Хузайфе. Они, отправившись вдвоем в Ан-
бар, а потом нашли и выбрали для своей цели район Куфы, который находился 
между Евфратом и Хирой, в западном течении реки Евфрат. Нашел это место Сал-
ман Фариси. Когда Хузайфа согласился с тем, что это место подходящее, они вдво-
ем совершили ритуальное омовение и намаз. Потом они вознесли Всевышнему 
Господу молитву о том, чтобы эти места стали благословенными для мусульман. 
Возвратившись, они доложили о результатах Сааду ибн Абу Ваккасу. Саад ибн 
Абу Ваккас вызвал Кааку ибн Амра и Абдуллаха ибн Мугнами в Медайин, и бли-
же к концу месяца мухаррам 17 г. х. прибыл с ними в Куфу. Саад ибн Абу Ваккас, 
предоставив воинам свободу выбора, предложил: «Кто желает, пусть остается в 
Медайине, а кто хочет, пусть отправляется в Куфу». Он доложил обо всех событи-
ях халифу. Так был основан город Куфа.

Что касается строительства города Басры, то мусульманское войско, находив-
шееся в городке Убулла в районе Персидского залива, до этого трижды прибывало 
в тот район, где находится город Басра, но потом уходило оттуда. 

В середине месяца мухаррам 17 г. х. мусульманские воины вновь прибыли в 
то место и, разместившись, начали строительство.

Землеустройством в Куфе занимался Абу Хейядж ибн Малик, а в Басре – Асим 
ибн Делф Абу Джарья. Первые дома были сооружены из камыша, но после того 
как возникшие в обоих этих городах пожары причинили немало ущерба и бед, 
дома стали возводить из необожженного кирпича. Посредине города была постро-
ена мечеть, и вокруг этого места, признанного центром, развивалась застройка.

Строительство Фустата и Джизы

Во время завоевательного похода на Египет Амр ибн Ас дошел до большого 
поля под названием Айшамс. Здесь возвышался огромный монумент, изображаю-
щий солнце. Тысячи египтян постоянно приходили к этому монументу. Поблизо-
сти находилась крепость Касришеми. После долгой борьбы и ценой многих жиз-
ней воинов-мусульман Амру ибн Асу удалось завоевать эту крепость. На месте 
завоеванной разрушенной крепости Амр ибн Ас приказал построить город Фустат 
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– у горы Мактам на восточном берегу реки Нил. Там он построил мечеть, которая 
была названа его именем.

Далее Амр ибн Ас переправился на противоположный берег реки Нил, по-
скольку он имел выгодное положение со стратегической точки зрения. Там, прямо 
напротив Фустата, он заложил город Джизу. В дальнейшем оба города слились в 
один, расположенный на противоположных берегах реки, имеющий общую ин-
фраструктуру и руководство. Город Фустат в настоящее время является одним из 
районов столицы Египта – Каира. 

Работы по обводнению

В правление благородного Умара было вырыто три канала. Один из них – ка-
нал Абу Мусы, второй – канал Саада, а третий – канал Повелителя Правоверных.

Канал Абу Мусы

Когда строился город Басра, ввиду того, что люди не могли найти пресную 
воду, ее возили на верблюдах, преодолевая 9,5 километров. Такое положение пред-
ставляло большую проблему для населения. Для того, чтобы найти выход из поло-
жения, связанного с отсутствием воды, люди обратились к халифу. Он дал приказ 
разрешить проблему с водой тогдашнему наместнику Басры Абу Мусе аль-Ашари. 

Абу Муса, во исполнении приказа халифа, велел прорыть канал длиной 14,5 
километров от ближайшей реки Диджле (Тигр) до Басры, таким образом доставив 
в Басру воду реки Диджле и снабдив население водой.

Канал Саада

Население иракского города Анбар еще со времен правления Сасанидов ис-
пытывало затруднения с водой. Хотя люди не один раз обращались к Сасанидам 
по поводу этой проблемы, правителей мало беспокоили нужды народа. Когда го-
род Анбар был завоеван мусульманами передан под управление Саада ибн Абу 
Ваккаса, население Анбара, обратившись к Сааду, опять попыталось уладить во-
прос с водоснабжением. Саад ибн Абу Ваккас, посчитав желание народа закон-
ным, сразу приступил к решению этой проблемы. Он велел начать строительство 
канала между реками Анбар и Евфрат. Строительство быстро продвигалось, пока 
недалеко от Евфрата не уткнулось в большую скалу. Дело встало, так как не было 
никакой возможности преодолеть этот участок и подвести воду к городу.  

В правление Омейядов Хаджадж ибн Юсуф, бывший наместником Ирака, 
возобновил работы по обводнению города Анбар. Продвигаясь по тому же каналу, 
он дошел до скалы. Увидев, что пройти через нее невозможно, он изменил направ-
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ление оставшейся части канала и преуспел в том, чтобы доставить воду в город. 
Каналу было дано имя Саада, как человека, первым начавшим его строительство.

Канал Повелителя Правоверных

Канал Повелителя Правоверных – это самый большой и самый значительный 
канал, соединивший реку Нил с Красным морем и построенный в период прав-
ления благородного Умара. Причина, по которой был прорыт этот канал, была 
следующей: в 639 году (18 г. х.) вместе с чумой в Амавасе (Эммаусе), в Аравию 
пришел голод. Благородный Умар, чтобы помочь голодающим Аравии, призвал 
другие регионы поделиться пшеницей. Наместники, выполняя приказ благород-
ного Умара, сразу оказали необходимую помощь. Из Сирии и Палестины пшеница 
прибыла быстро, а из Египта она шла очень долго. Благородный Умар задумался 
о том, что помощь, которая прибыла по суше, запоздала, и это может повторить-
ся вновь, когда возникнет потребность в ней. Для того чтобы устранить эту про-
блему, благородный Умар распорядился, чтобы из Египта в Медину прибыл Амр 
ибн Ас с группой специалистов, знающих толк в строительстве каналов, чтобы 
решить вопрос о том, как соединить реку Нил с Красным морем. В итоге было 
принято решение о строительстве канала, благодаря которому стало бы возмож-
ным увеличение посевных площадей в Египте, а также значительно сократилось 
бы расстояние от Аравии до Египта.

Амр ибн Ас, вернувшись в Египет, сразу принялся за строительство канала. 
На строительстве было задействовано 120 000 человек, и всего за 6 месяцев было 
завершено сооружение канала между городом Фустат и Красным морем. Длина 
канала с севера до города Каир составляет 19 километров. А расстояние через Нил 
до Красного моря – 111 километров.

Когда открылся этот канал, которому было присвоено имя Повелителя Право-
верных, соединивший город Фустат с Красным морем, суда, отправлявшиеся в 
путь по реке Нил, через канал выходили в Красное море и достигали порта Джид-
да. В первый год действия канала Амр ибн Ас отправил в порт Джидда 4 800 тонн 
пшеницы, которую перевезли 20 кораблей.

Канал Повелителя Правоверных после Умара ибн Абдулазиза из Омейядов, 
вследствие безнадзорности не использовался, так как некоторые его места обме-
лели и пересохли. Во времена аббасидского халифа Мансура канал по специфи-
ческим причинам был полностью заполнен водой и некоторое время вновь был 
открыт для прохода судов. Затем его опять закрыли, и постепенно он был оконча-
тельно заброшен, а в настоящее время от канала остались лишь следы.

Амр ибн Ас, вдохновленный той огромной пользой, которую принес канал Пове-
лителя Правоверных, предпринял попытку соединить Средиземное и Красное моря. 
Сделав необходимые чертежи и расчеты, он представил свою идею благородному 
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Умару. Но халиф отклонил эту инициативу Амра ибн Аса по причине того, что, если 
будет открыт этот канал, то византийские корабли, подойдя к аравийским берегам, 
могут нападать с моря и грабить паломников, прибывших для совершения хаджа.

Религиозные предписания, установленные в период правления 
благородного Умара

В период правления благородного Умара были приняты некоторые религиоз-
ные решения, и, чтобы провести их в жизнь, во все концы страны были разосланы 
указы. Самыми важными из этих предписаний были:

1. В 635 году (14 г. х.) были случаи употребления вина мусульманами, о чем 
было послано донесение халифу. Благородный Умар, по законам шариата, прика-
зал наказать 80 ударами палками тех, кто пьет вино, чтобы положить этому конец. 
Были случаи, что наказуемые не выдерживали тяжести этого наказания. Напри-
мер, когда один из сыновей благородного Умара, Абу Шахма, выпил вина и был 
наказан 80-ю ударами палками, он, не выдержав наказания, скончался.

2. Мусульмане в месяц Рамадан после совершения ночного намаза расходи-
лись по домам, а намаз таравих совершали в своих домах. В 635 году (14 г. х.) бла-
городный Умар принял решение совершать намаз таравих коллективно в мечети 
Пророка. Чтобы довести это решение и до других мечетей, он направил указы сво-
им представителям на местах. В мечети Пророка специально были установлены 
светильники (лампады), чтобы асхабы и община после совершения ночного на-
маза не расходились по домам. Все они одной общиной, следуя за одним имамом, 
совершали намаз таравих. Поскольку это понравилось всей общине, то в последу-
ющие годы была продолжена эта традиция.

3. Благородный Умар первым установил обычай делать наставления в мече-
тях. Первым, кто последовал этому обычаю, был Тамим ад-Дари. 

4. Благородный Умар создал систему благотворительных организаций (вак-
фов).

5. Он установил закят с лошадей, предназначенных для продажи.

6. Для вынесения решений он начал применять кыяс26.

7. Он назначил жалование имамам и муэдзинам27.

26. Кыяс – религиозное суждение, которое выносится мусульманским богословом по аналогии с 
похожими решениями, изложенными в священном Коране и принятыми пророком Мухамма-
дом (да благословит его Аллах и приветствует); один из источников мусульманского права.

27. Муэдзин – служитель мечети, призывающий мусульман на молитву.
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Установление календаря по мусульманскому летосчислению

До благородного Умара в Аравии не было хорошего надежного календаря. В 
период джахилии и в исламский период каждый год назывался по какому-нибудь 
важному событию, произошедшему в этот год. 

В 21 г. х., в связи с обращением к халифу по поводу конфликта из-за долго-
вого обязательства, возникла необходимость в установлении системы летосчис-
ления. В связи с предъявленным долговым обязательством, кредитор утверждал, 
что должен получить причитающуюся ему сумму в месяце шаабан (8-й месяц) те-
кущего года, а должник утверждал, что он должен выплатить ее в месяце шаабан 
будущего года. Таким образом, возникла ситуация, найти решение которой было 
очень сложно. Благородный Умар, чтобы избежать настоящих и будущих проблем 
такого рода, созвал собрание Шура, где поставил вопрос о необходимости уста-
новления начала летосчисления. 

Члены Шуры начали предлагать свои варианты календаря. Однако часть этих 
предложений была подобием календаря зороастрийцев, часть – календарей дру-
гих народов. Поскольку ни один из этих календарей не был исламским, они не 
были приняты. В конце концов, предложение Али ибн Абу Талиба считать нача-
лом календарного года хиджру Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет) из Мекки в Медину было принято единогласно всеми членами совета. Однако 
в это предложение была внесена одна корректировка. Хотя хиджра Пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и приветствует) произошла 23 сентября 622 
года (12 раби-авваль), но, поскольку арабы считали началом года месяц мухаррам, 
началом года по хиджре было решено считать первый день месяца мухаррам. Так, 
первый день месяца мухаррам 622 года стал началом первого года по хиджре.

Права зимми

До победы ислама византийцы и иранцы использовали как рабов население 
завоеванных стран и принуждали их отказываться от их религиозных убеждений. 
Политика, проводимая в этом отношении в Сирии и Египте византийцами была 
жестокой и фанатичной. 

Население Византии и Ирана не было владельцем земли, на которой рабо-
тало. Земля полностью принадлежала государству. При продаже земли другому 
хозяину, вместе с ней продавались и люди, живущие на ней. Несмотря на то, что 
такое положение было унизительным для коренного народа, он, находясь под дав-
лением, не проявлял своей воли. Однако, когда наступал подходящий момент, на-
род поднимал восстание.

В эпоху благородного Умара, когда завоевывалась какая-то страна, народу 
предоставлялась свобода выбора вероисповедания, а государство брало на себя 
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охрану таких священных ценностей, как жизнь, достоинство и имущество людей. 
Это положение проходит в соглашениях, заключенных с завоеванной страной. 
В этих соглашениях говорилось также о том, что население завоеванной страны 
вольно в своем решении жить в ней или переселиться. Если какая-то часть населе-
ния собиралась эмигрировать, то посредством оказания помощи им в переселении 
туда, куда они желали, завоевывались их сердца. 

Охрана жизни и имущества людей, не принадлежащих к мусульманской вере, 
– зимми, которые остались в завоеванной стране, находилась на равных условиях 
с охраной жизни и имуществ мусульман. Если какой-либо мусульманин неспра-
ведливо убивал зимми, то благородный Умар выносил ему смертный приговор. 

Прежде чем принять решение по вопросу, касающемуся зимми, халиф внача-
ле спрашивал их мнение, и только после этого принимал решение, чтобы никто 
не мог возразить против него, ибо принятое решение было самым справедливым.

После завоевания Сирии благородный Умар направил главнокомандующему 
сирийскими войсками Абу Убайде ибн Джерраху указ, из содержания которого 
можно понять его взгляды в отношении зимми. Он сказал: «Наложи запрет на при-
теснение мусульманами общины зимми, на причинение им вреда и ущерба без по-
вода. Удерживай мусульман от растрачивания собственности зимми. Справедливо 
выполняй условия, по которым были приняты решения». 

Во времена благородного Умара, зимми обладали полной свободой религи-
озных убеждений. В они совершали религиозные обряды церквях и синагогах, 
звонили в колокола, носили амулеты и другие предметы религиозного культа, мог-
ли устраивать ярмарки там, где пожелают. Таким образом, они продолжали свой 
прежний образ жизни, который вели до завоевания мусульманами. 

Благородный Умар, обладая всей силой и справедливостью для этого, не пред-
принимал никаких действий для распространения ислама среди зимми, кроме 
проповеди и наставления на истинный путь. Напоминая им при каждом удобном 
случае, что в исламской религии нет принуждения и неприязни, пытался достичь 
того, чтобы они добровольно, по велению сердца, принимали ислам. 

Благородный Умар не делал различий для зимми с точки зрения гражданского 
права. Он выделял материальную помощь из государственной казны немощных 
зимми, чтобы обеспечить их средствами существования, и освобождал от выпла-
ты налога-джизья нетрудоспособных по старости, а также инвалидов и калек, и 
тех, кто, потеряв все имущество, нуждался в помощи. 

Честь и достоинство людей, не являющихся мусульманами, признавались та-
кими же священными и неприкосновенными, как и мусульман. Если находился 
кто-то, совершавший преступление против их чести и достоинства, или оскор-
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бительно высказывающийся против них, то, кем бы он ни был, привлекался к от-
ветственности.

В ответ на справедливость и гуманизм, проявляемый по отношению к ино-
верцам, люди, исповедующие другие религии, вместе с мусульманами воевали 
на полях сражений, оказывали им помощь и поддержку, проводили разведку в их 
пользу. Если информация, добытая ими, была полезна для военных действий, то 
благородный Умар освобождал их от джизьи на текущий год. Если все население 
какого-то района оказывало помощь войску мусульман, то, в зависимости от сте-
пени оказанной ими помощи, с них не взималась джизья в течение года или даже 
большего периода. Например, в 643 году (22 г. х.) некоторые народы Азербайджа-
на и Армении воспользовались подобным исключительным положением.

Мусульманское войско должно было в любом случае защищать население реги-
она, с которого брало джизью. Когда они оказывались в ситуации, что не исполняли 
этот долг, то возвращали обратно джизью, которая была им выплачена. Как наглядный 
пример этого, можно привести ситуацию в Хомсе. Мусульмане из-за начала военных 
действий в Ярмуке, оказались вынуждены освободить Хомс. Обратившись к зимми, 
мусульмане сказали, что не в состоянии защитить их, и вернули им сотни тысяч зо-
лотых монет, которые были выплачены в качестве джизьи. Такой поступок вызвал у 
зимми чувства удивления и страха, и одновременно пробудил в них восхищение и 
любовь к мусульманам. Иудеи Хомса, проникнувшись проявлением подобной спра-
ведливости со стороны мусульман, поклялись впредь не пускать византийцев в Хомс.

Благородный Умар и институт рабства 

Благородный Умар приложил огромные усилия для того, чтобы изжить раб-
ство в сегодняшнем его понимании. Он дал рабам равные права и полностью 
упразднил институт рабства. Кроме того, он дал необходимые указания, чтобы в 
Египте и Ираке ни с кем не обходились как с пленными и рабами. И люди, попав-
шие в плен, получив свободу, были возвращены на родину. 

Еще одним правовым решением было наложение запрета на то, чтобы не-
вольница, родившая ребенка от своего хозяина, могла быть продана, а также на то, 
чтобы с ней обходились как с невольницей. Другим пунктом было установление 
способа избавления от рабства путем выкупа рабами своей свободы. Таких рабов 
называли «мукатаба». Для того чтобы помочь этим людям избавиться от рабства, 
благородный Умар выдавал им некоторую часть закята.

Благородный Умар обращал большое внимание на взаимоотношения между 
рабами и рабовладельцами. Не оставлял без внимания случаи притеснение рабов 
кем-то из их хозяев, а также не позволял использовать рабский труд для перено-
ски непосильных грузов, заставлять рабов в течение долгого времени трудиться 
на изнурительных работах. Он одинаково соблюдал права людей, независимо от 
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того, был он рабовладельцем или рабом; знатным человеком или простолюдином; 
родственником или посторонним; вождем или его подданным.

Личность благородного Умара

В период правления благородного Умара границы мусульманского государ-
ства простирались с западных окраин Египта до Средней Азии. В таком огромном 
государстве было очень много разных народов с различным вероисповеданием. На 
всем этом громадном пространстве было очень трудно осуществлять правосудие 
и сохранять безопасность. Благородный Умар только благодаря своей справедли-
вости, проницательности, уму и способностям сумел добиться успеха в этом. Он 
внушал такое благоговейное уважение, что никакая сила не могла устоять перед 
ним. Даже самые отважные командиры приходили в трепет при упоминании име-
ни благородного Умара. Причина этого заключалась в том, что в вопросах соблю-
дения справедливости и осуществления правосудия он никогда не делал поблажек 
ни себе, ни другим. Поэтому при халифе Умаре безопасность была обеспечена 
настолько, что, если какая-нибудь женщина вышла бы в путь из Куфы в Медину, 
неся на голове поднос с золотом, никто на нее даже не взглянул бы.

Еще одна причина успешности благородного Умара кроется в том, что он был 
весьма взыскательным и требовательным при подборе своих служащих. Он по-
ручал каждому человеку ту работу, к которой тот был способен. 

Благородный Умар вел очень простой образ жизни. У него не было специ-
ального почетного места, где он мог восседать. Одежда не имела никаких отличи-
тельных признаков, свидетельствующих о его положении правителя государства. 
Весь день он проводил в государственных делах. Чтобы систематически получать 
информацию о положении в стране, он организовал службу внутренней разведки. 
В свободное время изучал прежний исторический опыт государственного правле-
ния и брал из него то, что могло быть полезным. 

Благородный Умар держал под постоянным контролем государственную каз-
ну, не давал никому возможности использовать без особой нужды ни один лишний 
дирхам. Внутри страны он принимал меры по улучшению жизни бедных людей и 
предотвращению попрошайничества. Инвалидам священных войн, беспомощным 
и престарелым он выделял средства из государственной казны. И в то же время он 
следил, чтобы народ не тунеядствовал и не бездельничал. 

Благородный Умар в период своего правления, объясняя религиозные пред-
писания, взывал к разуму и логике людей. Основы науки фикх28 и науки о хадисах29 

28. Фикх – мусульманское законоведение, основанное на Коране, Сунне, иджма (единодушное 
мнение авторитетных ученых) и кыясе.

29. Хадис – изречение или действие Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветству-
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были заложены им. Он был первым распространителем знаний по основам фикха. 
В науке о хадисах он использовал метод индукции – от частного к общему, то есть, 
когда возникал новый вопрос, он обращался к избранным асхабам, чтобы узнать, 
известен ли им какой-нибудь хадис по этой теме, основывая, таким образом, свое 
решение на изыскании и исследовании.

Благородный Умар передал очень мало хадисов. По некоторым передачам, 
число их – не более 70. Он требовал, чтобы и другие были также осмотрительны 
в отношении передачи хадисов. Однако он давал разрешение на распространение 
хадисов, которые позволяли делать выводы и выносить решения относительно по-
клонений и морально-этических норм поведения. Такое отношение к хадисам при 
благородном Умаре способствовало тому, что сократилось их распространение и 
передача, но используемые и усвоенные хадисы не подвергались никакому сомне-
нию и считались достоверными. 

Еще одной заслугой благородного Умара в области религии является то, что 
он велел записать положения, относящиеся к хадисам и фикху. Все эти положения 
были приняты и признаны четырьмя имамами30. 

Основателем метода вынесения решения в исламе путем сравнения и сопо-
ставления – кыяс также является благородный Умар. Выше было приведено одно 
из его писем, характеризующее этот метод. В этом письме он говорит: «По вопро-
сам, которых ты не обнаружишь в Священном Коране и Сунне, обратись к своему 
сознанию и чувствам. Вспомни вещи, подобные друг на другу, и затем сопоставь 
их».

Причины успеха завоеваний ислама

В эпоху благородного Умара Византийская и Иранская империи были двумя 
великими государствами мира. Эти государства владели самыми совершенными 
военными средствами того времени и сильными многочисленными армиями. Оба 
государства обладали крепостями, воздвигнутыми на всей их территории, и фор-
тификационными сооружениями. Несмотря на это, внутри этих двух государств 
не было покоя. Религиозные и социальные волнения привели эти страны к вели-
кой смуте, и предотвратить это было очень сложно.

В те времена, когда мусульмане завоевали Византию и Иран, нанеся пораже-
ние их войскам по нескольким направлениям, численность всего мусульманского 

ет), его молчаливое одобрение или осуждение слов и поступков других – все вместе составля-
ют Сунну, являющуюся вторым источником знаний по религии для мусульман. 

30. Благодаря этому сформировались четыре мазхаба – школы шариатского права в исламе, во 
главе которых стояли которые имамы Абу Ханифа, Анас ибн Малик, Мухаммад ибн Идрис аш-
Шафии и Ахмад ибн Ханбаль.
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войска была меньше количества стражи, охранявшей лишь один из городов этих 
двух государств. Кроме того, мусульманские войска не владели военным искус-
ством в достаточной степени для того, чтобы сражаться с великими государства-
ми. Их финансовое положение делало невозможным приобретение современных 
средств ведения войны. Поскольку они происходили из племен, живущих издавна 
в пустыне и степях, то носили сшитые наспех грубые одежды, ели ячмень и про-
со. Оружие арабских воинов представляло собой копья с привязанными веревкой 
наконечниками, и мечи, прикрепленные к их поясам куском ткани. Поскольку они 
толком не умели пользоваться луком и стрелами, пущенным ими стрелы не от-
летали далеко. Из-за этого иранцы посмеивались над ними и говорили, что они 
стреляют иглами. 

Единственной причиной того, что мусульманское войско, находясь в таком со-
стоянии, решилось нападать на страны, не имея поддержки коренного населения, 
не зная местности, было обладание новым духом и новой силой, вдохновленными 
исламом. То, что придавало им мужества и отваги, чтобы совершать набеги на 
самые мощные и самые великие державы того времени, было то, что они полно-
стью подчинялись и следовали убеждениям и предписаниям религии ислам. Они 
всем сердцем верили в то, что должны распространять славу и свет Всевышнего 
Аллаха. С твердым убеждением они верили в то, что, погибнув за веру, будут удо-
стоены гораздо больших наград и милостей от Всевышнего Господа, чем в земной 
жизни. Причиной того, как терпеливо сносили они трудности, прилагая огромные 
усилия и старания, стало чувство веры, придающее им мужество и силы. 

Такова суть причин, позволивших мусульманам выстоять и победить, давших 
им мужество и отвагу. Итак, резюмируя сказанное, можно перечислить следую-
щие причины, благодаря которым мусульмане добились успеха:

1. У мусульманского воина была абсолютная вера в судьбу и предопределе-
ние, а также в то, что человек не умрет, пока не придет его срок, и, что если его 
срок пришел, то он умрет, где бы он ни был. Поэтому, поскольку у него была аб-
солютная вера в то, что его жизнь будет продолжаться, пока не придет его срок, то 
даже в моменты опасности, в битве он проявлял беспримерную отвагу. 

2. Всевышний Господь в Священном Коране сделал распространение ислама 
обязательным религиозным предписанием. Его обещание о том, что павшие за 
веру удостоятся высочайших степеней, вдохновляло мусульманина сражаться, не 
щадя жизни. В этом состояла великая разница между теми, кто сражался для того, 
чтобы умереть, и теми, кто сражался для того, чтобы жить.

3. Искусство верховой езды, которым владел мусульманский воин, и то, что 
арабские лошади были гораздо мобильнее и выносливее византийских и иранских 
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коней, сыграло важную роль. Подобная маневренность нарушала боевой дух вра-
жеского воина, наблюдавшего за поединком еще до начала боя.

4. Так как арабы были привычны к условиям жизни в степях и пустыне, они 
не страдали от голода и жажды. И поэтому, отправляясь на войну, не брали с собой 
тяжелой ноши. Они не утомляли себя и своих животных. Верблюды, на которых 
они передвигались, переносили также и грузы. Они пили молоко этих верблю-
дов и отдыхали в их тени. И наоборот, тяжелые грузы с провиантом и другими 
необходимыми запасами иранской и византийской армий представляли большую 
проблему во время военных походов. Уничтожение или утрата этих грузов делала 
невозможным их дальнейшее участие в военных действиях. Кроме того, если они 
выходили победителями, то не могли ничего взять у арабов в качестве трофеев.

5. Мусульманское войско, в большинстве случаев, в сражениях держалось 
тылом к степи. В те моменты, когда они понимали, что проигрывают сражение, 
они отступали в степь, и враг не осмеливался преследовать их. Вражеское войско 
в этом случае отступало на свои прежние позиции, теряя бдительность, а мусуль-
мане в этот момент снова переходили в наступление. Это изрядно выматывало 
противника и служило причиной его поражения.

6. Терпение и выдержка мусульманской армии, ее способность доводить вра-
га до состояния бессилия, заставляя его терять время и способствуя истощению 
его запасов продовольствия, – это одно из наиболее ценных достоинств всякой 
армии. Командиры широко использовали эти достоинства армии мусульман, обе-
спечившие им успехи в завоевании Ирана, Сирии, Египта и Андалузии.

7. Когда армия мусульман завоевывала какую-нибудь страну, воины-мусуль-
мане вели себя достойно, соблюдая права коренного населения. Население, срав-
нивая поведение мусульман и византийцев, вскоре проникалось добрыми чувства-
ми к мусульманам, проявляя к ним уважение и симпатию.

8. Мусульманская армия, отправившаяся на завоевание Ирака и Сирии, полу-
чила помощь и поддержку арабов, живущих там. Население государства Хира, 
подчинявшегося Ирану, и государства Гассанидов, находившегося под властью 
Византии, составляли, главным образом, арабы. Они не были преданы Ирану и 
Византии, которым подчинялись. Когда мусульманская армия достигла этих мест, 
население этих небольших буферных государств сразу перешло на сторону му-
сульман.

9. Иудеи Сирии, бывшие подданными Византии, находились в противостоя-
нии с византийцами в вопросе религии. Фанатичные действия византийцев при-
вели к ответным враждебным настроениям иудеев в отношении них. Когда войско 
мусульман перешло в наступление в Сирии, иудеи поспешили оказать помощь 
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мусульманам. Например, при завоевании Кесарии они значительно помогли му-
сульманам, указав уязвимые места города.

10. Завоевания армии мусульман с целью установления своего влияния не 
преследовали цели захвата земель и поселения. Поэтому, чтобы защитить местное 
население от внешнего вторжения и агрессии, они взимали налог джизья, не каса-
ясь их религии, торговли и других внутренних дел. Такие действия армии мусуль-
ман встречали поддержку народов, которых они брали под свое владычество и 
пробуждали в них чувство любви и заинтересованности в своих завоевателях. Это 
способствовао тому, что большая часть населения той страны принимала ислам.

11. И наконец, в качестве одной из причин расширения географии побед ис-
лама можно упомянуть о то, что как во главе государства, так и во главе войск, 
стояли талантливые и одаренные государственные деятели.

Кроме упомянутых выше можно назвать еще немало второстепенных при-
чин. Исходя из них, можно сказать, что, если даже численность верующих будет 
невелика, они всегда сумеют достичь успеха.
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ГЛ А ВА 3.

ПРАВЛЕНИЕ БЛАГОРОДНОГО УСМАНА

ЛИЧНОСТЬ БЛАГОРОДНОГО УСМАНА 

Благородный Усман, происходивший из одной из наиболее знатных семей 
племени Курайш, в шестом колене имел общего предка – Кусая – с Посланником 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Его родословная такова: Ус-
ман ибн Аффан ибн Абу аль-Ас ибн Умайя ибн Абд аш-Шамс ибн Абд аль-Манаф 
ибн Кусай. Мать его Байда Умму аль-Хаким была сестрой отца Пророка Мухам-
мада (да благословит его Аллах и приветствует). 

Благородный Усман родился в Мекке за 47 лет до хиджры, в 576 году. В то 
время, когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) начал 
свою пророческую миссию, благородному Усману было 34 года. При посредниче-
стве благородного Абу Бакра он принял религию ислам. 

Благородный Усман во времена джахилии (невежества) обладал богатством 
и влиянием. Он был человеком от природы порядочным, аккуратным и целому-
дренным. Милосердие и чуткость были главными чертами его характера. Он не 
употреблял опьяняющих напитков даже в эпоху джахилии и был известен своей 
добропорядочностью и честностью. Ценя эти качества в нем, наш Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) выдал за него замуж двух своих дочерей, что 
послужило причиной тому, что его стали называть Зун-Нурейн – обладатель двух 
сияний. Благородный Усман был одним из десяти асхабов, которые еще при жизни 
получили благую весть о своем месте в Раю. 

Будучи в высшей степени скромным и деликатным человеком, он не уставал 
жертвовать свое богатство на пути Аллаха. В то же время он был смелым и стой-
ким, не сгибался ни перед какими несчастьями, встречал беду с глубокой покорно-
стью и упованием на Всевышнего Бога. Благородный Усман ибн Аффан принимал 
участие во всех войнах, кроме сражения при Бадре (по уважительной причине).

ИЗБРАНИЕ БЛАГОРОДНОГО УСМАНА ХАЛИФОМ

В эпоху благородного Умара численность исламских стран во много раз 
увеличилось. В той же пропорции возросли и заботы, касающиеся управления 
халифатом. Чтобы соблюсти справедливость, благородный Умар лично осущест-
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влял контроль и искал решения всех вопросов, усердствовал, чтобы обеспечить и 
сохранить безопасность и спокойствие в халифате. Ближе к концу своей жизни, 
остерегаясь совершения ошибок в соблюдении справедливости, он говорил: «О 
Господь! Прими нашу душу!» Он был настолько взыскателен в отношении от-
ветственности за соблюдение прав созданных, что иногда плакал, боясь, что не в 
полной мере исполнил свои обязанности. Когда его спросили о причине его слез, 
он ответил: «Как же мне не плакать? Я боюсь, что будет спрошено с Умара, если 
на берегу реки Тигр какого-нибудь ягненка унесет волк». 

Одной из главных забот благородного Умара было избрание преемника, кото-
рый займет пост халифа после его ухода. В этом отношении он считал подходящей 
кандидатурой Абу Убайду ибн Джерраха, ибо его отличительными качествами на 
протяжении всей жизни были благочестие, богобоязненность и смирение. Кроме 
того, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) как-то сказал 
о нем: «Он – надежда этой общины». Хотя Абу Убайда был очень влиятельной фи-
гурой в Сирии, после того как в 639 году (18 г. х.) он отошел в мир иной во время 
эпидемии чумы в Амавасе, в его доме нашлось только его военное снаряжение, 
овечья шкура и кувшин для воды. 

После смерти Абу Убайды ибн Джерраха благородный Умар долго не мог 
подобрать подходящую кандидатуру на пост халифа. Наконец, он остановился на 
Салиме, освобожденном рабе Абу Хузайфы. Но и тот вскоре скончался. 

Были еще  семеро асхабов из тех, кому при жизни было обещано место в 
Раю. Однако, главной целью халифата и главной обязанностью повелителя право-
верных было выполнение дел общины в нужное время и в нужном месте. По-
этому нужно было тщательно продумать, кто их них наиболее подходит для этой 
цели. Двоюродный брат по отцовской линии и зять благородного Умара – Саид 
ибн Зайд, принадлежавший к числу тех, кому при жизни был обещан Рай, был 
богобоязненным, благочестивым, чистым человеком, чьи молитвы принимались 
Аллахом. Однако, поскольку он был человеком, обращенным к миру духовному, 
то был далек от того, чтобы думать о государственных делах и выполнять обязан-
ности правителя. Когда во время сражения при Ярмуке и при осаде Шама ему 
было поручено командование группой бойцов, он отказался от этого предложения 
и остался в строю в качестве рядового воина. Затем он уехал в город Куфу и по-
селился там, оставив мирские дела. Он жил так, словно умер еще до наступления 
смерти. Кроме того, так как Саид ибн Зайд был сыном его дяди и мужем его се-
стры, то назначение его халифом не казалось ему удачным вариантом.

Казалось бы, можно было выбрать кого-то из тех шести человек, кому при 
жизни был обещан Рай, а именно: Али ибн Абу Талиб, Усман ибн Аффан, Талха 
ибн Убайдуллах, Саад ибн Абу Ваккас, Зубайр ибн Аввам и Абдуррахман ибн 
Авф, однако благородный Умар пребывал в нерешительности. Ибо, если в прав-
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ление того, кто займет его место, возникнет смута, то нравственная и моральная 
ответственность за это ляжет на него самого. Поэтому он много размышлял по 
поводу этих асхабов:

1. Абдуррахман ибн Авф был самым подходящим для поста халифа, однако, 
получив двадцать ранений в сражении при Ухуде и оставшись хромым, он не об-
ладал крепким здоровьем и, кроме того, был уже немолод, поэтому не принял 
предложения, сделанного благородным Умаром.

2. Саад ибн Абу Ваккас добился больших успехов, находясь на посту коман-
дующего иракскими войсками, и, хотя он подтвердил свои преимущества, у бла-
городного Умара не было уверенности в том, что он будет столь же успешным на 
этой должности, поскольку миссия халифа – это совсем другое поприще, чем пост 
командующего.

3. Зубайр ибн Аввам, сын брата благочестивой Хадиджи – Аввама и муж до-
чери Абу Бакра Асмы. Занимаясь торговлей, он вошел во вкус этого дела и вскоре 
разбогател. В районах Медины, Египта, Куфы и Басры у него был много земель 
и недвижимости. Тысячи работников платили ему «харадж». Зубайр ибн Аввам 
дарил эти деньги тем, кто посещал встречи друзей, которые он устраивал, и не 
оставлял себе ни одной монеты. Поскольку дела у него шли хорошо, он не стре-
мился к власти. Когда благородный Умар предложил ему пост наместника Египта, 
он без раздумий отказался от этого предложения, заявив, что не поедет в Египет. 
И только ради содействия Амру ибн Асу в военных действиях он отправился в 
Египет.

4. Талха ибн Убайдуллах оказал огромную услугу исламу во время сраже-
ния при Ухуде. Он своей рукой защитил Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) от занесенного над ним меча, поэтому остался с изувечен-
ной рукой. Он был очень богат, ходил пышно разодетый, как подобает человеку 
с его достатком. Его пальцы были унизаны кольцами с драгоценными камнями. 
Он категорически не надевал старую и штопанную одежду. А между тем, благо-
родный Умар в мыслях склонялся к такому халифу, которому штопаный халат и 
шерстяной кафтан были бы более близки, чем роскошный наряд. Если халифом 
стал бы такой человек, как Талха, который богато одевался и любил дорогие вещи, 
то тогда народ, подражая ему, поддался бы страсти накапливать добро. И это стало 
бы причиной появления зависти, злобы и вражды между людьми. И это стало бы 
проблемой, которой больше всего боялся и остерегался благородный Умар.

5. Усман ибн Аффан, происходивший из племени Бени Умайя, был фигурой 
уважаемой и почитаемой среди влиятельных людей племени Курайш. Благород-
ный Усман также относился к числу богатых людей. Он не видел ничего предо-
судительного в том, что халиф, занимаясь торговлей и став богатым человеком, 
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стремился обрести счастье и в мире земном, и мире вечном после смерти. По его 
убеждению, торговля – дело законное, разрешенное религией, а богатство не яв-
ляется недостатком. Богатые люди, благодарящие Аллаха, находятся в одном ряду 
с бедными, проявляющими терпение. 

Однако благородный Умар придерживался противоположных взглядов, а 
именно, что тот, кто претендует на пост халифа, должен, обратив свой взор в мир 
вечный, и думая лишь о делах общины, довольствоваться доходом, получаемым 
из государственной казны. Кроме того, благородный Усман, будучи человеком 
мягкого нрава, проявлял слабость к своим родственникам. Став халифом, он не 
смог бы устоять перед просьбами представителей племени Бени Муайта о назна-
чении их на какую-нибудь должность. Всилу своей мягкости и стыдливости, идя 
на уступки своим родственникам, он пробудил бы зависть и соперничество у сы-
новей Хашима и других племен, что повлекло бы за собой возникновение смут, 
раздоров и беспорядков.

6. Али ибн Абу Талиб – богобоязненный, благочестивый борец за веру, ко-
торый мог довольствоваться куском хлеба и буркой. Это была совершенная лич-
ность. Его исключительные качества, по мнению благородного Умара, делали его 
достойным места халифа. Однако благородный Али, в силу своего характера, имел 
склонность к шуткам и юмору, и не считал это свойство недостойным человека, 
занимающего ответственный пост. Между тем, благородный Умар желал, чтобы 
халиф воздерживался от шуток, оставаясь всегда степенным и серьезным. То, что 
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) иногда шутил, он 
воспринимал как поступок, позволительный исключительно ему. 

Благородный Умар, чувствуя приближение смерти, мысленно перебрал все 
эти кандидатуры, но не смог прийти к окончательному решению в выборе халифа. 
Поэтому он передал решение этого вопроса шестерым асхабам, исключив Саида 
ибн Зайда, которым при жизни был обещан Рай. Он дал им верный ориентир, ко-
торого они должны были придерживаться, выбирая халифа. 

Среди кандидатов на пост халифа благородный Умар считал наиболее под-
ходящим благородного Али, но не хотел брать на себя ответственность за выбор. 
В отношении этого Абдуллах ибн Аббас рассказывал: «Как-то я пришел к Умару и 
увидел его опечаленным. Когда я спросил о причине его печали, он сказал: «Я не 
знаю, как мне поступить с назначением халифа. Я нахожусь в растерянности по 
этому поводу». Тогда я спросил: «У тебя есть симпатия и расположение к Али?» 
Он ответил: «Проанализировав, я понял, что Али справится с этим делом, однако 
в его характере есть склонность к шуткам. Если он станет халифом после меня, 
я уверен, что он поведет вас по правильному пути, известному вам». Я спросил: 
«Каково твое мнение об Усмане?» Он сказал: «Если я назначу его своим преем-
ником, то он сделает сыновей Абу Муайта бедой и наказанием для народа. Арабы 



И С ТО Р И Я И СЛ А М А90

не будут подчиняться ему и, в конце концов, отрубят ему голову». Тогда я сказал: 
«Если так, то назначьте на свое место Талху», на что он возразил: «Он любит 
роскошь. Всевышний Аллах, зная об этом, не пожелает сделать его поверенным 
в делах общины Мухаммада». Тогда я сказал: «Есть Саад ибн Абу Ваккас». Он 
ответил: «Он – военный человек. Однако правителем он быть не сможет». Я ска-
зал: «Есть еще Зубайр ибн Аввам». На что он ответил: «Он станет на рынке рас-
суждать о мерах и весах. Неужели он станет поверенным мусульман?» Я сказал: 
«Остался только Абдуррахман ибн Авф». Он ответил: «Он прекрасный человек, 
но телом слаб».

Как становится ясно из этого хадиса, переданного ибн Аббасом, благородный 
Умар отдавал предпочтение благородному Али в качестве своего преемника. Од-
нако он, не объявляя своего решения, передал этот вопрос на рассмотрение Шуре 
– совету из семи человек, который должен был собраться после его смерти.

В соответствии с этим завещанием, после того как благородный Умар скон-
чался и был погребен в комнате Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) рядом с благородным Абу Бакром, семь человек, одобренных им, 
собрались для того, чтобы выбрать халифа из своего числа. По некоторым сведе-
ниям, дом, в котором они собрались, принадлежал Мусавви ибн Махраме, сыну 
сестры Абдуррахмана ибн Авфа. По другому преданию, это было здание государ-
ственной казны или дом благочестивой Айши. Согласно еще одному, не очень до-
стоверному преданию, они собрались в доме Фатымы, сестры Ашаса ибн Кайса.

После того, как Абдуррахман ибн Авф, Усман ибн Аффан, Али ибн Абу Та-
либ, Саад ибн Абу Ваккас, Зубайр ибн Аввам, Талха ибн Убайдуллах и Абдуллах 
ибн Умар, являющиеся членами совета Шуры, вошли в дом, где должно было про-
водиться заседание, были приняты меры, оговоренные в завещании благородного 
Умара. Дом был взят под охрану. В то время в Медине также находились намест-
ник Египта Амр ибн Ас и наместник Куфы Мугира ибн Шуба. Они взяли под 
охрану двери дома, где собрался совет, хотя им не было дано такого поручения. 
Саад ибн Абу Ваккас увидел это и прогнал их прочь, забросав камнями со слова-
ми: «Чего вы тут ищите? Вы что, стоите тут, чтобы потом сказать, что и вы были 
включены в состав Шуры?»

На заседании совета Шура первым слово взял Абдуррахман ибн Авф. Он вы-
ступил с речью о том, что необходимо избежать разногласий в этой деликатной 
ситуации. Остальные выступавшие говорили примерно о том же самом. Затем Аб-
дуррахман ибн Авф спросил: «Кто откажется от избрания халифом и возьмет на 
себя ответственность выбрать наилучшего из нас?» Поскольку никто не ответил 
на его вопрос, он сделал другое предложение: «Давайте трое из нас откажутся 
от избрания халифом в пользу других троих». Это предложение было принято. 
Зубайр ибн Аввам отказался от своего права в пользу благородного Али, Талха 
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ибн Убайдуллах – в пользу Усмана ибн Аффана, а Саад ибн Абу Ваккас – в пользу 
Абдуррахмана ибн Авфа. Таким образом, из шести кандидатур остались только 
три. В свою очередь, Абдуррахман ибн Авф отказался от своего права на избра-
ние халифом. Остались только два кандидата – благородный Али и благородный 
Усман. Обращаясь к ним, Абдуррахман ибн Авф сказал: «Можете ли вы предоста-
вить мне право выбрать одного из вас? Если вы предоставите это мне, я проведу 
расследование, чтобы определить, кто лучше подходит для избрания халифом, и 
вверю эту миссию ему». Сказав это, он попросил их поклясться, что, если най-
дется человек, который будет возражать против того, кого он сочтет подходящим 
на пост халифа, то его кандидат вместе с ним выступит против этого человека. 
Он дал гарантию, что будет действовать справедливо. Столь искренние действия 
Абдуррахмана ибн Авфа заставили благородных Али и Усмана согласиться с ним. 
Потом Абдуррахман ибн Авф, оставшись наедине с одним из претендентов на 
пост халифа, взял его за руку и спросил: «У тебя есть родство с Посланником 
Аллаха, а в исламе – старшинство. Если я поручу правление тебе, будешь ли ты 
действовать по справедливости, и будешь ли ты подчиняться и принимать советы, 
если я вверю правление не тебе?» Затем он обратился с теми же словами ко второ-
му претенденту, но так, чтобы первый не слышал. Заручившись согласием обоих 
претендентов, он стал проводить дознание.

Три дня и три ночи, не смыкая глаз, он встречался с военачальниками и ува-
жаемыми людьми Аравии. Ему удалось узнать мнение большинства. К вечеру 
третьего дня, вернувшись в дом, где собрались члены совета Шура, он вызвал 
Саада ибн Абу Ваккаса и Зубайра ибн Аввама и снова спросил их мнение. Затем 
он вызвал благородного Али и задал ему несколько вопросов. Потом то же самое 
он сделал в отношении благородного Усмана.

Когда истек отпущенный для совещания срок, а именно – время утреннего 
азана четвертого дня, он отправился в мечеть. Там собрались все авторитетные 
люди уммы: мухаджиры, ансары, командующие армии и кандидаты на пост ха-
лифа. На тот момент среди народа уже разгорелся спор по поводу того, из какого 
племени будет назначен новый халиф: из Хашимитов или Омейядов. Чтобы пре-
кратить разногласия, Абдуррахман ибн Авф, поднявшись с места, произнес: «Эй, 
община! Тише! Не утруждайте свои головы! Я все обдумал и все взвесил. Посо-
вещался с теми, с кем следует». Сказав эти слова, он подозвал к себе Али ибн Абу 
Талиба и обратился к нему: «Поклянись именем Аллаха, что ты будешь действо-
вать согласно Книге Аллаха, Сунне Пророка и образа жизни двух халифов, быв-
ших после него». Благородный Али сказал: «Надеюсь, что буду поступать так, на-
сколько хватит моих знаний и сил». Абдуррахман ибн Авф повторил свой вопрос 
второй раз. Благородный Али дал такой же ответ. Этот ответ благородного Али 
был сочтен вполне приемлемым, так как обстановка и ограниченность во времени 
не позволяли проводить более подробный опрос. Поэтому Абдуррахман ибн Авф 
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вызвал благородного Усмана. Ему он задал тот же вопрос трижды. Благородный 
Усман трижды, не колеблясь, ответил: «Да, я буду действовать таким образом». 
После этого ответа Абдуррахман ибн Авф, подняв голову и положив свою руку 
на руку благородного Усмана, сказал: «О Господь! Стань свидетелем! Я передаю 
обязанность, возложенную на меня, Усману и клянусь перед Тобой священным 
Кораном и Сунной Посланника Аллаха и образом жизни двух праведных халифов, 
следовавших за Посланником!»

Все люди, находившиеся в мечети, присягнули на верность благородному 
Усману так, как сделал это Абдуррахман ибн Авф. В конце присяги Талха ибн 
Убайда, который находился за пределами мечети, также присягнул на верность 
вновь избранному халифу. Благородный Усман после присяги на верность под-
нялся на минбар, чтобы произнести проповедь. Однако от волнения он не нашел 
слов и смущенно произнес: «Любое начало трудно. Если я буду жив, то произнесу 
проповедь перед вами должным образом». Сказав эти слова, он сошел с минбара. 
Так благородный Усман 8 ноября 644 года (1 или 2 мухаррама 24 г. х.) был избран 
халифом. 

ПРАВЛЕНИЕ БЛАГОРОДНОГО УСМАНА

В эпоху правления благородного Умара были завоеваны Сирия, Египет, Ирак 
и Иран. Такие значительные и большие по территории страны вошли в состав 
мусульманского государства. Естественно, что для управления таким огромным 
государством был необходим сильный руководитель и надежное правительство. 
Благородный Умар, благодаря своей воле, решительности и справедливости, до-
бился успеха в создании такого руководства и правительства. 

Когда благородный Усман был избран халифом, он встал во главе прекрасно 
организованного аппарата управления. Не было каких-либо затруднительных дел, 
безответственности, неорганизованности или актов недовольства, которые могли 
бы причинить много хлопот государству. Поэтому единственным его делом был 
контроль за соблюдением установленного порядка, требующего вмешательства 
только в силу необходимости. 

Благодаря системе, созданной его предшественниками, за исключением 
одного-двух небольших инцидентов, первые 6 лет (24-29 г. х.) правления благо-
родного Усмана прошли мирно и спокойно. Но следующие 6 лет его правления из-
за перестановок, произведенных в администрации, которые породили внутреннее 
недовольство, проходили в атмосфере склок, смуты и интриг. Это стало началом 
конца правления благородного Усмана.

В то время когда благородный Усман занял пост халифа, наместником в Егип-
те был Амр ибн Ас, в провинции Египта Саиде – Абдуллах ибн Сад ибн Абу Серх, 
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в Сирии – Муавия ибн Абу Суфьян, в Басре – Абу Муса аль-Ашари, а наместником 
в Куфе– Саад ибн Абу Ваккас, которого порекомендовал назначить на этот пост 
благородный Умар перед своей смертью. Большинство из них были сильными та-
лантливыми личностями. 

Когда весть о смерти благородного Умара донеслась до отдаленных мест 
исламского государства, некоторые регионы попытались этим воспользоваться. 
Например, население Азербайджана и Армении отказалось платить налоги. Для 
принятия срочных мер туда было решено направить войско. С другой стороны, ви-
зантийцы начали активные действия на границах с Сирией. Когда благородному 
Усману сообщили о создавшейся ситуации, тотчас же Муавие, наместнику Сирии, 
было послано подкрепление в виде 6 000-го войска под руководством Салмана 
ибн Рабии. В то же время, против благородного Усмана восстали племена Рей, Ха-
мадан и Истахр в Иране. Это восстание было сразу подавлено наместником Куфы 
Саадом ибн Абу Ваккасом. Важные события внутри и за пределами государства 
эпохи благородного Усмана можно перечислить следующим образом:

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В АФРИКЕ

Абдуллах ибн Сад ибн Абу Серх, бывший среди тех, чья кровь должна была 
пролиться в день покорения Мекки, был амнистирован благодаря заступничеству 
благородного Усмана, так как он был его молочным братом. В период правления 
благородного Умара, получив должность в войске Амра ибн Аса, он участвовал в  
завоевании Палестины и Египта. В ту пору, когда Амр ибн Ас был наместником 
Египта, провинция Саиде была передана благородным Умаром под управление 
Абдуллаха ибн Сада ибн Абу Серха. Таким образом, ибн Абу Серх, правящий не-
большим районом Египта, находился в положении помощника Амра ибн Аса.

Благородный Умар, посчитав, что средства, посылаемые Амром ибн Асом из 
Египта, недостаточны, потребовал их увеличения. Но Амр ибн Ас попытался объ-
яснить ситуацию и убедить благородного Умара в обратном. Так между наместни-
ком Египта и Мединой возникло расхождение во мнениях в вопросе о денежных 
средствах. 

Когда благородный Усман стал халифом, он отправил указ Амру ибн Асу, в 
котором потребовал увеличения суммы хараджа из Египта, а также приказал от-
править Абдуллаха ибн Сада ибн Абу Серха с небольшим войском в район Афри-
ки. Амр ибн Ас в соответствии с полученным приказом в 645 году (24 г. х.) отпра-
вил Абдуллаха ибн Сада ибн Абу Серха в район Африки и доложил халифу о том, 
что увеличение хараджа из Египта не представляется возможным.

Абдуллах ибн Сад ибн Абу Серх, не сумев сколько-нибудь продвинуться в 
Африке, вернулся назад. В это время халиф, приняв финансовые дела у Амра, 
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передал их Абдуллаху Саду ибн Абу Серху, хотя ответственность за финансовые 
и военные дела до этого лежала на Амре ибн Асе. Передача финансовых полно-
мочий стала причиной возникновения конфликта между Абдуллахом ибн Садом 
ибн Абу Серхом и Амром ибн Асом. Считая, что один из них вмешивается в дела 
другого, они довели конфликт до того, что о нем стало известно халифу. Благород-
ный Усман, чтобы разрешить эту ситуацию, отстранил Амра ибн Аса и, объединив 
военные и финансовые дела, в том же году передал их в распоряжение Абдуллаха 
ибн Сада ибн Абу Серха. Один из четырех выдающихся людей Аравии, Амр ибн 
Ас, посчитал несправедливым такое отношение к себе со стороны благородного 
Усмана и, вернувшись в Медину, присоединился к стану его противников. 

Амр ибн Ас обладал качествами, как командующего, так и руководителя, и 
был личностью, любимой и уважаемой в Египте. В то же время, Абдуллах ибн Сад 
ибн Абу Серх не обладал способностями для управления всем Египтом. Управле-
ние населением Египта, космополитичным по своему происхождению, само по 
себе представляло целую проблему. После отъезда Амра ибн Аса, весь Египет на-
чал бурлить и кипеть, словно котел, разразившись целым рядом внутренних бес-
порядков. Решивший воспользоваться этой ситуацией, чтобы вернуть себе Египет, 
император Византии Константин II незамедлительно отправил туда военно-мор-
ской флот и в 645 году (24 г. х.) вновь захватил Александрию.

Когда в Медину пришло известие о том, что город Александрия завоеван ви-
зантийцами, благородный Усман понял, что совершил ошибку, отстранив Амра 
ибн Аса от должности. Он вернул ему полномочия наместника и направил в Еги-
пет, а Абдуллаху ибн Саду ибн Абу Серху поручил заниматься делами в Ливии.

Амр ибн Ас сразу по приезду в Египет сформировал войско и направился в 
Александрию. В 646 году (25 г. х.) он успешно отвоевал Александрию у визан-
тийцев. В этой победе была огромная помощь и доля участия местного населения 
Египта, которое в высшей степени доверяло Амру ибн Асу, и поэтому оказало ему 
всяческую помощь.

Абдуллах ибн Сад ибн Абу Серх, при виде успеха, которого добился Амр ибн 
Ас, тоже захотел проявить себя и заявил о своем намерении предпринять поход 
в Северную Африку. С разрешения, данного ему халифом, в 647 году (27 г. х.) 
он с заранее подготовленным им войском пересек пустыню Ливии и подошел к 
городу Триполи, окруженному мощными укреплениями, который в ту пору был 
одним из самых богатейших городов на средиземноморском африканском по-
бережье. Преградой на его пути встало войско византийцев под командованием 
Йорги (Грегериуса), который осуществлял управление районом, простиравшимся 
от византийского Триполи до Танжера. Абдуллах ибн Сад ибн Абу Серх получил 
от халифа в помощь вспомогательное войско из Медины, в котором находились 
такие известные личности, как Абдуллах ибн Аббас и Абдуллах ибн Умар. Однако 
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когда Абдуллах ибн Сад ибн Абу Серх увидел перед собой мощную византийскую 
армию, он вновь попросил халифа прислать вспомогательные силы. Но еще до 
того как эта просьба дошла до Медины, благородный Усман, не имея в течение 
длительного периода времени известий об обстановке в Африке, отправил в сто-
рону Триполи войско под командованием Абдуллаха ибн Зубайра.

Когда Абдуллах ибн Зубайр прибыл на место, он обнаружил обе стороны сра-
жающимися и сразу вступил в битву. Во время битвы он спросил о командующем 
войском Абдуллахе ибн Саде ибн Абу Серхе, потому что не увидел его на поле 
сражения. Ему ответили, что Абдуллах ибн Сад ибн Абу Серх прячется из-за опа-
сения за свою жизнь, так как командующий Йорги объявил: «Тот, кто уничтожит 
Абдуллаха ибн Сада, получит в жены мою дочь и 100 000 золотых монет». Абдул-
лах ибн Зубайр нашел Абдуллаха ибн Сада и сказал ему: «Что же ты прячешься? 
Объяви, что если кто-нибудь схватит византийского командующего, тому ты дашь 
100 000 дирхамов и дочь Йорги». Абдуллах ибн Сад последовал этому совету, и на 
сей раз Йорги пришлось скрываться из-за страха за свою жизнь. 

Поскольку жители Триполи отказались принять ислам и выплачивать джи-
зью, война, хотя и с перерывами, продлилась несколько месяцев. В итоге, она за-
вершилась благодаря одному тактическому ходу, предпринятому Абдуллахом ибн 
Зубайром. А сделал он следующее: мусульманское войско разделилось на две ча-
сти, одна из которых расположилась в засаде. Другая же его часть до самого ве-
чера сражалась с врагом. Ближе к вечеру, когда войска начали покидать поле бит-
вы, и вражеское войско направилось на отдых, свежие силы мусульман, которые 
ожидали в засаде, совершили внезапное нападение на противника и нанесли ему 
поражение. Византийский командующий Йорги попытался бежать, но был убит.

В конце этой кампании, которая продолжалась 15 месяцев, мусульманским 
войском был завоеван весь район Африки вплоть до Марракеша. В 649 году (29 г. 
х.) население Африки согласилось на мировое соглашение, выплатив более мил-
лиона золотых монет. 

Это покорение Африки стало событием, которое в дальнейшем облегчило за-
воевание Испании. Вся Северная Африка до границ с Джезаиром (Алжиром) во-
шла в состав мусульманского государства. 

Абдуллах ибн Зубайр вернулся из Африки в Медину с частью военных тро-
феев, предназначенных для государственной казны и с известием о победе. По-
скольку возникла трудность при распределении трофейных животных и других 
вещей, то было принято целесообразным выставить их на торги. В итоге торгов 
трофейное имущество приобрел Мерван ибн Хакам, сын дяди благородного Ус-
мана и его секретарь. Мерван не смог выплатить всю стоимость товаров, и тог-
да благородный Усман освободил его от уплаты этой части долга. Этот поступок 
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послужил поводом для сплетен, вызвав огромное недовольство среди населения. 
Часть населения охладела к халифу.

ЗАВОЕВАНИЕ КИПРА

Одним из блестящих успехов эпохи благородного Усмана является завоева-
ние острова Кипр. Кипр, являясь одним из ближайших к берегам Сирии островов, 
был стратегической базой для завоевателей на пути из Европы в Сирию и Египет. 
Например, когда византийцы совершили нападение на Египет в 645 году (24 г. 
х.), то использовали этот остров как опорный пункт и пользовались помощью на-
селения острова. Важность стратегического положения Кипра обуславливала не-
обходимость его завоевания. 

Когда в эпоху благородного Умара Амра ибн Аса спросили о морских по-
ходах, он, признав их опасными, высказался против них. В связи с этим, благо-
родный Умар отказался от завоеваний, связанных с морем, а Муавия не дал раз-
решения на завоевание Кипра.

После отставки или смерти некоторых командующих в Сирии и на приле-
гающих территориях управление многими районами было полностью сконцен-
трировано в руках Муавии. Таким образом, Муавия стал правителем Палестины, 
Киннесрина и других городов, помимо того, что был правителем Сирии. В связи с 
этим, его могущество и влияние сильно возросли. 

В 648-649 годах (28 г. х.) Муавия вновь обратил свой взор на Кипр, поняв, что 
пришло время его завоевания. Сообщив об этом благородному Усману, он полу-
чил его разрешение на это. 

Муавия отправил на Кипр мощный флот под руководством Сабана ибн Авфа 
(или Абдуллаха ибн Кайса аль-Джаши). В этой морской кампании приняли участие 
такие известные личности из числа асхабов, как Абу Зар аль-Гиффари, Абу Дарда, 
Умму Хаарам и Убада ибн Самад. Флот начал экспедицию от берегов Сирии. Кро-
ме того, наместник Египта Абдуллах ибн Сад ибн Абу Серх отправил флотилию 
из Египта. Две флотилии и войска, которые прибыли на кораблях, разместились на 
Кипре. В результате долгих кровопролитных боев с киприотами и византийскими 
войсками, было захвачено большое количество пленных и трофеев. 

В это время погибла Умму Хаарам от падения с лошади. Так воплотились в 
жизнь слова, сказанные о ней Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует): «Она будет первой, кто начнет священную войну на море». На-



Ч АС Т Ь I 97

селение Кипра, не имея сил давать отпор атакам мусульман, было вынуждено за-
ключить перемирие с условием ежегодной выплаты 7 000 золотых монет. 

Поскольку во время покорения Кипра много мужчин и женщин из числа ас-
хабов погибло, их могилы находятся там и посещаются до настоящего времени. 

Согласно мнению исламских историков, после завоевания Кипра в 651 году 
(31 г. х.) мусульманский и византийский флоты вступили в ожесточенный бой не-
подалеку от сирийских берегов. В результате этого морского сражения (которое 
также называют «священной войной Савари»), византийцы, совершив высадку на 
острова Мальты и Гирита, завоевали остров Родос. В 652 году (32 г. х.) Муавия, 
нанеся поражение византийскому флоту под командованием Фастеля Россу за 
пределами Финикии, преследовал его до самого Константинополя.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОКОРЕНИЯ ИРАНА 

В 650-651 годах (30 г. х.) благородный Усман, сместив Абу Мусу аль-Ашари 
с поста наместника Басры, а Саида ибн Аса – с поста наместника Персии, объ-
единил оба этих района и передал правление над ними в руки Абдуллаха ибн 
Амра ибн Курайза, своего двоюродного брата. Спустя совсем немного времени, 
он убрал и Валида ибн Укбу Абу Муайта с поста губернатора Куфы, а на его место 
назначил Саида ибн Аса. 

В связи с мятежом племени Истахр Абдуллах ибн Амр ибн Курайз во главе 
войска двинулся на Исфахан. В то же время Саид ибн Ас с войском направился в 
сторону Табаристана, чтобы завоевать его. 

Абдуллах ибн Амр с большим войском, направившись в сторону Хорасана, 
занял Кабул, Сиджистан (Систан), Нишапур, Эсфирайин, Эргийан, Шебздирах и 
Месит. А один из командующих, Ахнаф ибн Кайс в 651 году (31 г. х.), завоевав 
города Талкан, Фарваб и Гургандж, заключил с населением Балха перемирие, ко-
торое обошлось ему в 400 000 дирхамов. Ахнаф ибн Кайс после этого выдвинулся 
в район Хорезма. Хотя здесь он и провел немало сражений, но какого-то суще-
ственного результата не добился. 

Наместник Куфы Саид ибн Ас со своим войском, в котором состояли внуки 
Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллямда) благородные Хасан и Хусейн 
с асхабами Абдуллахом ибн Аббасом, Абдуллахом ибн Умаром, Абдуллахом ибн 
Зубайром, Абдуллахом ибн Амром ибн Асом, Абу Хузайфой ибн Йаманом и еще 
многими прославленными асхабами, в 650 году (30 г. х.) добился успеха в заво-
евании Табаристана и Гурганджа. Таким образом, в результате действий, предпри-
нятых двумя наместниками в одном и том же году, мусульманские войска достигли 
берегов реки Джейхун (Амударья) и вплотную приблизились к тюркскому миру. С 
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того момента не осталось ничего от государства, ранее носившего название «Иран». 
Он вошел в историю ислама как регион, состоящий из нескольких областей.

ЗАВОЕВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА И АРМЕНИИ

В 651-652 годах (31 г. х.) наместник Сирии Муавия ибн Абу Суфьян подго-
товил два войска и поставил во главе одного из них Абдуррахмана ибн Рабию, а 
во главе другого – Хабиба ибн Меслеме аль-Фихри. Он отправил одно войско на 
завоевание Азербайджана, а другое – Армении. 

Абдуррахман ибн Рабиа, продвинувшись до реки Арас (Аракс) и преодолев 
Кавказские горы, выступил против тюрок-хазар. Он окружил один из их важных 
городов – Баланджан. В 652 году (32 г. х.) в жестокой битве при осаде этого го-
рода Абдуррахман ибн Рабиа погиб, и вместо него командование войском взял на 
себя его брат Салман ибн Рабиа. Почувствовав, что завоевание  Северного Кавказа 
будет очень трудным, Салман ибн Рабиа направился на Южный Кавказ и вскоре 
присоединил его к исламским странам. 

Хабиб ибн Меслеме, начав со своим войском поход на Армению, полностью 
подчинил себе грузин, живших в этом районе.

ТИРАЖИРОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО КОРАНА

Самым великим делом благородного Усмана было размножение книги Свя-
щенного Корана. 

Часть воинов, участвовавших в завоевании Азербайджана и Армении, 
была сирийцами, а часть – иракцами. Учителем, обучавшим сирийских воинов 
Cвященному Корану, был один из благородных асхабов – Убай ибн Кааб, а учи-
телем иракских воинов – Абдуллах ибн Месуд. Первый был родом из племени 
Наджар – ветви племени Хазрадж, проживавшем в Медине, а второй происходил 
из мекканского племени Хузайл. 

Во время военных действий в Азербайджане и Армении среди воинов про-
изошел спор, в котором каждый отстаивал свою правильность чтения священного 
Корана. Однако язык священного Корана не представлял собой диалект племени 
Курайш, из критериев которого исходили в своих мнениях обе стороны. Воины 
в своих разногласиях зашли так далеко, что между ними готов был разразиться 
вооруженный конфликт. Видя опасность сложившейся ситуации, командующий 
Абу Хузайфа ибн Йаман вмешался в конфликт и предотвратил стычку. Посчитав 
необходимым сообщить халифу о происшествии, он направил ему донесение.

Благородный Усман для решения возникшей проблемы обратился к благо-
честивой Хафсе бинти Умар, у которой хранился священный Коран, собранный и 
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систематизированный во времена благородного Абу Бакра. После смерти благо-
родного Абу Бакра Коран был передан благородному Умару, а после того, как он 
умер, священный Коран перешел к его дочери, поскольку на тот момент не был из-
вестен человек, который должен был занять место благородного Умара. Была соз-
дана комиссия из десяти человек из ансаров и мухаджиров, среди которых были 
Зайд ибн Сабит, Абдуллах ибн Зубайр, Саид ибн Ас, Абдуррахман ибн Харис и 
Убай ибн Кааб. Комиссию возглавил Убай ибн Кааб, который был назван нашим 
Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) в числе четырех, у которых 
следует учить священный Коран. 

По повелению благородного Усмана, священный Коран начали записывать на 
наречии племени Курайш. Убай ибн Кааб читал священный Коран, а Зайд ибн 
Сабит записывал. Таким образом, за короткий срок в 651 году (31 г. х.) были за-
писаны 6 экземпляров священного Корана. 

Из них один был отправлен в Мекку, второй – в Басру, еще три – в Куфу, Шам 
и Египет. Шестой экземпляр остался в Медине. 

Благородный Усман, после того как были записаны 6 экземпляров священ-
ного Корана, своим указом приказал уничтожить все бесконтрольные копии и за-
писи священного Корана, которые находились на руках населения. Кроме того, в 
указе, отправленном в регионы, каждому наместнику вменялось в обязанность 
размножить присланный экземпляр Священного Корана в необходимом количе-
стве и разослать копии в районы, находящиеся в их ведении. Таким образом, ко-
личество размноженных благородным Усманом экземпляров священного Корана 
быстро увеличилось, и во всем исламском мире распространились копии священ-
ного Корана, записанные на наречии племени Курайш. 

Это великое и благословенное дело, выполненное благородным Усманом, 
было, поистине, решением самой важной проблемы исламского мира. После этого 
благородный Усман получил прозвище «Нашир аль-Куран» – «Распространитель 
Корана».

ДРУГИЕ ЗАВОЕВАНИЯ

Локальные завоевания в эпоху благородного Усмана хронологически можно 
перечислить так:

В 646 году (26 г. х.) огромное византийское войско вступило в район Сиваса 
и Малатьи. Против него в Анатолию было отправлено войско под командованием 
Салмана ибн Рабии, сформированное из иракских и сирийских частей. Салман 
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ибн Рабиа возвратился из похода, завладев огромными трофеями и покорив не-
мало крепостей в Анатолии.

В 647 (27 г. х.) наместник Сирии Муавия ибн Абу Суфьян, войдя с войском в 
Анатолию, продвинулся до города Аммурия и, завладев целым рядом незащищен-
ных крепостей, находившихся между Антакьей и Тарсусом, оставил там отряды 
численностью, достаточной для охраны основных путей, ведущих в эти районы. 
Сам он, захватив очень большое количество трофеев, вернулся обратно.

В 653-654 (33 г. х.) Муавия ибн Абу Суфьян вошел со своим войском на земли 
Анатолии и нанес поражение византийцам, с которыми вступил в бой близ Мала-
тьи. Потом, вновь продвинувшись в район Аммурии, взял изрядное количество 
трофеев и пленных.

В том же году наместник Египта Абдуллах ибн Сад ибн Абу Серх предпринял 
поход в Эфиопию и присоединил обширную ее часть к исламским землям.

Таким образом, в эпоху благородного Усмана география завоеваний ислама 
расширилась от Кабула до Марракеша, и все это пространство вошло в состав 
исламского государства.

ПРИЧИНЫ ИНТРИГ И БЕСПОРЯДКОВ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ 
БЛАГОРОДНОГО УСМАНА

Первые 6 лет правления благородного Усмана, длившегося 12 лет, прошли в 
обстановке безопасности. В стране царило благополучие и всеобщее благоден-
ствие. Наблюдалось значительное развитие земледелия и торговли. То, что благо-
получие и достаток обрели всеобщий характер, не вызывало у асхабов особой 
радости, так как это могло негативно сказаться на нравственности общества. Ведь 
вместе с благополучием и достатком начинают зарождаться и проявлять себя та-
кие пороки, как расточительство, гордыня, падение нравов.

Причины смут и интриг, которые появились в период правления благородного 
Усмана, с социальной, политической и административной точек зрения, можно 
разделить на несколько видов. Однако возникновение всех этих причин было свя-
зано с особенностями личности и характером халифа. Эти причины следуют в 
таком порядке:

1. Благородные асхабы эпохи Посланника (да благословит его Аллах и при-
ветствует), живущие по его наставлениям, состарились в такой степени, что не 
могли уже влиять на всю общину, и часть их отстранилась от мирской жизни. 
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Молодое поколение, пришедшее за ними, не обладало качествами, присущими 
прежнему поколению.

2. Во времена правления первых праведных халифов уделялось огромное 
внимание к сохранению равенства и равноправия между племенами, дабы сбе-
речь единство ислама. В эпоху правления благородного Усмана молодежь племе-
ни Курайш стала превозноситься над другими племенами и народами, обращаясь 
с ними, как с рабами. Тем самым они провоцировали эти народы на ответные 
агрессивные действия.

3. Благородный Абу Бакр и благородный Умар имели непререкаемый автори-
тет во всех структурах власти. Их приказы выполнялись неукоснительно и точно. 
Поскольку благородный Усман был человеком мягким и снисходительным, то чи-
новники, пользуясь этим в полной мере, не подчинялись ему. А такое положение 
увеличивало число недовольных благородным Усманом.

4. Поскольку границы мусульманского государства чрезвычайно расшири-
лись в эпоху правления благородного Усмана, разные народы, попавшие под ис-
ламское владычество, путем заговоров и покушений старались освободиться от 
него.

В завоеванных странах появилось множество группировок, которые подстре-
кательствами и призывами к мятежу пытались разрушить единство ислама. Им 
не был дан отпор, и они не были наказаны должным образом, хотя о части этих 
группировок было известно.

6. У мусульман, которые женились на женщинах, не принадлежащих к му-
сульманской вере, появилось потомство, и, так как оно воспитывалось не по ис-
ламским канонам, то подросшее новое поколение не было надежным. Это способ-
ствовало быстрому распространению смуты.

7. Благородный Усман был человеком в высшей степени кротким, мягкосер-
дечным и благонравным. Он не преследовал жестоко тех, кто совершал престу-
пление. Кроме того, будучи человеком, весьма привязанным к своей семье, он 
поручал им посты в государственном руководстве, несмотря на то, что они были 
некомпетентны в этих областях.

Также нужно выделить несколько серьезных административных и политиче-
ских ошибок, которые совершил благородный Усман.

1. Благородный Умар, сместив Саада ибн Абу Ваккаса, бывшего наместником 
города Куфы, назначил на его место Мугиру ибн Шубу. Уже находясь при смер-
ти, благородный Умар порекомендовал вернуть Саада ибн Абу Ваккаса на место 
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наместника Куфы. Благородный Усман, приступив к обязанностям халифа, сразу 
выполнил эту рекомендацию благородного Умара. 

В 647 году (26 г. х.) Саад ибн Абу Ваккас обратился к служащему государ-
ственной казны города Куфы, чтобы взять некоторую сумму денег в долг. Однако 
Саад ибн Абу Ваккас не смог вовремя вернуть взятые в долг деньги. Он попросил 
у Абдуллаха ибн Месуда время для отсрочки возврата долга, но тот отказал. Этот 
конфликт вскоре распространился на население Куфы, разделив его на два про-
тивоположных лагеря. Часть людей считала необходимым немедленную выплату 
долга, а другая часть придерживалась мнения, что нет ничего предосудительного 
в том, чтобы долг выплачивался в рассрочку. 

Причиной первого разногласия в исламе, возникшего среди народа, явилось 
именно это событие. Сторонников одного мнения стали называть «ахли Ирак», а 
последователей другого  – «ахли Шикак». Об этой ситуации было доложено ха-
лифу. Благородный Усман немедленно отстранил от должности наместника Саада 
ибн Абу Ваккаса, а вместо него назначил своего брата по матери Валида ибн Укбу 
ибн Абу Муайта. 

Несмотря на предупреждение благородного Умара, сделанное им перед смер-
тью, чтобы благородный Усман, будучи халифом, не делал сыновей Абу Муайта 
бедой для ислама, он поступил по-своему. 

Этот шаг был встречен народом с крайним неодобрением, потому что сам Ва-
лид и его отец Укба из племени сыновей Абу Муайта еще со времен Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прослыли людьми недостой-
ными. Поэтому решение благородного Усмана стало поводом к возникновению 
смуты.

2.  Благородный Усман требовал увеличения поступлений от наместника 
Египта Амра ибн Аса, но, после того как его требования не были выполнены, сме-
стил Амра ибн Аса, а на его место назначил Абдуллаха ибн Сада ибн Абу Серха. 
Однако, как было сказано выше, когда в 645 году (24 г. х.) Александрия была окку-
пирована византийцами, благородный Усман почувствовал необходимость вновь 
отправить Амра ибн Аса в Египет. После того, как Амр ибн Ас в 648 году (28 г. 
х.) отправился в Египет, освободил Александрию от византийцев и обеспечил в 
Египте безопасность и порядок, он был вновь смещен с поста наместника, а на 
его место повторно был назначен Абдуллах ибн Сад Абу Серх. Возмущенный Амр 
ибн Ас вернулся в Медину и присоединился к противникам благородного Усмана. 
А между тем Амр ибн Ас был одним из четырех выдающихся личностей того вре-
мени, и вражда с ним представлялась делом опасным.

3. В 649-650 годах (29 г. х.) благородный Усман, придав статус государствен-
ного недвижимого имущества земельному участку Федек, до этого считавшегося 
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землей вакфа, относящейся к фонду Посланника Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует), отдал его в аренду своему двоюродному брату и секретарю 
Мервану ибн Хакаму. Этот его поступок не нашел поддержки у населения Меди-
ны, ибо Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) никогда не 
отзывался лестно о Мерване.

4. В 649-650 годах (29 г. х.) благородный Усман велел вернуть в Медину и 
амнистировать отца своего секретаря Мервана и своего дядю Хакама ибн Абу аль-
Аса, сосланного Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) в селение   
Ребезе. Этот поступок благородного Усмана послужил поводом для недовольства 
народа. Во времена пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветству-
ет) Хакам ибн Абу аль-Ас разглашал доверенные ему тайны. Не одобрявший та-
кого поведения, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) 
сослал его в селение Ребезе. Благородные Абу Бакр и Умар во времена своего 
правления обязали его проживать в этом месте. Благородный Усман, амнистиро-
вав своего дядю, изменил решение прежних халифов.

5. В 649-650 годах (29 г. х.) благородный Усман, отправившись в хадж, по-
ставил свой шатер в Мина. Упразднив намаз-сафари31, он велел совершать полу-
денный намаз полностью в четыре раката. Когда же ему сообщили, что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и два халифа, которые были 
до него, совершали намаз в два раката, а не в четыре, он сказал: «Это – моя пре-
рогатива». Это также послужило поводом к недовольству определенной группы 
людей.

6. В том же году Мерван ибн Хакам купил выставленные на аукцион военные 
трофеи, прибывшие из Медины, но не сумел выплатить всю заявленную сумму. 
Халиф Усман списал Мервану оставшуюся часть долга. Этот поступок был вос-
принят обществом как посягательство на государственную казну, которая явля-
лась общим достоянием, и послужил поводом к возмущениям среди народа.

7. В 650 – 651 годах (30 г. х.) наместник Куфы Валид ибн Укба был снят с по-
ста по причине своего пристрастия к вину, а также потому, что в момент опьянения 
совершил неподобающий наместнику поступок. По преданию, однажды Валид 
ибн Укба ибн Абу Муайт, выпив с утра вина, пришел в мечеть и заставил людей 
совершить утренний намаз в 4 раката. Когда его предупредили, что он поступает 
неправильно, он, ничуть не смущаясь, сказал что-то вроде: «Если вам угодно, то я 
велю вам совершить еще больше ракатов». Эта его выходка стала причиной силь-

31. Человеку, отправившемуся в путь, разрешается совершать в 4-х ракатных намазах (т. е. полу-
денном, послеполуденном и ночном) 2 раката. Такой намаз называется намаз-сафари (путника).
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ных волнений среди населения Куфы, и благородный Усман, узнав об этом, сразу 
снял его и назначил наместником опять же своего родственника Саида ибн Аса.

8. В 651 – 652 годах (31 г. х.) между Муавией и одним из известных асхабов, 
Абу Зарром аль-Гиффари, который пользовался в Шаме большим уважением, и 
которого Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) назвал 
«мессией ислама», возникло разногласие по поводу чтения одного аята. Абу Зарр 
открыто опроверг Муавию. По другому преданию, когда Муавия построил башню 
«Хадра», Абу Зарр якобы сказал ему: «Если ты это построил на деньги Аллаха, то 
твой поступок – коварство и вероломство». Муавия, боясь возникновения волне-
ний по этому поводу, обратился с жалобой на Абу Зарра к благородному Усману. 
Благородный Усман вызвал Абу Зарра в Медину. Абу Зарр очень переживал из-
за происходящих событий и вскоре после своего прибытия в Медину удалился в 
деревню, где прожил до самой своей кончины. Люди, видя положение, в котором 
оказался Абу Зарр, испытывали сожаление в связи с происходящим.

9. В том же году секретарь благородного Усмана Мерван ибн Хакам уронил 
в колодец Эрис близ Медины перстень Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), используемый им как печать. Несмотря на все усилия, 
перстень так и не удалось найти. Это происшествие также отозвалось в народе 
недовольством и было истолковано как злодеяние.

10. В том же году приказ об уничтожении копий Корана, которые были на ру-
ках населения, в связи с тиражированием священного Корана, также был встречен 
народом с осуждением.

Из-за этих ошибок благородного Усмана, не получивших одобрения в народе, 
даже когда он совершал хорошие дела, люди относились к ним с сомнением и 
строили необоснованные предположения о том, какой подвох может скрываться 
за ними. Например, в 647 году (27 г. х.) в Мекке, после отчуждения земли и оплаты 
компенсации хозяевам, было снесено большое количество домов вокруг мечети 
аль-Харам, засчет чего границы мечети были расширены. Но даже этот прекрас-
ный поступок был подвергнут критике со стороны народа.

ОППОЗИЦИЯ, НАСТРОЕННАЯ ПРОТИВ БЛАГОРОДНОГО 
УСМАНА 

То обстоятельство, что благородный Усман поставил Омейядов у власти, сде-
лав их обладателями богатства и положения в обществе, стало причиной оппози-
ции Хашимитов, которые были соперниками Омейядов. Кроме того, все арабские 
племена были недовольны политикой Курайшитов и тем, что они занимали го-
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раздо более привилегированное положение. Поэтому в этих племенах все более 
назревали бунтарские настроения. 

Проживающие на исламских территориях огнепоклонники были против су-
ществующего правления и хотели привести к власти правительство, которое дало 
бы им больше прав и свобод. Кроме того, иудеи желали предпринять те же ходы 
против ислама, которые они в свое время предприняли против христианства, что-
бы разрушить мусульманское государство. Поэтому они прибегали к различным 
методам, чтобы нанести ущерб исламскому вероучению и привести к возникнове-
нию религиозных разногласий среди мусульман. 

Во времена благородного Усмана главным организатором и вдохновителем 
оппозиционной группы, созданной для провокаций и подстрекательства к мяте-
жам, направленным на свержение халифа, был Абдуллах ибн Саба. Это был иу-
дейский ученый родом из Йемена. Поскольку мать его были негритянкой, его еще 
называли ибн Савда. Возомнив себя очень мудрым и знающим, он во времена 
благородного Усмана приехал в Медину и стал мусульманином. После этого по-
ступка он надеялся получить какую-либо должность у благородного Усмана. Но, 
поскольку благородный Усман не проявил к нему никакого почтения, он, обидев-
шись, вначале уехал в Куфу. Там он смог организовать тайное политическое обще-
ство, приблизив к себе тех, кто по той или иной причине был недоволен благо-
родным Усманом. Чтобы начать деятельность по подрыву авторитета халифа, он 
призывал своих сторонников: «Во-первых, вы должны представляться в высшей 
степени уверовавшими в Аллаха и благочестивыми людьми. Во-вторых, вы долж-
ны всячески порочить высокопоставленных чиновников – служащих благород-
ного Усмана, обвиняя их в преступлениях и ошибках. Народ это никак не сможет 
проверить, поэтому поверит в это. Подстрекайте народ и настраивайте его против 
халифа, утверждая, что он никому, кроме своих родственников, не дает должно-
стей и денег». Ибн Саба и его соратники с успехом использовали эту тактику в 
Куфе. Результатом их деятельности стали вспыхнувшие там народные волнения. 

Благородный Усман, зная о подстрекательской деятельности Абдуллаха ибн 
Сабы, как ни пытался, не смог прекратить распространение организованных им 
заговоров и мятежей. Он сослал Абдуллаха ибн Сабу в Басру. Но эта ссылка была 
ему на руку и благоприятствовала тому, что он стал собирать там своих сторон-
ников. Кроме того, ибн Саба поддерживал постоянную тесную связь со своими 
товарищами в Куфе. После Басры он был выслан в Шам. Когда наместник Муавия 
обратился с жалобой на его действия к халифу, ибн Сабу сослали в Египет, кото-
рый был для него также очень удачным местом. Здесь он действовал точно таким 
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же образом и держал постоянную связь со своими людьми в городе, из которого 
был выслан.

Когда Абдуллах ибн Саба нашел себе столько сторонников, сколько желал, он, 
изменив направленность своей деятельности, предпринял попытки разрушения 
религии ислам, разделяя ее на секты и искажая ее принципы. Прежде всего, он 
создал партию истинных приверженцев благородного Али. Очень многих людей 
из рода Хашимитов племени Курайш он привлек на свою сторону. Он пытался 
втиснуть легенды и предания из священных писаний иудеев в постулаты ислама. 
Он выдвигал следующие идеи:

1. Вопрос халифата и звания халифа. После кончины пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) право быть халифом имел только благо-
родный Али. Эти три халифа лишили его этого права. На этом основании они 
считаются узурпаторами власти.

2. Вопрос о миссии пророчества. Так как продвигаемый взгляд на вопрос о 
законном халифе имел успех среди народа, то, пойдя дальше, он выдвинул мысль 
о том, что ангел Джибриль (Гавриил) -мир ему- принес миссию пророчества бла-
городному Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) по ошибке, а на 
самом деле последним пророком должен был стать благородный Али.

3. Видя, что второе умозрение пользуется большой поддержкой среди неко-
торой части невежественных людей, ибн Саба развил его до утверждения, что 
божественная искра путем переселения души проявилась в благородном Али и 
после него перешла к другим имамам. Таким образом, выходило, что благородный 
Али были наделен качествами Аллаха. Это умозрение стало вопросом божествен-
ности.

4. В конце концов, ибн Саба втиснул вопрос наследования, изложенный в 
Торе, в религию ислам, выдвинув идею о том, что у каждого пророка есть на-
следник, и что наследником пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует) является благородный Али. Это способствовало созданию большого 
количества групп людей, обладавших разными верованиями. 

Абдуллах ибн Саба, видя, что его идеи успешно прижились среди народа, в 
жажде отомстить благородному Усману и всей религии ислам, стал мало-помалу 
подстрекать народ к восстанию. Так в исламском мире раскрылись двери интриг, 
смуты и беспорядков, чтобы уже больше никогда не закрыться.

КОНЧИНА БЛАГОРОДНОГО УСМАНА

Как было сказано ранее, в 650-651 годах (30 г. х.) Валид ибн Укба ибн Абу 
Муайт был снят с поста наместника Куфы, а на его место был назначен Саид ибн 
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Ас, бывший еще в очень молодом возрасте. Чтобы привлечь к себе сторонников 
в Куфе, Саид ибн Ас старался при каждом удобном случае очернить своего пред-
шественника. Окружив себя врагами Валида, он проявлял к ним благосклонность. 
Некоторые из этих людей являлись самыми влиятельными и знатными людьми 
города, представляющими интересы ислама.

Однажды Саид ибн Ас, проводя аудиенцию с влиятельными лицами Куфы в 
своей резиденции, обмолвившись, сказал что-то вроде того, что сад Севад в Куфе 
принадлежит Курайшитам. Это место было предметом постоянных споров и раз-
ногласий. Заявление Саида ибн Аса означало, что доход Куфы поступает не в каз-
ну Куфы, а Курайшитам и в государственную казну. 

Эти слова Саида ибн Аса вызвали резкий протест со стороны Малика аль-
Аштар ан-Нахаи, бывшего одним из наиболее влиятельных и авторитетных людей 
Куфы. Протест пришелся не по душе Саиду, и, по его знаку, охранники избили 
Малика до полусмерти и выбросили из дома. 

После этого случая Аштар перешел в стан врагов Саида ибн Аса и не пре-
минул настроить против него жителей Куфы. Поскольку Аштар был уважаемым 
и авторитетным человеком в городе, то его поддержало большинство населения. 
Саид ибн Ас, видя, что ситуация обернулась не в его пользу, доложил о положении 
дел халифу, а затем, воспользовавшись полученными от него полномочиями, вы-
нудил Аштара и 10 его товарищей уехать в Сирию к Муавие.

Сирия была образцовой провинцией и управлялась по типу государства. Му-
авия ибн Абу Суфьян был очень влиятельным человеком и обладал абсолютной 
властью в Сирии. Аштар и его друзья не знали об этом, и, по прибытии в Шам, 
представ перед Муавией, повели себя с ним, как с равным. В то время как Муавия 
разъяснял, что им следует привязаться к общине, то есть, подчиниться правящей 
власти, Малик аль-Аштар и его спутники начали дружески трогать Муавию за во-
лосы и бороду, как принято у арабов. Муавия ибн Абу Суфьян, хотя и рассердился, 
но, не показав виду, спокойно предупредил: «Здесь вы – не в Куфе». А затем до-
бавил: «Если бы жители Сирии увидели это, то спасти ваши жизни было бы не 
под силу даже мне».

Муавия ибн Абу Суфьян не хотел оставлять Малика аль-Аштара и его друзей 
в Сирии. Он отправил их обратно в Куфу. Но Саид ибн Ас, продолжая настаивать 
на высылке Аштара и его товарищей, вновь отправил их в Сирию, на этот раз в 
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Хомс, к Абдуррахману, сыну Халида ибн Валида. Тот обязал их жить на побере-
жье. 

Эти события ясно подтверждают, что Малик аль-Аштар ан-Нахаи не был в 
числе сторонников благородного Усмана и Муавии. 

Таким образом, ошибки халифа и его наместников, а также подстрекатель-
ства Абдуллаха ибн Сабы, сумевшего воспользоваться ситуацией, привели к на-
растанию недовольства народа политикой халифа и его наместников, распростра-
нившееся уже и за пределами Куфы. Причиной этого стало то, что в этот период 
увеличилась привязанность мусульман к материальным благам. По мере того, как 
получаемые в ходе войн трофеи обогащали народ, прибавляя ему достаток и бла-
гополучие, заботы о жизни вечной стали отходить на второй план и забываться.

По этим причинам, какие бы шаги и действия ни предпринимались благород-
ным Усманом, как бы ни были они полезны, народом они зачастую принимались 
как нововведение (ересь) и становились причиной для возмущений и протеста. 
Например, поводом к недовольству становились такие действия, как расшире-
ние мечети аль-Харам, совершение в Мине намаза-муким32 вместо намаза-сафа-
ри, трехкратный призыв народа к совершению пятничного намаза по пятницам в 
только что построенном в Медине Даре33. Поводом к недовольству послужил и его 
приказ собрать имевшиеся на руках у людей копии священного Корана, когда был 
растиражирован Коран, а также утрата перстня пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует) и то обстоятельство, что посох, который благо-
родный Усман держал в руке, сломался. 

Пятеро уважаемых асхабов, которые избрали халифом благородного Усмана, 
ошиблись в своих суждениях, ибо мягкость благородного Усмана благоприятство-
вала не коллективному решению в вопросах правления Шурой, а утверждению у 
власти его семьи – Бени Муайта, под влиянием которой он находился. Благород-
ный Усман сделал своего племянника Мервана ибн Хакама секретарем, а на все 
ключевые посты назначил своих родственников. Эта ситуация послужила причи-
ной нелюбви к благородному Усману и ведения скрытной враждебной политики 
по отношению к нему34.

Обхождение асхабов с халифом Усманом как с равным лишь уменьшало его 
и без того слабый авторитет. Но несмотря на это, никто не дерзал вступить с ним 
в открытую борьбу на виду у жителей Медины. Лишь ученые Вакиди и Ибн Ис-

32. Муким – человек, не являющийся путником, т.е. не сокращающий намазы, как это делают пут-
ники.

33. Дар – это строение, передняя сторона которого открывается в мечеть Пророка, а задняя сторона 
заперта изнутри.

34. Юлиус Велхаузен. «Введение в древнейшую историю ислама». Проф. доктор Фикрет Ишил-
тан, стр.112 (прим. автора).
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хак обращают внимание на то, что асхабы города Медины в 654-655 годах (34 г. 
х.) адресовали населению провинций письмо, где говорилось: «Если вы желаете 
совершить священную войну, то ее место нынче – Медина». 

В 655 году (34 г. х.), когда наместники вместе с халифом по традиции на-
ходились в Мекке для совершения хаджа, Малик аль-Аштар, которому удалось 
вернуться в Куфу, объявил о восстании. Около тысячи жителей Куфы собрались в 
Джераа и запретили наместнику Саиду ибн Асу, вернувшемуся из Мекки, входить 
в город. В связи с этими событиями, халиф, чтобы не осложнять дело, снял Саида 
ибн Аса с поста наместника Куфы, а на его место, по требованию мятежников, на-
значил Абу Мусу аль-Ашари. 

Эта инициатива жителей Куфы послужила примером для других регионов 
исламского государства. Там также были предприняты попытки сместить намест-
ников, которые не внушали доверия народу.

Народ Египта, до которого дошли известия о событиях в Куфе, вдохновлен-
ный их успехом и подстрекаемый Абдуллахом ибн Сабой, вышел в направлении 
Медины, уведомив жителей Басры и Куфы о своих действиях. Египтяне желали 
смены наместника Абдуллаха ибн Сада ибн Абу Серха, который не был угоден 
им. Часть жителей Египта требовала назначения прежнего наместника – Амра 
ибн Аса, а другая часть желала видеть наместником находившегося в это время 
в Египте Мухаммада ибн Абу Бакра. Обе группы были настолько враждебно на-
строены против Абдуллаха ибн Сада ибн Абу Серха, что Мухаммад ибн Абу Бакр 
и Мухаммад ибн Абу Хузайфа во время одной морской кампании, предпринятой 
Абдуллахом ибн Садом Абу Серхом, покинули флотилию на своих кораблях, по-
думав, что истинная священная война закончена. Они говорили благородному Ус-
ману, предъявляя известные претензии, что не следовало назначать на ключевые 
государственные посты своих родственников вместо асхабов Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует). Таким образом, бунтарскими семенами засева-
лись все новые территории.

В 656 году (7-й или 10-й месяц 35 г. х.) около 500 египтян, в числе которых 
был и Мухаммад ибн Абу Бакр, подстрекаемые Абдуллахом ибн Сабой и возглав-
ляемые Ибн Удейсом аль-Балави, прибыли в Зиль-Марву и остановились там на 
ночлег. Внешне их действия выглядели так, будто они пришли туда с целью совер-
шить хадж, но истинным своим намерением они считали «войну во имя Аллаха». 
Жители Басры, прибыв в Зуль-Хушут, а жители Куфы – в Авас расположились там 
лагерем. 

Из источников известно, что несколько человек из числа предводителей мя-
тежников нанесли визиты благородным Талхе, Зубайру, Сааду ибн Абу Ваккасу и 
Али и, изложив свои претензии, попросили оказать им посредничество. Однако 
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никто из благородных асхабов не принял этого предложения. Тогда мятежники 
выдвинули свои требования халифу, сопроводив свое заявление угрозой, что, если 
их требования не будут приняты, то они применят силу. В этой ситуации бла-
городный Усман не мог рассчитывать на поддержку жителей Медины. Тогда он 
попросил помощи у Муавии ибн Абу Суфьяна. Как известно из источников, Муа-
вия воздержался от того, чтобы открыто действовать против асхабов, которые не 
поддерживали халифа. Тогда благородный Усман, не имея никакой военной силы, 
не нашел другого выхода, кроме как пойти на соглашение с кучкой непокорных 
египтян численностью 500 человек.

При заключении соглашения представителями халифа были старый доблест-
ный Мухаммад ибн Меслеме и благородный Али. Они смогли убедить египтян 
вернуться в Египет, дав им от имени халифа обещание принять к сведению их 
жалобы.35 

Едва египтяне успели выйти в обратный путь, как секретарь благородного Ус-
мана Мерван ибн Хакам написал письмо наместнику Египта Абдуллаху ибн Саду 
ибн Абу Серху с требованием наказать мятежников. Поставив в конце письма пе-
чать халифа, он отправил его с гонцом в Египет. По пути гонец и письмо были 
перехвачены египтянами. Узнав о коварстве правителя, египтяне вернулись назад.

В пятничный день, после того как египтяне, взяв гарантию благородного Али 
и Мухаммада ибн Меслеме от имени халифа, отправились в обратный путь в Еги-
пет, благородный Усман в мечети Пророка произнес хутбу, в которой сообщил, что 
египтяне признали свою ошибку, поэтому повернули обратно. Жители Медины, 
которые знали правду, были сильно огорчены в связи с услышанным на хутбе. 
Некоторые из присутствующих с возмущением громко высказывали обвинения 
благородному Усману. Как сообщают некоторые источники, в него даже полете-
ли камни, после чего благородного Усмана унесли домой в бессознательном со-
стоянии. Это было последнее его появление в мечети перед общиной. Ибо в это 
время некая группа, состоявшая из жителей Куфы и Басры, прибывших в Медину, 
к которым присоединились еще многие из тех, кто был недоволен благородным 
Усманом, собралась перед дверями его дома. Требованию разойтись они не под-
чинились. 

Такое положение длилось несколько дней. В это время вернулись египтяне, 
которые перехватили письмо секретаря халифа. Они рассказали об инциденте с 
письмом жителям Медины. Мухаммад ибн Меслеме и благородный Али не за-
хотели на этот раз вступать с египтянами в переговоры. В связи с этим, Амр ибн 
Хазм, уважаемый человек из ансаров, отправился к египтянам, которые находи-
лись за пределами города, и привел их в Медину. Вожди мятежников во главе с 

35. Ибн аль-Эсир. Том 3-й, стр. 129 (прим. автора).
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ибн Удейсом были доставлены к благородному Усману, чтобы представить ему пе-
рехваченное ему письмо. Войдя, они не приветствовали его как халифа. Благород-
ный Усман сказал, что не давал приказа писать какие-либо письма и об этом ему 
ничего не известно. Мятежники в ответ заявили: «Значит, подобные вещи могут 
происходить помимо твоей воли. В таком случае, власть принадлежит не тебе». И 
они предложили благородному Усману сложить с себя обязанности халифа. На это 
он ответил отказом: «Я не сниму с себя одеяния, которое надел на меня Аллах». 

На отказ благородного Усмана сложить с себя полномочия халифа мятежни-
ки ответили осадой его дома. С каждым днем блокада становилась все жестче. 
Благородный Усман был лишен даже воды. Одну из жен Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), Умму Хабибу, которая хотела принести ему воды, 
не допустили в дом. Мятежники не желали вступать в переговоры ни с такими 
уважаемыми авторитетными асхабами, как Абдуллах ибн Салама, Абу Хурайра и 
Саадом ибн Абу Ваккасом, пришедшими на помощь благородному Усману, грубо 
оскорбив их, ни с благородным Али, которого вызвал халиф, чтобы дать инструк-
ции по ведению переговоров, преградив ему путь. 

Не в силах видеть, какому унижению подвергается лучезарная Медина, боль-
шая часть асхабов в печали удалилась из города. Таким образом, в городе осталось 
лишь несколько человек из числа уважаемых асхабов. Они отправляли своих сы-
новей к дому благородного Усмана, чтобы помочь ему. 

Благородный Усман обращался с наставлением к людям, которые окружили 
его дом, но это не дало результата. Убай ибн Кааб также пытался связаться с мя-
тежниками и уговорить их прекратить осаду, но и он не добился успеха. 

Благородный Усман обратился к мятежникам с такой проникновенной речью: 
«Мечеть Пророка Аллаха в Медине была небольшой и тесной. И наш Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) объявил, что тот, кто расширит простран-
ство мечети, удостоится высокой степени в Раю, и я немедля исполнил повеление 
нашего Пророка. Вы же сейчас препятствуете тому, чтобы я совершал намазы в 
этой мечети. Когда мусульмане прибыли в Медину, кроме колодца Рума, не было 
другого колодца с пресной водой. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Тому, кто выкупит этот колодец и пожертвует его для 
мусульман, тому Всевышний Аллах даст еще большее в награду». По милости 
Аллаха, это благое дело также досталось мне. Вы же сегодня лишаете меня воз-
можности пить воду из этого колодца». Потом благородный Усман сказал, что му-
сульманина можно убить только из-за трех грехов: прелюбодеяние, умышленное 
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убийство человека или отступление от веры. Однако слова эти не произвели ника-
кого впечатления на мятежников. 

Благородный Усман, видя, что никакие попытки вызвать бунтарей на пере-
говоры не возымели действия, предпочел тактику ожидания, дабы не допустить 
пролития крови мусульман. 

Однако кровь все-таки пролилась, превратив заключение под стражу благо-
родного Усмана в трагедию. Было несколько человек, которые защищали благо-
родного Усмана. По источникам, один из них – Урва ибн Ниба (или ибн Урва, или 
Убайд ибн Рифаа, или Рифаа ибн Рафи, или Кесир ибн Салт аль-Кинди) брошен-
ным сверху камнем попал в голову одного из старых асхабов – Нияра и убил его. 
Это было 15 июня 656 года (17 зуль-хиджа 35 г. х.). 

Бунтари, окружившие дом благородного Усмана, потребовали сдать им убий-
цу Нияра. Благородный Усман отказался сдать им того человека, по вине которого 
произошло убийство. Тогда осаждающие, почувствовав свою правоту и перейдя 
от нерешительности и сомнений к активным действиям, начали атаку Дара. Ибн 
Удейс, прислонившись спиной к стене мечети, командовал атакой. Сторонники 
благородного Усмана оказывали им сопротивление в дверях Дара и, несмотря на 
то, что дверь горела, держали оборону. В это время был ранен Хасан ибн Али, 
находящийся в охране благородного Усмана, в составе которой, кроме него, были 
Хусейн ибн Али, Мухаммад ибн Талха и Абдуллах ибн Зубайр. 

Мятежники стали постепенно сжимать кольцо окружения. И вот 16 июня 656 
года (18 зуль-хиджа 35 г. х.) группа во главе с Мухаммадом ибн Абу Бакром, раз-
рушив стену дома Амра ибн Хазма, которая была смежной со стеной дома благо-
родного Усмана, проникла внутрь. Когда мятежники ворвались в комнату благо-
родного Усмана, он читал священный Коран. Благородный Усман и Мухаммад ибн 
Абу Бакр обменялись несколькими фразами. В этот момент Кинан ибн Бишр ат-
Туджиби, находившийся среди мятежников, ударил благородного Усмана желез-
ным предметом по голове. Судан ибн Хамран нанес ему второй удар. Праведная 
кровь благородного Усмана залила страницу Священной Книги, лежащей перед 
ним. Гнусный мерзавец по имени Амр ибн Хумук пронзил мечом грудь благо-
родного Усмана и нанес ему еще девять ран. Другой разбойник отрубил несколько 
пальцев у его супруги Наили бинти Фурафисе, которая пыталась защитить мужа. 
16 июня 656 года (18 зуль-хиджа 35 г. х.) благородный Усман отдал душу Всевыш-
нему Господу, испив до дна чашу шахида. Бунтари, дабы удовлетворить свое чув-
ство мести, продолжали наносить удары по телу благородного Усмана, который к 
тому времени был уже мертв. После этого борьба потеряла смысл. Мервана ибн 
Хакама, тяжело раненного во время схватки возле дверей, унесли Абу Хафса и 
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кормилица Фатыма и спрятали в каком-то доме. Остальные защитники, оставши-
еся в живых, также смогли спастись.

Так враги ислама одержали победу. Несколько разбойников, служащих раз-
ным политикам, провокаторам и ложным идеям, нанесли незаживающую рану 
по единству ислама. После этого мусульманская община разделились на большое 
количество групп, таких как сунниты36, шииты37, алевиты38, хариджиты39. Это раз-
деление и противостояние, при котором одно течение при всяком удобном случае 
начинает воинственные нападки на других, продолжается веками. Абу Хузайфа, 
передавший хадис нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) о 
смуте и заговорах, сказал, что с убийством благородного Усмана, двери заговоров 
и интриг, открывшись, больше не закроются. 

В то время, когда произошла эта трагедия, благородный Али находился в ме-
чети Пророка. Когда он, выйдя из мечети, направился к дому благородного Усма-
на, то узнал о случившейся трагедии. Испытывая боль от сдавившего его горя, он 
сказал: «О Господь! Я отрекаюсь от этого преступления».

ПОХОРОНЫ БЛАГОРОДНОГО УСМАНА

Похороны благородного Усмана, по просьбе его супруги Наили Хатун, были 
отложены до того момента, пока не найдется несколько верных людей, чтобы про-
вести необходимый обряд. Так как кругом хозяйничали мятежники, тело халифа 
оставалось незахороненным два дня. Никто из жителей, ввергнутых в ужас этим 
преступлением, не мог осмелиться на то, чтобы завернуть в саван тело благород-
ного Усмана и похоронить его. Наконец, четыре самоотверженных человека, во-
йдя в дом благородного Усмана ночью, спешно положили его окровавленное тело 
на створку снятой с петель двери и вынесли из дома. Мятежники, увидев, что 
тело халифа выносят из дома, стали бросать вслед процессии камни и посылать 

36. Сунниты – последователи наиболее многочисленного направления в исламе, подразумевающее 
следование пути пророка Мухаммада и его сподвижников. Для суннитов Коран и сунна явля-
ются первоисточниками религии,

37. Шииты – направление ислама, объединяющее различные общины, признавшие Али ибн Абу 
Талиба и его потомков единственно законными наследниками и духовными преемниками про-
рока Мухаммада.

38. Алевиты – община, подобно шиитам, почитающая благородного Али и двенадцать имамов.
39. Хариджиты – первая в истории ислама религиозно-политическая группировка, обособившаяся 

от основной части мусульман (суннитов). Религиозные взгляды хариджитов в основном совпа-
дают со взглядами суннитов. Но хариджиты признавали законными только двух первых хали-
фов – Абу Бакра и Умара ибн Хаттаба, не признавая Усмана, Али и всех остальных (Омейядов, 
Аббасидов и др.).



И С ТО Р И Я И СЛ А М А114

слова проклятий, но не стали препятствовать тому, чтобы умершего отнесли на 
кладбище. 

Погребальный намаз-джаназа по этому великому халифу, который правил 
многими народами и огромными территориями от Кабула до Марракеша, совер-
шили всего 17 человек. По сведениям от имама Ханбали, намаз-джаназа для бла-
городного Усмана возглавил Зубайр ибн Аввам. По сведениям других историков, 
имамом в этом намазе был Джубайр ибн Мутам.

Благородный Усман похоронен на кладбище Хаши Кавкаб, которое находи-
лось за кладбищем аль-Баки. Как известно, эта часть кладбища принадлежала 
иудеям. Впоследствии стена между тем местом, где был похоронен благородный 
Усман, и кладбищем аль-Баки была разрушена. И место его захоронения было 
присоединено к территории кладбища аль-Баки.
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ГЛ А ВА 4.

ПРАВЛЕНИЕ БЛАГОРОДНОГО АЛИ

ЛИЧНОСТЬ БЛАГОРОДНОГО АЛИ

Отцом благородного Али, родившегося приблизительно в 599 году в Мекке 
за 11 или 12 лет до ниспослания пророческой миссии благородному Посланнику 
(да благословит его Аллах и приветствует), является Абу Талиб, а матерью – дочь 
дяди Абу Талиба – Фатыма. Поэтому благородный Али принадлежит к ветви Бени 
Хашим племени Курайш, как со стороны матери, так и со стороны отца.

Благородного Али называли Абу аль-Хасан, его прозвище было «Хайдар», а 
звание – повелитель правоверных. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) прозвал его также Абу Турабом. 

Поскольку религия ислам получила распространение в то время, когда он был 
еще ребенком, то он сразу стал мусульманином, никогда не поклоняясь идолам и 
никогда не придерживаясь никакой другой религии, кроме ислама. Среди асхабов, 
которым еще при жизни был обещан Рай, он находился на особом положении. А 
эти асхабы были самыми лучшими из всех благородных сподвижников Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует).

Благородный Али жил рядом с Посланником Аллаха (да благословит его Ал-
лах и приветствует) и с малых лет был воспитан им. Достигнув зрелости, он же-
нился на его дочери – Фатыме. От этого брака, как об этом будет рассказано далее, 
у него появилось пятеро детей. Старшими из них были сыновья Хасан и Хусейн. 

Благородный Али принял участие во всех войнах, в которых участвовал про-
рок Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) и проявил себя сильным 
и отважным воином. Также благородный Али выполнял обязанности секретаря 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), записывая передаваемые им 
божественные откровения. Он обладал глубокими знаниями по исламу, поэтому в 
эпоху правления благородного Умара был судьей. 

Благородный Али передал 586 хадисов, 20 из которых вошли в сборники Бу-
хари и Муслима. 

Благородный Али был прекрасным проповедником. Несмотря на то, что он по 
праву поднялся до высочайшего положения в исламском мире, он не скопил богат-
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ства. Это был в высшей степени благородный, великодушный и щедрый человек. 
Кроме того, его отличали скромность, а также исключительное мужество и отвага. 
Во всех отношениях он был уважаемым человеком, достойным всех похвал и по 
праву заслуживающим звания халифа.

ИЗБРАНИЕ БЛАГОРОДНОГО АЛИ ХАЛИФОМ

После того, как халиф Усман принял смерть шахида, в Медине, где хозяй-
ничали сторонники ибн Сабы и Гафики, около 5 дней царила анархия. Бунтари, 
убившие благородного Усмана, полностью завладели городом. 

Так как исламский мир уже в течение нескольких дней оставался без прави-
теля, эта ситуация стала пугать мятежников, завладевших городом. Они предло-
жили авторитетным асхабам избрать какого-нибудь правителя. Однако никто из 
асхабов не желал быть приведенным к власти мятежниками, поэтому все ответили 
отказом. Благородный Али, когда бунтари пришли к нему, также прогнал их.

Таким образом, ни один из асхабов не дал положительного ответа на предло-
жение мятежников взять власть в свои руки, оставив их в страхе и растерянности. 
Они не знали, что делать дальше. Если бы они вернулись обратно, не назначив 
нового правителя государства, то конфликт разгорелся бы еще сильнее. И это оз-
начало бы их конец. 

В итоге они переложили ответственность на жителей Медины, объявив им, 
что в течение двух дней они должны избрать халифа, или, если они этого не сде-
лают, то будет истреблено много людей во главе с благородными Али, Зубайром, 
Талхой и другими авторитетными асхабами. Эта угроза сразу возымела действие 
на жителей Медины. Они обратились к благородному Али с просьбой занять пост 
халифа и поклялись присягнуть на верность ему. Благородный Али не хотел при-
нимать этого предложения мухаджиров и ансаров. Однако их настойчивые прось-
бы были такими искренними и единодушными, что благородный Али был вы-
нужден дать согласие. Таким образом, в пятницу, 24 июня 656 года (25 зуль-хиджа 
35 г. х.) все жители Медины присягнули на верность благородному Али. Они при-
вели Зубайра и Талху, чтобы и те присягнули на верность новому халифу, что и 
было сделано. 

Став правителем правоверных, благородный Али, в первую очередь, начал 
расследование убийства благородного Усмана. Он прилагал все усилия для того, 
чтобы найти убийц и наказать их. Но, поскольку убийцы не были точно установ-
лены, то преступление не могло было быть возложено на кого-либо на основании 
только имеющихся предположений. Эта ситуация оказалась неразрешимой. 
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Зубайр ибн Аввам и Талха ибн Абдуллах настаивали, чтобы благородный Али 
выявил и наказал убийц. Но он объяснил, что в данный момент необходимо, пре-
жде всего, навести порядок и спокойствие, и лишь потом предпринимать дальней-
шие шаги. Однако он не смог убедить их признать его точку зрения.

Медина переживала смутные дни. Оставалось много авторитетных лиц, не 
присягнувших на верность благородному Али. Среди них – Зайд ибн Сабит, Ха-
сан ибн Сабит, Кааб ибн Малик, Меслеме ибн Мухаллед, Абу Саид аль-Худри, 
Мухаммад ибн Меслеме и Нуман ибн Башир. Кроме того, убийцы благородного 
Усмана, еще находясь в Медине, внимательно следили за развитием событий. На-
местниками всех провинций были люди, назначенные благородным Усманом. На 
тот момент у благородного Али не было никакой возможности, чтобы повлиять 
на них, применить власть или заменить их другими людьми. Более того, у благо-
родного Али не было в распоряжении и военной силы, на которую он мог бы рас-
считывать. Короче говоря, он находился в положении, когда был связан по рукам 
и ногам. 

Количество проблем, представших перед Али, было поистине огромным. Ре-
шение их требовало внимательного, обдуманного подхода, терпения и срочных 
действий. 

Благородный Али, чтобы не допустить возможного нежелательного развития 
событий, прежде всего, решил удалить из города убийц благородного Усмана. Мя-
тежникам из числа рабов он приказал покинуть Медину. Затем он призвал беду-
инов вернуться в их поселения. После этого подошла очередь сторонников ибн 
Сабы. Однако приверженцы ибн Сабы не стали спешить с выполнением приказа 
благородного Али. Видя бесполезность своих действий, благородный Али на вре-
мя отказался от мысли разбираться с ними. Но, когда в Ку-Заре к ибн Сабе при-
соединились жители Куфы, и положение изменилось в его пользу, благородный 
Али объявил официально, что среди них находится один из убийц благородного 
Усмана, хотя к тому времени в Медине уже распространилось мнение, что он по-
крывает убийц. 

Вскоре благородный Али получил известие о том, что старейшие асхабы Тал-
ха и Зубайр уехали в Мекку в знак недовольства его действиями. В то же вре-
мя Нуман ибн Башир, взяв окровавленную рубаху, которая была на благородном 
Усмане в момент его смерти, и отрезанные пальцы его супруги Наиле, приехал 
в Шам. Муавия ибн Абу Суфьян выставил на всеобщее обозрение рубаху благо-
родного Усмана и пальцы его супруги в самой большой мечети Шама. Заявив, что 
благородный Усман убит из-за Али, он заставил народ рыдать перед окровавлен-
ной рубахой халифа. 
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Таким образом, положение благородного Али было весьма затруднительным. 
Жители Медины, невзирая на то, что принесли клятву верности ему, отвернулись 
от него. Не испугавшись этой ситуации, благородный Али приступил к выполне-
нию своих обязанностей, перейдя к решительным действиям.

ПОЛОЖЕНИЕ НАМЕСТНИКОВ

Благородный Али знал, что для управления страной, ему необходимо назна-
чить своих наместников в провинциях. 

Все наместники провинций, входящих в состав исламского государства, были 
в свое время назначены благородным Усманом. Положение многих из них было 
прочным, сильным и влиятельным. Сместить их с занимаемых постов было слож-
но. Например, наместник Сирии Муавия ибн Абу Суфьян имел большой автори-
тет и находился в фактическом положении правителя. 

Благородный Али, с целью привлечения ансаров на свою сторону, на боль-
шинство руководящих постов поставил людей из их числа. Таким образом, ан-
сары прониклись искренней привязанностью к новому халифу, чего нельзя было 
сказать о курайшитах. Наместником Медины благородный Али назначил Вахба 
ибн Хунайфа, наместником Басры – Усмана ибн Хунайфа, наместником Египта 
– Кайса ибн Саада. Эти люди были безоговорочно признаны в городах, в кото-
рые они были посланы. По рекомендации Малика аль-Аштара, в городе Куфе был 
оставлен прежний наместник. Но, спустя какое-то время, его сменил Караз ибн 
Каб. 

Власть благородного Али не распространялась на районы Сирии и аль-
Джазиры. В этих регионах безраздельно правил Муавия ибн Абу Суфьян. Мугира 
ибн Шуба, знавший о выдающихся способностях Муавии как политика и государ-
ственного деятеля, посоветовал благородному Али оставить его пока на прежнем 
месте. В связи с этим он напомнил, что Муавия был назначен наместником не бла-
городным Усманом, а благородным Умаром. Абдуллах ибн Аббас, поддержавший 
мнение Мугиры, сказал благородному Али: «Муавии и его людям ничто земное 
не чуждо. Если они останутся на своих постах, то не будут вмешиваться в другие 
дела. В противном случае, они мир перевернут. Оставь Муавию на его месте, обе-
спечь, чтобы он присягнул тебе на верность. А потом, если захочешь, я уберу его 
оттуда». Благородный Али, немного подумав над его словами, принял это предло-
жение. Вначале он хотел назначить туда наместником Абдуллаха ибн Аббаса. Но 
тот отказался, и наместником стал Сахл ибн Хунайф. 

Сахл, который направился в Шам в качестве наместника, возвратился назад 
в Табук с небольшим количеством конников. Благородный Али в связи с этим на-
писал письмо Муавие. А Муавия сообщил ему, что не присягнет на верность ему 
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до тех пор, пока убийцы благородного Усмана не будут наказаны. Поняв, что эта 
ситуация может быть разрешена только с помощью оружия, благородный Али не-
медленно начал готовиться к войне.

ВЕРБЛЮЖЬЯ БИТВА

После Муавии благочестивая Айша была вторым человеком, имевшим свое 
мнение, не совпадавшее с мнением благородного Али. Как передано в источниках, 
когда какой-то человек, приехавший из Медины в Мекку, рассказал благочестивой 
Айше, что благородный Усман велел убить египтян, она выразила возмущение 
действиями халифа, так как была не согласна с подобным обращением с верую-
щими, но затем, узнав истину, изменила свое мнение.40 Благочестивая Айша при-
была из Медины в Мекку для выполнения религиозного обряда хаджа и, закончив 
его, вышла в обратный путь. По дороге она получила известие о мученической 
смерти благородного Усмана, после чего не стала продолжать свой путь, а верну-
лась обратно в Мекку. 

Она сказала мекканцам о жестоком убийстве благородного Усмана и о том, 
что пламя смуты в Медине разгорелось так, что способно охватить огнем все во-
круг, и что кровь благородного Усмана не должна остаться безнаказанной, его 
убийцы должны понести заслуженную кару. 

Спустя некоторое время Талха ибн Убайдуллах и Зубайр ибн Аввам тоже при-
были в Мекку. Они подробно пересказали благочестивой Айше события в Меди-
не, и это способствовало тому, что она еще больше утвердилась в своих убежде-
ниях. Еще до этого бежавшие в Мекку племя Бени Умейя и Мерван ибн Хакам, а 
также наместники Басры и Йемена сплотились вокруг благочестивой Айши. Они 
считали, что благородный Али медлит с поимкой убийц халифа Усмана и укры-
вает мятежников. Они передали слова благородного Али о том, что он не владеет 
войском для усмирения восставших и наказания их в назидание другим, и что для 
этого ему необходимо немного утвердится во власти.

Благочестивая Айша в ответ на эти события стала призывать к выступлению 
против благородного Али, чтобы  добиться возмездия за смерть благородного Ус-
мана. Ситуация, которая внешне выглядела как справедливое требование наказа-
ния за убийство правителя мусульман, на самом деле, с приходом к власти благо-
родного Али, означала конец правления Омейядов (племени Бени Умейя). Таким 
образом, люди, которых объединяло чувство ненависти и зависти к благородному 
Али, сгруппировались около благочестивой Айши, чтобы воспользоваться ее вли-
янием, как матери всех правоверных. 

40. Тарих-и Якуби, том 2, стр. 209 и Медаини, стр. 2098 (прим. автора).
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Эта группа, не имея возможности вмешаться в события, находясь в Мекке, 
была вынуждена выехать за пределы Аравии. Выбрав Басру, по рекомендации 
прежнего наместника – Абдуллаха ибн Амра ибн Курайза, они сформировали 
ядро группы в количестве 600 человек и, спустя 4 месяца со дня смерти благород-
ного Усмана, вышли в путь. Прибыв в Басру, приверженцы благочестивой Айши 
заключили соглашение с действующим наместником Басры Усманом ибн Хунай-
фом аль-Ансари об исполнении им обязанности имама, являющейся признаком 
властителя. Однако через 2 дня, нарушив соглашение, они совершили нападение 
на квартал Забука и взяли в плен Усмана ибн Хунайфа. Они позволили себе оскор-
бительные выпады против захваченного наместника, но сохранили ему жизнь, 
дабы не портить отношений с ансарами. 

Против приверженцев благочестивой Айши, нарушивших соглашение, высту-
пил преданный благородному Али Хукайм ибн Джабаль – тот, который доставил 
в Медину из Басры сторонников ибн Сабы. При поддержке людей из окружения 
Абда аль-Кайса и представителей племени Бени Бекир он попытался силой осво-
бодить из плена Усмана ибн Хунайфа. Но во время вооруженной схватки потерпел 
поражение и был убит вместе с 70-тью товарищами. После этого сторонники бла-
гочестивой Айши завладели городом. Находящиеся среди них Талха и Зубайр ибн 
Аввам не могли прийти к согласию в вопросе имамата, так как оба претендовали 
на этот пост, поэтому благочестивая Айша назначила имамом своего племянника 
Абдуллаха ибн Зубайра. 

Благородный Али, получив известие о приготовлениях своих противников в 
Мекке, хотел добраться в Ирак раньше них, дабы не допустить, чтобы государ-
ственная казна перешла в руки оппозиционеров. Приближенный к нему Малик 
аль-Аштар, помогавший ему по мере возможности хорошими советами и настав-
лениями, предложил сделать ставку на Куфу. Благородный Али не преминул вос-
пользоваться этим предложением. Но ансары не желали, чтобы благородный Али 
покидал Медину, и халифу пришлось разъяснять им, что если оппозиционеры 
прибудут в Ирак раньше него, то это может привести к новым трудностям. То есть, 
сейчас ему лучше находиться там, так как в Ираке большое население и богатая 
государственная казна, что облегчит формирование войска.

После этого благородный Али объявил в Медине мобилизацию. Но, не сумев 
создать здесь настоящую армию, он, сопровождаемый несколькими сотнями под-
чинившихся ему людей, в 656 году (раби-сани 36 г. х.) покинул Медину. 

Подавляющее большинство немногочисленных сторонников благородного 
Али составляли мятежники, которые находились в Медине и не желали, чтобы об 
их преступлении стало известно. 
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Благородный Али расположился в Ребезе. Здесь к нему присоединились 
Адий ибн Хатам из племени Тай, Усман ибн Хунайф и еще несколько людей. Они 
продолжили путь и, достигнув Зу-Кара, получили известие, что Талха и Зубайр 
приближаются к Басре, и их поддерживают племя Бени Саад и почти все жители 
Басры. В то же время, поскольку благородный Али не вполне был уверен в под-
держке наместника Куфы Абу Мусы аль-Ашари, то по совету Малика аль-Аштара, 
послал вперед своего сына Хасана и Аммара ибн Йасира. Абу Муса аль-Ашари 
оказал им хороший прием. Затем благородный Хасан, выйдя на минбар, призвал 
жителей Куфы поддержать своего отца. После долгих споров и дискуссий ему 
удалось убедить их. Один из уважаемых людей города Куфы, Хаджар ибн Адий 
первым присоединился к благородному Хасану, показав пример остальным. В 
итоге, войско Куфы, в которое вступило более 9 000 человек, присоединилось к 
благородному Али в Зу-Каре.

Талха и Зубайр, войдя в Басру, направили жителям Куфы послание, в кото-
ром призвали их присоединиться к ним. Однако доводы благородного Хасана, на-
правленного посланцем в Куфу благородным Али, показались народу Куфы более 
убедительными, чем это письмо. И, если благородный Али вышел из Медины с 
небольшим отрядом, то в Зу-Каре он возглавил огромное войско, прибывшее из 
Куфы. Талха и Зубайр, узнав об этом, собрали своих сторонников и приняли реше-
ние выйти навстречу халифу.

Укрепивший свое положение, благодаря примкнувшим к нему жителям 
Куфы, благородный Али, прежде чем выйти из Зу-Кара, приказал людям, обвиня-
емым в убийстве благородного Усмана, покинуть войско. Они были вынуждены 
подчиниться. Но эта группа убийц и смутьянов, чья жизнь теперь находилась под 
угрозой, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу, решили спровоцировать сто-
роны на сражение друг с другом. Когда войско благородного Али приближалось к 
Басре, они тайно проникли в его ряды. 

На пути к Басре благородный Али заключил договор о невмешательстве с 
Ахнафом – одним из вождей племени Бени Тамим. Увидев перед собой армию, 
состоящую из жителей Басры, на том месте, где позже будет воздвигнут дворец 
Убайдуллаха ибн Зияда, армия благородного Али остановилась. В это время пле-
мена Бени Абд аль-Кайс и Бени Бекир, требующие искупления за кровь Хукайма 
ибн Джабаля, перешли на его сторону.

Пока разрешение вопроса не дошло до применения оружия, благородный 
Али направил Кааку ибн Амра, сопровождавшего его, парламентером в войско 
противника. Каака ибн Амр провел переговоры с благочестивой Айшой, Талхой 
и Зубайром, и преуспел в том, чтобы убедить их заключить перемирие. Благород-
ный Али остался очень доволен успехом Кааки ибн Амра. Было ясно, что между 
противниками возобладала идея мира и безопасности.
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После того как обе стороны пришли к соглашению, благородный Али про-
изнес хутбу, выразив удовлетворенность таким исходом событий, затем объявил, 
что двинется на Басру, и чтобы никто из людей, которые подняли мятеж против 
благородного Усмана, не сопровождал его. Так его открытая и честная позиция 
окончательно уничтожила настроенность умов на раздоры и беспорядки.

Однако это заявление благородного Али привело в беспокойство таких людей, 
как Абдуллах ибн Саба, Халид ибн Мулджем и Аштар, проникших в его войско. 
Ибо согласие между сторонами означало их объединение и укрепление власти 
благородного Али, а значит, приближение момента наказания убийц благородного 
Усмана. Приверженцы ибн Сабы оказались в трудном положении, и поэтому ре-
шили во что бы то ни стало принудить стороны к вооруженному конфликту.  

На следующий день благородный Али вместе со своим войском продолжил 
движение в сторону Басры. Прибытие благородного Али в Басру было воспри-
нято как знак окончательного перемирия, и обе стороны, утомленные походом и 
пережитыми волнениями, уснули в атмосфере глубокого спокойствия. Только ибн 
Саба и его сообщники не дремали, а дождавшись, когда все погрузились в сон, 
напали на спящих. Тишину ночи прорезали громкие крики. Обе стороны, очнув-
шись ото сна, решили, что они подверглись нападению противников, нарушивших 
мирный договор, и сошлись в схватке.

Благородный Али отправлял своих приближенных на место событий, желая 
выяснить, что произошло. В то же время, Кааб ибн Сур, разбудив благочестивую 
Айшу, посадил ее на верблюда и прибыл вместе с ней на место, где разгорелось 
сражение. И благородный Али, и благочестивая Айша пытались сдержать своих 
сторонников и прекратить происходящее побоище. Однако было уже поздно, и 
ничего нельзя было изменить. Благородный Али погнал свою лошадь в самую 
гущу сражения и, окликнув Зубайра ибн Аввама, напомнил ему священный хадис: 
«Ты однажды будешь несправедливо, безо всякого на то обоснования воевать с 
Али». Зубайр ибн Аввам, вспомнивший это предсказание Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), попросил прощения у Али и покинул поле 
битвы, направившись в сторону Басры. Амр ибн Джурмуз, отправившись вслед 
за Зубайром ибн Аввамом, убил его мечом, когда тот совершал намаз. Зубайр ибн 
Аввам был похоронен в долине Сиба. 

Увидев, что Зубайр ибн Аввам удалился с поля битвы, Талха ибн Убайдуллах 
хотел последовать его примеру. Но Мерван ибн Хакам, заметив это, выпустил в 
Талху ибн Убайдуллаха отравленную стрелу, ставшую причиной его гибели. 

4 декабря 656 года (14 джумада-авваль 36 г. х.) на поле битвы осталась только 
благочестивая Айша и ее окружение. Жестокая схватка продолжалась. Время бли-
зилось к намазу аль-аср (послеполуденной обязательной молитвы). Благочестивая 
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Айша, сидя верхом на верблюде и прикрывая глаза рукой от солнца, ожидала раз-
вязки сражения. Приверженцы ибн Сабы, ставшие причиной этого кровопроли-
тия, приблизились к ней, чтобы схватить и расправиться с ней. Но люди племени 
Бени Дабба поняли их намерения и встали на защиту благочестивой Айши. Смер-
тельная схватка продолжалась рядом с ее верблюдом. Поэтому битва получила 
название «верблюжья битва». 

Когда на землю падал один из оборонявших благочестивую Айшу, другой 
воин занимал его место. И он сражался с такой же самоотверженностью и геро-
измом. Число погибших у верблюда благочестивой Айши достигло 70 человек.

Чтобы положить конец этой схватке, один из сторонников ибн Сабы напал на 
верблюда сзади и смог повалить его на землю. Увидев, что его сестра в опасности, 
Мухаммад ибн Абу Бакр, находившийся на стороне благородного Али, поспешил 
к ней. Вслед за ним благородный Али тоже направился к благочестивой Айше и 
справился о ее самочувствии. Падение верблюда послужило поводом к полному 
прекращению сражения. 

Благородный Али взял благочестивую Айшу под свою защиту. Он извинился 
перед ней и сказал, что в случившемся нет его вины. После трех дней отдыха, 
которые были ей необходимы, благочестивая Айша в сопровождении своего брата 
Мухаммада ибн Абу Бакра и 40 женщин из самых уважаемых и знатных семей 
города Басры отбыла в Медину. 

Покидая Басру, благочестивая Айша, признала, что ссора, возникшая между 
ней и благородным Али, произошла из-за того, что положение дел было пред-
ставлено ей искаженно и лживо. Благородный Али в ответ на это заверил ее, что 
считает своим долгом почтительное отношение к супруге Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), еще раз попросил прощения у нее и за-
явил о непричастности ко всему произошедшему. 

Пробыв несколько дней в Басре, благородный Али двинулся в Куфу. В 657 
году (12 раджаб 36 г. х.) он прибыл в Куфу.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОРОДНОГО АЛИ

Хотя по прибытии в Куфу благородного Али пригласили во дворец, он сказал, 
что ему достаточно даже свободного куска земли и направился прямо в мечеть, 
где совершил 2 ракята намаза и обратился с речью к своему народу. Чтобы отда-
лить Медину от политических страстей, загасить очаг интриг и обезопасить свя-
тыни священного города, благородный Али, не сочтя ее местом, подходящим для 
того, чтобы быть центром халифата, перевел правительство в город Куфу.
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Обосновавшись в Куфе, благородный Али заново оценил ситуацию и, приво-
дя свое правление к единой цели, решил свои действия и решения направлять на 
объединение уммы (мусульманской общины) на пути Всевышнего Аллаха. 

Когда наместники, назначенные благородным Али, обеспечили спокойствие 
в своих провинциях, дела в халифате начали налаживаться. Почти все мусульман-
ские страны сплотились вокруг благородного Али. Лишь Муавия ибн Абу Суфьян 
в Сирии не присягнул ему на верность, хотя от него нетрудно было добиться это-
го, направив из Куфы наместника Египта Кайса ибн Саада с войском, чтобы ока-
зать силовое давление на него. 

Муавия, осознавая свое положение, стал сближаться с Кайсом ибн Саадом, 
чтобы привлечь его на свою сторону. Но, поскольку Кайс не шел на сближение, 
то Муавия придумал хитрый план, распространив слухи о том, что Кайс будто бы 
собирается перейти на сторону Муавии. Благородный Али, поверив этим слухам, 
сместил Кайса ибн Саада с поста наместника Египта и назначил на его место Му-
хаммада ибн Абу Бакра. 

Поскольку новый наместник Египта Мухаммад ибн Абу Бакр был неопытен, 
то пламя интриг и смуты разгорелось там с новой силой. Успех, которого добился 
Кайс ибн Саад в Египте, был потерян. Такое положение, естественно, не способ-
ствовало укреплению авторитета благородного Али. Желая воспользоваться этой 
ситуацией, Муавия ибн Абу Суфьян, посулил Амру ибн аль-Асу, которого любили 
в Египте, должность наместника Египта, чем привлек его на свою сторону. Таким 
образом, к Сирии и Палестине, находящимися под влиянием Муавии, присоеди-
нился и Египет. Благородного Али поддерживали районы Хиджаза, Йемена, Куфы 
и Басры.

БОРЬБА С МУАВИЕЙ

После того как благородный Али, сделав Куфу столицей, поселился там, вме-
сте с тем, что он стал правителем Аравии, Ирака и Иран, он далеко обошел самого 
сильного своего соперника. 

Если бы благородный Али одержал победу над Муавией, то исламский мир 
вновь обрел бы единство. Однако Муавия, наблюдавший за шагами благородно-
го Али на посту халифа, тоже не бездействовал. Он заполнил свою казну и стал 
единовластно господствовать в Сирии, население которой было богатым и много-
численным. Сирийцы были преданы и верны своему правителю. Будучи одним из 
выдающихся политических деятелей своего времени, Муавия хорошо знал пси-
хологию людей. Он использовал их слабости для достижения своих целей. Он 
приближал к себе тех, кто мог быть ему полезен, давая – кому-то деньги, кому-то 
– должности. Кроме того, он особо выделял людей, чьими идеями можно было 
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воспользоваться. Окружая их почестями, он доставлял удовольствие им, и извле-
кал для себя пользу из их идей.

Муавия ибн Абу Суфьян, как и благородный Усман происходил из племени 
Бени Умейя. Мученическая смерть благородного Усмана означала удаление Омей-
ядов от государственного правления. И это, конечно, не могло устраивать Муа-
вию. Поэтому, решив возложить ответственность за гибель благородного Усмана 
на благородного Али, он не спешил присягать на верность ему. 

Благородный Али, понимая позицию Муавии, хотел уладить этот вопрос мир-
ным путем. Для этого он отправил к Муавие Джарира ибн Абдуллаха, который 
огласил перед ним и его приближенными его послание. Ответом Муавии на это 
послание благородного Али было требование выдачи ему убийц. Это означало, 
что дело не будет улажено мирным путем. Поскольку ситуация приняла такой 
оборот, обе стороны приступили к военным приготовлениям.

СРАЖЕНИЕ В СИФФИНЕ

Благородный Али выступил из Куфы с подготовленным им 80 000-ным во-
йском. Перейдя реку Тигр в местечке Рака, он развернул лагерь в долине Сиффин 
на границе Сирии и Вавилона. Главнокомандующий сирийского войска Амр ибн 
Ас, по приказу, полученному от Муавии, двинулся со своим войском прямо по на-
правлению к Сиффину. Его намерением было захватить некоторые стратегически 
важные пункты, чтобы лишить войско благородного Али доступа к воде. 

В июне 657 года (зуль-хиджа 36 г. х.) два войска заняли позиции друг против 
друга. Когда благородный Али понял, что отрезан от водных путей, то сразу пред-
принял наступательное действие и освободил подходы к воде, в свою очередь, 
поставив сирийцев в трудное положение. Но благородный Али, который не мог 
допустить, чтобы его противник остался без воды, отдал приказ, что все беспре-
пятственно могут пользоваться водой. Таким образом, воины обеих сторон хо-
дили за водой и беседовали у источника. Такое положение дел в каждом из них 
пробуждало надежду, что перемирие близко и неизбежно.

Благородный Али, желая избежать военных действий, предпринял попытки 
решить вопрос миром. К Муавие были направлены уважаемые авторитетные лич-
ности. Ученые-богословы, опытные, мудрые, благонравные люди и хафизы (зна-
токи Корана) с обеих сторон приложили немало усилий, чтобы избежать крово-
пролития. Поэтому начало войны переносилось в течение почти трех месяцев на 
более поздние сроки. В течение этого времени, как сообщают источники, благо-
даря их стараниям, война откладывалась 85 раз, невзирая на принятое решение. 
Абу Дарда и Абу Иммамат аль-Бахили также побывали у Муавии и призвали его 
к благоразумию. Однако все это не принесло пользы. И в августе 657 года (сафар 
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37 г. х.) стороны перешли в наступление. Жестокость, проявленная друг к другу 
с обеих сторон была невиданной. Была пролита кровь тысяч мусульман, тысячи 
женщин остались вдовами, а тысячи детей – сиротами. 

Благородный Али, чтобы скорее завершить войну, обратился к своему войску 
с хутбой, поднявшей его боевой дух. Воины, вдохновленные этой хутбой, рину-
лись в бой. А благородный Али вызвал Муавию на поединок. Однако Муавия от-
клонил вызов. Амр ибн Ас, выразив оскорбительной репликой неодобрение Му-
авии его поступком, сам вышел на поединок с благородным Али. Но, поскольку 
Амр ибн Ас не был воином, способным тягаться в силе и умении с благородным 
Али, то одним ударом был сбит с коня. 

Война продолжалась в течение многих дней. Сирийское войско, измотанное в 
кровопролитном сражении, нуждалось в отдыхе. Муавия, видя это, уже хотел пре-
кратить сражение, но благородный Али, понимал, что победа, которая положит 
конец интригам и смуте, уже близка, и не принял его предложение. Теперь удача 
была на стороне благородного Али. Однако главнокомандующий войска Муавии 
Амр ибн Ас, не желая сдаваться, прибегнул к хитрости. На следующий день, по 
приказу Амра ибн Аса, пятеро воинов сирийского войска, вышедшего на поле 
битвы, несли на копьях известный в Шаме экземпляр Корана. Кроме того, и дру-
гие воины, у которых имелся Коран, прикрепили их к наконечникам своих копий. 
Из передовых рядов сирийского войска, приблизившегося к войску благородного 
Али, разнесся призыв: «Пусть судьей над нами будет Книга Аллаха». Это проис-
ходило в августе 657 года (сафар 37 г. х.). 

Благородный Али и главнокомандующий его войском Малик аль-Аштар ан-
Нахаи понимали, что это – военная хитрость и отдали приказ своим воинам идти 
в атаку, но иракские воины не подчинились приказу, посчитав правильным реше-
нием признать Коран судьей над ними. И в то время как аль-Аштар был близок к 
победе, благородный Али, по настоянию своего войска, был вынужден дать при-
каз об отступлении.

ПРИГОВОР ТРЕТЕЙСКОГО СУДЬИ

Когда было решено передать этот вопрос на суд третейского судьи (арбитра), 
Муавия выбрал своим поверенным Амра ибн Аса. А благородный Али сначала 
назначил своим поверенным Абдуллаха ибн Аббаса, но Муавия отклонил его кан-
дидатуру на основании того, что Абдуллах ибн Аббас был родственником благо-
родного Али. Поэтому вместо него был назначен Ашас ибн Кайс. Однако он сам 
отказался выступать в качестве судьи, и передал это дело Абу Мусе аль-Ашари.

После этого избранные судьи начали обсуждение процессуальных вопросов, 
которое завершилось в четверг, в августе 657 года (23 сафар 37 г. х.), когда они 
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составили письменное соглашение, скрепив его печатью и подписями. Таким об-
разом, дело получило официальный статус.  

Ашас ибн Кайс, пользующийся всеобщим уважением и любовью, был упол-
номочен оповещать людей о ходе судейства. В то время, когда Ашас ибн Кайс 
объявлял племени Аниза о подписании соглашения между благородным Али и 
Муавией, по собственной воле и своему желанию назначившими Абу Мусу аль-
Ашари и Амра ибн Аса судьями, и обязательности для всех подчинения решени-
ям, которые те примут в соответствии с Кораном и Сунной, два человека, высту-
пив против него, заявили: «Никто, кроме Аллаха не может выносить решений». 
Сделав свое заявление, они напали на воинов Шама. Некоторые другие племена, 
такие как Бени Мурад, Бени Дабба и Бени Тамим, также не признали соглашения 
и выразили свою позицию, примкнув к благородному Али. Таким образом, обра-
зовалось несколько разных групп. 

Оба судьи и по четыре сотни людей от каждой стороны собрались в Давмат 
аль-Джандал (или Эзрух). После кратких обсуждений было принято решение от-
странить от власти благородного Али и Муавию, и передать правление совету 
(Шуре). Теперь необходимо было огласить принятое решение. Абдуллах ибн Аб-
бас, бывший на стороне благородного Али, предупредил Абу Мусу аль-Ашари: 
«Берегись! Как бы Амр ибн Ас тебя не обманул! Не опережайте его, объявляя о 
чем-нибудь». Абу Муса аль-Ашари ответил: «Нет, мы заключили союз и не можем 
нарушить его».

Когда настало время оглашения решения, Амр ибн Ас сказал, что предо-
ставляет Абу Мусе аль-Ашари выступить первым, так как тот превосходит его 
по возрасту, опыту и мудрости. Абу Муса аль-Ашари встал с места, воздал хвалу 
Всевышнему Аллаху и объявил о принятом решении отстранить от власти Али и 
Муавию, а избрание нового имама предоставить совету – Шуре. Следом за ним 
к минбару вышел Амр ибн Ас. Воздав хвалу Всевышнему Аллаху, он сказал, что 
они вместе с Абу Мусой свергли Али, и халифом он сам назначает Муавию, так 
как тот является родственником и преемником благородного Усмана. 

Заявление Амра ибн Аса произвело эффект разорвавшейся бомбы. Люди по-
вскакивали со своих мест и бросились к Амру ибн Асу, осыпая его проклятиями. 
Его политика не была правильной и справедливой. Таким образом, попытка ре-
шения вопроса через третейский суд оказалась несостоятельной. Этот случай по-
служил причиной больших волнений в исламском мире и послужил поводом для 
возникновения все новых и новых мазхабов41.

41. Мазхаб – в исламе школа шариатского права.
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ПРОБЛЕМА ХАРИДЖИТОВ

В состав армии благородного Али входило войско численностью 12 000 чело-
век, большинство из которых были иракцами. Когда благородный Али возвращал-
ся из Сиффина, это войско, посчитав решение халифа о третейском суде призна-
ком его впадения в многобожие (язычество), отделилось от него и остановилось 
на привал в Харуре. Возвратившись в Куфу, благородный Али направил к ним 
Абдуллаха ибн Аббаса, с тем, чтобы объяснить им, что их суждения и выводы 
ошибочны. Однако они не прислушались к ибн Аббасу, оставшись при своей точ-
ке зрения. Тогда благородный Али сам отправился к ним. Ему удалось убедить их 
и привести в Куфу, но после этого в городе распространились слухи, что халиф 
признает посредничество в принятии религиозных заключений, которое является 
отступлением от единобожия.

Эти слухи дошли до благородного Али. Выйдя на минбар, он опроверг ту 
ложь, которую они на него возводили. Он напомнил, что, когда уже был готов 
одержать победу, они сами отказались от сражения, а потом им не понравился 
третейский судья. И теперь они снова стремятся к войне. Один из слушающих 
его привел слова священного аята: «Мы ниспосылали тебе и тем, кто был до тебя 
божественное откровение о том, что если ты будешь искать сотоварища Аллаху, 
то труды и старания твои пойдут прахом, а тебя же постигнут разочарование и го-
речь утраты». В ответ на это благородный Али привел слова другого священного 
аята: «Прояви терпение, обещание Аллаха верно. Пусть тебя не огорчают те, кто 
не уверовал в Аллаха наверняка».

Так образовалась группа, отделившаяся от войска благородного Али и полу-
чившая название «хариджиты» (вышедшие). Количество хариджитов день ото дня 
стало увеличиваться. Объединившись, они присягнули на верность Абдуллаху ибн 
Вахбу ар-Расибе. Созвав в местность Нахраван своих сторонников из Басры, Куфы, 
Анбара и Медайина, они стали призывать народ в свои ряды, а кто не поддерживал 
их взглядов, подвергали насилию и пыткам. Благородный Али, чтобы остановить и 
образумить хариджитов, выступил с войском в направлении Нахравана. 

Сначала для наставления хариджитов благородный Али отправил к ним Кай-
са ибн Саада и Абу Айюба аль-Ансари. Но, не добившись результата, он велел 
пригласить к себе одного из вождей хариджитов – ибн аль-Кеву, чтобы сделать 
ему наставление. В результате, одна группа хариджитов, вняв увещеваниям, от-
правилась в Мандичин. Еще одна группа вернулась в Куфу. И еще около тысячи 
хариджитов, раскаявшись, присоединились к войску благородного Али. Но 4 000 
человек оставались под командованием Абдуллаха ибн Вахба. На них не действо-
вали никакие слова и уговоры. Поэтому 17 июля 658 года (9 сафар 38 г. х.) в На-
храване произошло сражение. В бою хариджиты жертвовали своими жизнями, 
словно презирая смерть. В итоге они все погибли, кроме 10 сумевших спастись.
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Сразу после того, как был предотвращен мятеж хариджитов, благородный 
Али планировал направиться в Шам. Но один из командиров – Ашас ибн Кайс 
доложил, что стрелы закончились, а мечи и копья затупились, поэтому, прежде 
чем предпринимать поход на Шам, нужно было как следует подготовиться. С этой 
целью благородный Али привел войско в город Нахба. Но, прибыв туда, воины, 
вместо того чтобы заняться подготовкой, стали уходить в Куфу группами по 10-
20 человек. В итоге от войска осталось около 1000 человек. Оказавшись в таком 
положении, благородный Али отказался от мысли идти в Шам и вернулся в Куфу.

Остатки хариджитов, отступив вглубь Ирана, склоняли на свою сторону ог-
непоклонников, реакционеров и тех, кто только что принял ислам и не укрепился 
на пути истины. Они настраивали их против правительства благородного Али. 
Чтобы уничтожить эту группу отступников, благородный Али отправил на борьбу 
с ними, по одним сведениям – Зияда ибн Хафсу, по другим – Макила ибн Кайса. 
Начав с ними войну в горах Рам-Хурмуза, в течение одного года он полностью 
ликвидировал всю группу хариджитов.

ПОТЕРЯ ЕГИПТА

После событий третейского суда Амр ибн Ас вернулся в Палестину. Отсюда 
он написал письма в Египет Меслеме ибн Мухалледу аль-Ансари и Муавие ибн 
Хадиджу аль-Кинди. В этих письмах он сообщал, что очень опечален мучениче-
ской смертью благородного Усмана, не поддерживает избрание халифом благо-
родного Али и собирается предпринять поход на Египет. В то время в Египте был 
наместником Мухаммад ибн Абу Бакр. В связи с недостаточностью опыта, он не 
мог осуществлять полноценное управление страной. В своих посланиях Амр ибн 
Ас призывал Меслему ибн Мухалледа аль-Ансари и Муавию ибн Хадиджа аль-
Кинди составить оппозицию Мухаммаду ибн Абу Бакру. Еще одно письмо он от-
правил самому наместнику Египта Мухаммаду ибн Абу Бакру с требованием под-
чиниться ему. Мухаммад ибн Абу Бакр сообщил о ситуации благородному Али. 
Амр ибн Ас двинулся на Египет. Мухаммад ибн Абу Бакр выступил против него с 
2 000-ным войском, но потерпел поражение и был жестоко убит.

Так Египет перешел в руки Амра ибн Аса. Через посредничество Муавии 
ибн Хадиджа он потребовал у Муавии ибн Абу Суфьяна должность наместника. 
Муавия, утвердив Амра ибн Аса на этой должности, также дал согласие и на его 
требование о передаче дохода Египта за 6 лет в его распоряжение. Однако Муа-
вия ибн Абу Суфьян выдвинул встречные условия о том, что Амр ибн Ас в при-
сутствии свидетелей должен дать документальное подтверждение того, что будет 
подчиняться ему, приняв также и другие его условия. Амр ибн Ас принял эти 
условия, после чего уже в третий раз был назначен наместником Египта.



И С ТО Р И Я И СЛ А М А130

МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ БЛАГОРОДНОГО АЛИ

После войны в Сиффине, в результате локальных войн по уничтожению 
остатков хариджитов, сеявших смуту и беспорядки, спокойствие и безопасность, 
так нужные исламскому миру, уже больше не вернулись. Таким образом, всеми 
желаемое единство ислама не было обеспечено. 

Проживавший в пределах мусульманского государства народ, присягнувший 
на верность благородному Али, и приверженцы Муавии, признававшие избрание 
халифа третейским судом, то есть оппозиционная радикальная часть населения, 
разделились на несколько групп. Одну группу составляли хариджиты, которые 
отвергли дозволенность третейского суда. Эта группа неуклонно росла, став на-
стоящим бедствием для будущих правителей. В другую группу вошли преданные 
сторонники благородного Али, или «шииты» (от араб. «ши’а» – сторонник). Еще 
одну группу образовали сунниты, которые, оставаясь в положении сторонних на-
блюдателей, не вмешивались в трагические, размежевывающие людей события 
как в период правления благородного Усмана, так и при благородном Али. 

Причиной возникновения всех эти групп, с точки зрения хариджитов, явля-
ется результат разногласий и борьбы мнений между благородным Али, Муавией 
и Амром ибн Асом. 

Три хариджита: Абдуррахман ибн Мулджем, Бакр ибн Абдуллах и Амр ибн 
Бакр ат-Тамими, спасшиеся от мечей во время сражений против хариджитов, про-
вели совещание, на котором подвели итоги произошедших событий. Сочтя вино-
вниками этих событий благородного Али, Муавию и Амра ибн Аса, они приняли 
решение об их уничтожении. По их убеждению, если эти три лица будут уничто-
жены в один и тот же день и час, то это положит конец всем беспорядкам и интри-
гам, сотрясавшим исламский мир. 

Абдуррахман ибн Мулджем взял на себя обязанность убить благородного Али 
во время утреннего намаза. В тот же день и час Бакр ибн Абдуллах должен был 
убить Муавию ибн Абу Суфьяна, а Амр ибн Бакр – Амра ибн Аса. Каждый из этих 
троих, приступив к выполнению взятых обязательства, отправился в тот город, где 
находился человек, которого он должен был убить.

В пятницу 21 января 661 года (рамадан 40 г. х.) Амр ибн Бакр, не знавший в 
лицо Амра ибн Аса, принял за него Хариджу ибн Хузафу, который по поручению 
заболевшего в тот день Амра ибн Аса выполнял обязанность имама, и убил его. 

Когда Бакр ибн Абдуллах совершил нападение на Муавию ибн Абу Суфьяна, 
чтобы исполнить свою обязанность, тот сумел уберечь себя, счастливо отделав-
шись лишь легким ранением. 
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Что касается благородного Али, то в тот день он пришел в мечеть со своим 
сыном Хасаном и должен был руководить намазом. Увидев спящего Абдуррахмана 
ибн Мулджема, который ту ночь провел в мечети, он разбудил его, чтобы тот не 
опоздал на намаз, а сам тем временем начал совершение намаза. Воспользовавшись 
этим, Абдуррахман ибн Мулджем вытащил из-за пазухи отравленный кинжал, на-
пал на благородного Али и, ударив в лоб, тяжело ранил его. Халифа сразу отнесли 
домой. Благородный Али попросил не наказывать убийцу, пока он жив, и не сказал 
ничего положительного или отрицательного о принесении клятвы его сыну Хасану. 

Через 3 дня, 24 января 661 года (20 рамадана 40 г. х.) благородный Али оста-
вил этот мир, погибнув от яда, которым был отравлен кинжал убийцы. На тот мо-
мент ему было 63 года. Похоронами благородного Али занимался его сын Хасан. 
Халиф был похоронен на кладбище Гаври города Куфы. 

Абдурахман ибн Мулджем после совершения преступления бежал из Мекки, 
сев на верблюда, однако по пути был схвачен и казнен.

Убийство и мученическая смерть благородного Али погрузили весь ислам-
ский мир в состояние глубокой скорби. Этот великий предводитель исламской 
уммы вызывал всеобщее восхищение правильностью своих суждений, глубиной 
своих знаний и мудростью, а своим скромным поведением заслужил уважение, 
как своих друзей, так и врагов.
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ГЛ А ВА 5.

ПРАВЛЕНИЕ БЛАГОРОДНОГО ХАСАНА

После войны в Сиффине и третейского суда исламский мир разделился на два 
политических лагеря. Одним из них был халифат Омейядов с центром в городе 
Шам, образовавшийся в результате событий, связанных с третейским судом и воз-
главляемый Муавией ибн Абу Суфьяном. Вторым был исламский халифат с цен-
тром в городе Куфа с избранным уммой (общиной) мусульман халифом, вставшим 
на место погибшего от рук мятежников. 

Благородный Муавия, получивший легкое ранение от кинжала хариджита, 
покушавшегося на его жизнь, вскоре получил известие о смерти благородного 
Али (да будет доволен им Аллах), и сделал заключение, что теперь длившиеся 
годами разногласия закончатся. 

После смерти благородного Али ибн Абу Талиба в 661 году (40 г. х.) жители 
Куфы объявили своим халифом его старшего сына – благородного Хасана ибн 
Али и присягнули ему на верность.

Спустя некоторое время после этого население Ирака, Хорасана, Хиджаза 
и Йемена присоединилось к ним, признав благородного Хасана халифом и при-
сягнув ему на верность. Таким образом, в подчинении Муавии ибн Абу Суфьяна 
остались только Сирия и Египет. Те, кто присягнул на верность благородному Ха-
сану, извлекли для себя уроки из прошлых событий, поэтому были согласны на 
самопожертвование ради сохранения его правления. Однако благородный Хасан 
был против всякого рода насилия, ибо по своей природе был уравновешенным и 
здравомыслящим человеком. Он даже был готов отречься от поста халифа, чтобы 
не допустить кровопролития. Между тем, благородный Хусейн был по натуре со-
вершенной противоположностью своего брата, и по характеру походил на отца. 

Шел шестой месяц нахождения благородного Хасана на посту халифа, ког-
да в июле 661 года (рабиа-авваль 41 г. х.) Муавия ибн Абу Суфьян выдвинулся 
со своим войском на Ирак. Его целью было завоевать Ирак и захватить богатую 
иракскую казну. В ответ на эти действия благородный Хасан собрал войско и вы-
шел из Куфы навстречу противнику. Оба войска встретились в местности Маскан 
у города Анбар. Благородный Хасан не желал, чтобы по причине неразрешенного 
вопроса о посте халифа вновь пролилась кровь, погибли мусульмане, женщины 
остались вдовами, а дети – сиротами. Кроме того, благородный Хасан не считал 
надежным свое войско, состоящее из иракских солдат, предвидя, что они будут 
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проявлять непослушание и саботировать приказы, представ на поле боя перед во-
йском Муавии. Он учел также, что такая ситуация может принять нежелательный 
и непредвиденный оборот, особенно если начнутся военные действия. В итоге он 
принял решение, что самое разумное – это заключить соглашение с Муавией на 
определенных условиях. 

Он сразу приступил к исполнению этого решения, направив Муавие письмо, 
в котором сообщал о своих условиях, а именно: жители Ирака и Хиджаза, являю-
щиеся приверженцами благородного Хасана, не должны подвергнуться репресси-
ям. Во-вторых, должны быть прекращены оскорбления в адрес его отца, как в хут-
бах, так и среди населения. В-третьих, ежегодно ему должен выплачиваться налог 
(харадж) Ирана из средств государственной казны Ирака. В-четвертых, Муавия 
не должен назначать никого своим преемником. После его смерти народ должен 
присягнуть тому, кого изберет сам по своему желанию. Если эти условия будут 
приняты, то благородный Хасан откажется от должности халифа.

Муавия согласился на все условия, поставленные благородным Хасаном. И, 
так как спорный вопрос был улажен мирным путем, то иракское войско без сраже-
ния вернулось обратно в Куфу. Таким образом, переход под подчинение Муавии 
восточных провинций, находящихся на берегу реки Диджля (Тигр), обеспечил 
единство халифата. Поэтому год, в котором происходило это важное событие, по-
лучил название «джами» (объединение).

Благородный Хасан был халифом немногим более шести месяцев. Находясь 
на посту халифа, он занимался только внутренними делами халифата, не совер-
шив каких-то заметных с политической точки зрения преобразований. Однако 
факт, что он добровольно отрекся от поста халифа, предотвратил возможные тя-
желые последствия борьбы за власть. Также это явилось преградой к полному 
разрушению и распаду мусульманского единства. 

Вскоре после возвращения благородного Хасана в Куфу туда прибыли Муа-
вия и Амр ибн Ас с требованием, чтобы благородный Хасан в присутствии много-
численной общины, от имени семьи пророка Мухаммада (да благословит его Ал-
лах и приветствует) заявил, что он не желает пролития крови мусульман, поэтому 
отрекается от поста халифа в пользу Муавии ибн Абу Суфьяна. 26 июля 661 года 
(21 рабиа-авваль 41 г. х.) благородный Хасан вышел к минбару мечети Куфы и 
произнес речь. В своем обращении (хутбе) он отрекался от власти и сообщал о 
назначении Муавии халифом, с другой стороны, в нем содержался скрытый намек 
на малодушие и отсутствие энтузиазма у иракской общины. 

Хутбу благородного Хасана в точности повторил Амр ибн Ас, который вы-
шел к минбару после него. Так воплотился в жизнь хадис Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) относительно благородного Хасана: «Этот 
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мой сын является сейидом (потомком рода Мухаммада). Его посредством Аллах 
примирит две мусульманские группы» (Бухари, Сулх, 9; Фадаиль аль-Асхаб, 22; Тирмизи, 
Манакиб, 31). 

Благородный Хасан после передачи поста халифа Муавие переселился в Ме-
дину. Здесь он прожил 8 лет. В 50-м году хиджры в ночь на 5 рабиа-авваль он скон-
чался в возрасте 47 лет. Другой источник сообщает, что Муавия отправил известие 
жене благородного Хасана – Саде бинти аль-Ашас с предложением, что если она 
согласится убить благородного Хасана, то он возьмет ее в жены. И она отравила 
мужа, что стало причиной его смерти. Переход благородного Хасана в мир иной, 
не нарушил общего спокойствия, установившегося в стране. Муавия ибн Абу Су-
фьян не пытался мстить или преследовать кого бы то ни было. 

Некоторые историки приводят слова, которые благородный Хасан сказал сво-
ему брату, призвав его к себе, когда понял, что умирает: «Брат мой! Я нахожусь 
в преддверии встречи и соединения с дедом. Я много думал над вопросом о обя-
занности халифа и много советовался по этому поводу. Я понял, что Всевышний 
Господь не видит нас – семью Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует), подходящими для того, чтобы вверить нам халифат. Ибо если один 
из нас совершит ошибку, то народ из-за этого, возможно, станет порицать семью 
Пророка. Ты поступи так же, как я». Если это слово истинно, то оно и в самом деле 
является завещанием, на которое стоит обратить внимание, и над которым следует 
размышлять.



Ч АС Т Ь I I
ХАЛИФАТ ОМЕЙЯДОВ

РОДОСЛОВНАЯ ОМЕЙЯДОВ И ПЕРИОД ИХ ПРАВЛЕНИЯ

Первых трех правителей племени Бени Умейя, или Омейядов, называют Су-
фьянитами, а одиннадцать правителей, пришедших к власти после них, – Мер-
ванитами. Таким образом, за 91 год правления государством – с 661 г. (41 г. х.) 
по 750 г. (132 г. х.) у власти сменилось 14 халифов династии Омейядов. Центром 
государства Омейядов был город Шам (Дамаск) в Сирии.

Правители Омейядов

Правители Хиджра Милади Сроки правления
1. Муавия 41-60 661-680 19 лет 3 месяца 27 дней
2. Язид I 60-64 680-683 3 года, 6 месяцев, 27 дней
3. Муавия II 64-64 683-683 1 месяц 10 дней
4. Мерван 64-65 683-685 9 месяцев 18 дней
5. Абдулмалик 65-86 685-705 21 год 1 месяц 12 дней
6. Валид I 86-96 705-715 9 лет 7 месяцев
7. Сулейман 96-99 715-717 2 года 8 месяцев
8. Умар ибн Абдулазиз 99-101 717-720 2 года 5 месяцев
9. Язид II 101-105 720-724 4 года 1 месяц
10. Хишам 105-125 724-743 19 лет 9 месяцев
11. Валид II 125-126 743-744 1 год 3 дня
12. Язид III 126-126 744-744 6 месяцев 12 дней
13. Ибрахим 126-127 744-744 2 месяца
14. Мерван II 127-132 744-750 5 лет 10 месяцев 15 дней

ПРАВЛЕНИЕ МУАВИИ

Родословная Муавии ибн Абу Суфьяна, родившегося за 6 лет до ниспосла-
ния пророческой миссии Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) и бывшего правителем и халифом государства Омейядов с июля 661 года 
(рабиа-авваль 41 г. х.) до апреля 680 года (раджаб 80 г. х.) соединяется с родослов-
ной пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) через Абда 
аль-Манафа. Муавия, принявший ислам в день завоевания священной Мекки (630 
год), не остался после этого в городе, в котором родился, а переселился в Медину 
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и вошел в число славных асхабов, возвысившись до статуса секретаря, записыва-
ющего божественные откровения.

Муавия ибн Абу Суфьян, бывший одним из четырех выдающихся людей сво-
его времени, однажды встретив на дороге Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), услышал от него такие слова: «О Муавия! Когда ты 
станешь правителем, то управляй хорошо!» Муавия, расценивший этот хадис как 
знак того, что в будущем он станет правителем, признавался, что ни на день эта 
мысль не покидала его, он горел желанием получить власть и готовил себя к этому 
поприщу в соответствии со своим желанием. 

Во времена правления благородного Умара старший брат Муавии ибн Абу 
Суфьяна – Язид ибн Абу Суфьян был назначен наместником Шама. Когда Язид 
ибн Абу Суфьян скончался от чумы в Амавасе в 639 году (18 г. х.), то на его ме-
сто наместником Шама был назначен Муавия ибн Абу Суфьян. С этого времени 
Муавия оставался наместником Шама вплоть до избрания халифом благородного 
Али. Когда он получил известие о мученической смерти благородного Усмана, то 
поверил, что наступило время его правления, и под предлогом воздаяния за кровь 
Усмана он выступил против благородного Али, объявив о своей автономности и 
независимости в районах Шама, Халепа и Египта. 

Успех Муавии, наряду с тем, что он сам был человеком одаренным и обладал 
влиянием, во многом был обусловлен тем, что он удостоился поддержки таких 
выдающихся деятелей как Мерван ибн Хакам и Амр ибн Ас, известных своей не-
любовью к племени Бени Хашима и усердствующих ради сохранения правления 
династии Бени Умейя. Муавия, Мугира ибн Шуба, Зияд ибн Абихи и проявивший 
себя в истории Аравии как умный, проницательный и предприимчивый полити-
ческий деятель Амр ибн Ас, были четырьмя выдающимися личностями ислама. 
С этой точки зрения, Амра ибн Аса, после Муавии, можно считать учредителем 
правления Омейядов. 

Началом самостоятельного правления Муавии принято считать 661 год (41 г. 
х.). Умелое управление государством, привлечение на свою сторону одаренных и 
нужных людей способствовало увеличению его влияния среди населения и укре-
плению позиций во власти. Однако для устранения соперников и в желании заво-
евать авторитет и поддержку у населения, проживающего в мусульманских стра-
нах, он иногда допускал резкие или грубые высказывания. Подобные действия 
Муавии, вопреки его ожиданиям, не вызывали одобрения ни у жителей Мекки 
и Медины, ни у жителей других мусульманских городов, поэтому период прав-
ления Муавии и его преемников, как будет сказано далее, наполнен распрями по 
религиозным и политическим мотивам. Но, с точки зрения завоеваний, период 
правления Муавии был поистине блестящей эпохой. 
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В связи с тем, что благородный Хасан на основе договора отказался от по-
ста халифа, Муавия ибн Абу Суфьян стал правителем, не имеющим соперников 
в мусульманских странах. Первым его распоряжением было назначение Мервана 
ибн Хакама на пост наместника Медины с тем, чтобы осуществлять контроль за 
потомками Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и асха-
бами из числа жителей Мекки и Медины. В том же году, в сезон хаджа, он назна-
чил Утбу ибн Абу Суфьяна управляющим хаджа. Кроме того, его войско добилось 
успеха в захвате района Герат в 661 году (41 г. х.).

Муавия заручился поддержкой Амра ибн Аса, который принимал активное 
участие в продвижении его к правлению халифатом, и за что, в случае победы, 
ему было обещано наместничество в Египте и доход с этого региона за 6 лет. Та-
ким образом, к тому времени, когда он создал государство Омейядов, только один 
человек оставался в оппозиции к нему. Это был его брат по отцу Зияд ибн Абихи. 
Будучи одной из четырех выдающихся незаурядных личностей своей эпохи, Зияд 
в правление благородного Али был назначен наместником Персии. Сделавший 
множество полезных преобразований и заслуживший искреннюю любовь народа, 
во времена правления благородного Хасана он преуспел в том, что привлек народ 
на его сторону. 

Когда Муавия ибн Абу Суфьян провозгласил в Шаме свою независимость, он 
опасался, что Зияд ибн Абихи, находясь на стороне потомков Али, может доста-
вить ему определенные хлопоты. И, так как вероятность этого еще оставалась, то 
Муавия искал пути, чтобы решить проблему с Зиядом. Муавия, зная, что Зияд ибн 
Абихи и наместник Куфы Мугира ибн Шуба, подчинявшийся Муавии, были хоро-
шими друзьями, написал письмо Мугире, в котором просил оказать ему посред-
ничество в том, чтобы Зияд приехал к нему в Шам для нового назначения. Мугира 
ибн Шуба сообщил об этом Зияду, и тот, оставив пост наместника Персии, при-
был в Шам. Муавия встретил его очень хорошо и щедро одарил подарками, сумев 
расположить к себе и завоевать его сердце. Затем он направил его в город Куфу 
к Мугире ибн Шубе. Мугира также был одним из четверки выдающихся людей 
своего времени. Он был уже немолод. В обращении ему были свойственны раз-
умный подход и мягкость. Его отличала некоторая медлительность в исполнении 
приказов правителя, чем не преминули воспользоваться хариджиты, сконцентри-
ровавшиеся в Куфе и понемногу начавшие распространять смуту. Зияд ибн Абихи, 
почувствовав будущую угрозу от хариджитов, предупредил об этом своего друга. 
Однако Мугира ибн Шуба не прислушался к его предостережениям, поэтому Зияд 
ибн Абихи сообщил о ситуации халифу Муавие. Муавия сразу отдал приказ Му-
гире ибн Шубе усмирить хариджитов силами войска, которое он направил к нему 
с этой целью. Муавия остался очень доволен службой Зияда ибн Абихи, высказав 
множество лестных слов о его достоинствах и умениях. После этого последовало 
приглашение Зияда в Шам и назначение его личным советником халифа. 
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В Шаме, проведя немало времени в беседах и дискуссиях на разные темы с 
Зиядом ибн Абихи, Муавия был очарован его красноречием и умением распола-
гать и притягивать к себе людей. Искренне привязавшись к Зияду, Муавия при-
знал его братом, что очень не понравилось сыну Муавии – Язиду ибн Муавии, 
из-за чего его отношения с отцом разладились.

Наместник Басры Абдуллах ибн Амр ибн Курайз не мог осуществлять прав-
ление в своей провинцией должным образом. Поэтому то там, то здесь возникали 
беспорядки, увеличилась преступность и нравственное разложение. Народ Басры, 
сообщив о состоянии дел халифу, жаловался на наместника. В качестве мер, при-
нятых по поступившим жалобам, Муавия сместил с поста наместника Абдуллаха 
ибн Амра ибн Курайза и назначил на его место Хариса ибн Абдуллаха. Абдуллах 
ибн Амр, полагая, что смещен по инициативе Зияда, присоединился к стану его 
противников. 

Поскольку Харис ибн Абдуллах также не был успешен на посту наместника 
Басры, то Муавия, уволив и его, в 665 году (45 г. х.) назначил наместником Зияда 
ибн Абу Суфьяна. 

Зияд ибн Абу Суфьян (Абихи), находясь на посту наместника Басры, добился 
исключительных успехов. Вскоре, в 670 году (50 г. х.) скончался наместник Куфы 
Мугира ибн Шуба. Таким образом, две такие значительные провинции, как Басра 
и Куфа, были объединены и вверены правлению Зияда ибн Абу Суфьяна. Когда 
Зияд ибн Абу Суфьян прибыл в Куфу в качестве наместника, жители Куфы по-
началу при каждом удобном случае выражали свое недовольство по поводу его 
назначения. Однако в течение нескольких дней посредством принятых им строгих 
мер, он заставил жителей Куфы признать его. 

Так как Зияд ибн Абихи (ибн Абу Суфьян) был очень успешен на посту на-
местника Басры и Куфы, а также по причине особой приближенности к Муавие, 
под его подчинение были переданы также Хорасан, Иран, Мекка и Медина. Таким 
образом, Зияд получил управление сразу несколькими крупными и важными ре-
гионами, и это значительно укрепило его силу и влияние. 

Зияд ибн Абу Суфьян скончался в 673 году (рамадан 53 г. х.), спустя 6 месяцев 
после того, как получил назначение на должность наместника Мекки и Медины.

После смерти Зияда ибн Абихи наместником Мекки был назначен Сад ибн 
Амр ибн Ас, наместником Медины – Мерван ибн Ас, наместником Басры, Куфы, 
Ирака и Хорасана – сын Зияда, Убайдуллах ибн Зияд. 

Эпоха правления Муавии проходила успешно как внутри страны, так и за ее 
пределами. 
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В начале правления Муавии Абдуллах ибн Амр ибн Курайз, бывший намест-
ником Басры, направив войска под командованием Абдуррахмана ибн Селеме в 
город Заринч, который был центром Сиджистана, преуспел в завоевании немалого 
числа городов и небольших поселков.

Во времена, когда Зияд ибн Абихи занимал пост наместника Ирака, старания-
ми Синана ибн Салимата аль-Махбуку аль-Хазали к мусульманскому государству 
был присоединен район Макрана. Кроме того, Рашид ибн Амр, входящий в окру-
жение Абдуллаха ибн Амра, пойдя еще дальше, достиг границы с Индией. Гораздо 
позднее Мухаллеб ибн Абу Сафра завладел некоторыми позициями на севере Ин-
дии. А Абдуррахман ибн Селеме после Сиджистана продвинулся до окрестностей 
Кабула. 

Наместник Хорасана Убайдуллах ибн Зияд сразу начал завоевательные по-
ходы. В 673 году (53 г. х.) он совершил поход в сторону Бухары, находившейся 
в пределах Мавераннахра (правый берег Амударьи), впервые форсировав реку 
Джейхун (Амударья). Он захватил несколько небольших городов и обязал про-
живающих там таберийцев выплачивать ежегодно 500 000 дирхамов в качестве 
налога. 

Через год после Убайдуллаха ибн Зияда, а именно в 674 году (54 г. х.), Саид 
ибн Усман ибн Аффан, назначенный на пост наместника Хорасана, вновь перейдя 
реку Джейхун, обязал выплачивать харадж Бухару и Самарканд.

ОТНОШЕНИЯ С ВИЗАНТИЙЦАМИ И ОСАДА 
КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Хотя во времена Муавии происходили небольшие войны в Анатолии с Визан-
тийской империей, они не принесли каких-либо результатов. Недовольный эти-
ми неудачами, Муавия, ради того, чтобы компенсировать свое поражение в этих 
войнах, а также удостоиться чести взятия Константинополя, о котором сказано 
в благородном хадисе Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует), в 669 году (49 г. х.) направил в Константинополь флот под командованием 
Басра ибн Абу Эртата. Флот Омейядов взял в осаду район от Золотых Ворот до 
Сарайбурну. Часть воинов, высадившись с кораблей флотилии на сушу, начала 
штурмовать крепостные стены в районе Айвансарая. Следует отметить, что для 
Византийской империи, кроме арабов, являющихся внешней угрозой государства, 
существовала также опасность внутреннего конфликта, исходящего от иконобор-
цев, или течения «иконоклазма»42. 

42. Иконоклазм – религиозно-политическое движение в Византии в VIII – начале IX веков, направ-
ленное против почитания икон.
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Во время осады Константинополя инженер и архитектор Каллиник из заво-
еванного арабами Гелиополя (современный Баальбек в Ливане) сконструировал 
специальное метательное устройство — «сифон» — для метания зажигательной 
смеси. Каллиник бежал в Византию и там предложил свои услуги императору 
Константину IV в борьбе против арабов. Это открытие получило название «гре-
ческий огонь»43.  Используя это устройство византийцы сожгли немало кораблей 
мусульманской флотилии. Осада Константинополя продлилась около 6 лет до 675 
года (55 г. х.). В течение этого времени арабы зимой отступали в город Сизик (Из-
ник), а ранней весной вновь продолжали осаду. 

На покорение Константинополя Муавия отправил в том числе и своего сына 
Язида. В составе войска были такие известных асхабы, как Абдуллах ибн Аббас, 
Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Зубайр и Халид ибн Зайд, то есть Абу Айюб 
аль-Ансари (султан Айюб). Во время осады благородный Абу Айюб аль-Ансари 
заболел и умер. Он был похоронен у стен Константинополя в районе, носящем 
сейчас его имя. 

Муавия, придя к заключению, что не добьется результата от осады Констан-
тинополя, дал приказ флоту о возвращении обратно. Флотилия, пройдя мимо кре-
пости на островах Памфилии, вернулась в Сирию. 

Византийский император, встревоженный тем, что мусульманский флот до-
стиг Константинополя и длительный период держал город в осаде, почувствовал 
необходимость заключения мирного договора с Омейядами. В итоге мирный до-
говор был заключен.

Муавия, не сумев добиться успеха в походах против Византийской империи, 
для того чтобы не дать распространиться пересудам и отвлечь внимание людей 
от этих поражений, предпринял поход в Туркестан. И, как было сказано ранее, он 
отправил туда Саида ибн Усмана ибн Аффана.

Завоевание Африки

В 666 году (46 г. х.) Муавия ибн Хадидж, ставший после смерти Амра ибн 
Аса наместником Египта, трижды организовывал походы с регулярной армией в 
Северную Африку. Одержав победу в нескольких войнах с византийцами, он за-
хватил все побережье и города вплоть до местечка аль-Карн. Эти походы имели 
важнейшее значение для будущего развития Африки. 

После успехов Муавии ибн Хадиджа халиф Муавия сменил его, назначив на-
местником Египта Укбу ибн Нафи, двоюродного брата Амра ибн Аса, участвовав-

43. Греческий огонь – горючая смесь, применявшаяся в военных целях во времена Средневековья. 
Впервые была употреблена византийцами в морских битвах. Точный состав греческого огня 
неизвестен.



Ч АС Т Ь I I 141

шего в завоевании Египта и отличающегося такими качествами воина, как патри-
отизм, благородство, мужественность и смелость.

Укба ибн Нафи вступил в сражение с несколькими крупными племенами 
берберов, жившими в Африке и относящимися с неприязнью и враждебностью 
к арабам. Продемонстрировав им величие и мощь ислама, он  одержал победу 
и установил свою власть над ними. Но, когда Укба ибн Нафи вернулся в Египет, 
его догнала весть, что эти племена подняли восстание. Он вернулся туда вновь и 
призвал их к порядку. С терпением и справедливостью осуществляя правление, он 
завоевывал сердца людей. И когда он получил их доверие, приступил к дальней-
шим преобразованиям. В 670 году (50 г. х.) он отстроил город Кайруан и сделал 
его своим центром. Воздвигнув здесь мечеть, он вписал свое имя в историю ис-
ламской архитектуры и искусства. Эта мечеть, существующая и поныне, названа 
именем Укбы (мечеть Сиди Укба). 

Укба ибн Нафи оставался на посту наместника Египта и Африки44 с 664 по 
675 год (49-55 г. х.), после этого на его место был назначен Абу аль-Мухаджир – 
вольноотпущенный раб Меслеме ибн Мухаллед аль-Ансари.

Абу аль-Мухаджир, также как и Укба ибн Нафи, был уважаемым мухаджиром. 
Он продолжил завоевания в Африке, начатые его предшественником, и установил 
свое владычество на весь регион вплоть до Тлемсена. Таким образом, к халифату 
полностью была присоединена вся территория нынешнего Алжира. 

Муавия ибн Абу Суфьян, чтобы сохранить свою власть в Сирии, приложил уси-
лия к тому, чтобы установить прочных связей между племенем Кальб, из которого 
происходила мать его сына Язида – Мейсум, племенем Хузаа и жителями Йемена. 

Когда Муавия, освободив от должности наместника города Куфы Мугиру ибн 
Шубу, вызвал его в Шам, тот приехал в Шам с опозданием. На вопрос Муавии о 
причине его задержки, он ответил, что был занят подготовкой для того, чтобы его 
сын Язид занял это место, и задержался, завершая эти дела. Эта идея Мугиры ибн 
Шубы подтолкнула Муавию к тому, чтобы назначить своего сына наследником 
престола. Для этого он получил от наместников и авторитетных командующих 
армии письменное согласие в том, что после его смерти они присягнут на вер-
ность его сыну Язиду. Таким образом, он получил гарантию на избрание Язида 
ибн Муавии халифом.

КОНЧИНА МУАВИИ

Муавия знал, что положение его сына положит начало конфликтам. Перед 
смертью он позвал своего сына и сказал, что в вопросе об избрании халифа он 

44. Здесь имеются в виду северные районы Африки, завоеванные арабами. 
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опасается четырех: Хусейна ибн Али, Абдуллаха ибн Зубайра, Абдуллаха ибн 
Умара и Абдуллаха ибн Джафара. Он завещал ему, чтобы тот, по возможности, 
был в добрых отношениях с благородным Хусейном, поскольку тот имеет право 
на пост халифа, но был непримирим к Абдуллаху ибн Зубайру. 

Муавия скончался в Шаме в апреле 680 года (раджаб 60 г. х.) в возрасте 78 или 
82 лет. Его похоронили в Шаме в Бабу ас-Сагыр, завернув в рубаху, которую ему 
подарил пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). В момент 
его кончины его сын Язид находился в районе Хомса. Получив известие о смерти 
отца, он сразу вернулся в Шам и, придя на его могилу, совершил джаназа-намаз. 

В период правления Муавии было приложено много сил и стараний для 
формирования создающегося государства. Благодаря институту кады и муфтиев 
управление на завоеванных территориях было систематизировано. С целью обе-
спечения быстрой связи между провинциями и центром государства функциони-
ровала служба почтовых гонцов (курьеров). Халиф имел свою канцелярию.

В 669 году (49 г. х.) Муавия велел отреставрировать мечеть аль-Акса в Кудусе. 
Он был первым правителем, по приказу которого в мечетях стали выделять спе-
циальные места, предназначенные для знати. Вместе с тем, для удовлетворения 
потребностей жителей Мекки, Медины и Таифа, по его распоряжению были рас-
паханы под поля большие необрабатываемые земельные наделы, выкопаны ко-
лодцы, построены плотины.

Известные лица, скончавшиеся в период правления Муавии

Здесь приведены имена известных людей, которые скончались в период прав-
ления Муавии, в хронологическом порядке по датам:

В 43 году хиджры: Амр ибн Ас и Абдуллах ибн Салам.

В 44 году хиджры: Абу Муса аль-Ашари – сборщик налогов Йемена во време-
на благородного Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), а также 
Зайд ибн Сабит.

В 46 году хиджры: Абдуррахман ибн Халид ибн Валид.

В 50 году хиджры: Абу Айюб аль-Ансари, Хасан ибн Али, Абдуррахман ибн 
Самарат аль-Курайши, Кааб ибн Малик аль-Ансари и Мугира ибн Шуба.

В 51 году хиджры: Саид ибн Зайд ибн Амр, Усман ибн аль-Ас, Хаджар ибн 
Адий аль-Кинди, Джарир ибн Абдуллах аль-Беджели.

В 52 году хиджры: Умран ибн Хасин, Абдуррахман ибн Абу Бакр, Амр ибн 
Хазм, Абу Бакрат ас-Сакафи, Хассала ибн Убайд аль-Ансари.

В 53 году хиджры: Зияд ибн Абихи (или Абу Суфьян).
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В 54 году хиджры: Усама ибн Зайд ибн Хариса, Джубайр ибн Мутам, Хасан 
ибн Сабит аль-Ансари, Хаким ибн Хизам, Фарис аль-Ансари, Абу Катада и Аб-
дуллах ибн Анис.

В 55 году хиджры: Саад ибн Абу Ваккас, Кааб ибн Амр аль-Ансари.

В 57 году хиджры: Абдуррахман ибн Сахр, Айша бинти Абу Бакр.

В 58 году хиджры: Шаддад ибн Авс аль-Ансари, Укба ибн Амир аль-Джухани.

В 59 году хиджры: Саад ибн Ас аль-Амави.

В 60 году хиджры: Самара ибн Джундуб аль-Фарази и Муавия ибн Абу Су-
фьян.

ПРАВЛЕНИЕ ЯЗИДА ИБН МУАВИИ

Когда Муавия ибн Абу Суфьян, с подсказки Мугиры ибн Шубы, объявил сво-
его сына Язида наследником престола, жители Медины выразили резкий протест 
против этого. Хусейн ибн Али, Абдуллах ибн Зубайр, Абдуллах ибн Аббас и Аб-
дуллах ибн Умар отказались присягать ему на верность. Последовав их примеру, 
большая часть жителей Медины тоже воздержалась от признания его халифом. По 
этой причине Муавия сам отправился в Мекку и Медину и взял обещание у всех, 
кроме перечисленных выше, присягнуть на верность Язиду. 

Абу Халид Язид ибн Муавия в момент кончины своего отца находился в се-
лении Хаварейн в районе Хомса. Получив известие о его смерти, он немедленно 
прибыл в Шам, и в апреле 680 года (раджаб 60 г. х.) народ присягнул ему на вер-
ность. Разослав письма в провинции, он получил также согласие наместников. 
Таким образом, в государстве Омейядов Язиду ибн Абу Суфьяну не присягнули 
на верность четверо: Хусейн ибн Али, Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Зубайр и 
Абдуллах ибн Аббас. И, как предупредил его отец, наибольшую опасность из них 
представлял Абдуллах ибн Зубайр.

СОБЫТИЕ В КЕРБЕЛЕ

Став халифом, Язид на крохотном клочке бумаги, который он вложил в до-
полнение к письму, отправленному наместнику Медины Валиду ибн Утбе, по-
велел заставить тех, кто до той поры не присягнул на верность ему, сделать это. 
Исполняя приказ, Валид ибн Утба, по совету Мервана ибн Хакама, признанного в 
Хиджазе главой династии Омейядов, решил до того, как распространилась весть 
о кончине Муавии, вызвать Хусейна ибн Али и Абдуллаха ибн Зубайра и привести 
их к присяге. Однако благородный Хусейн заявил, что будет неправильно, если 
такая личность, как он, тайно принесет клятву верности, и что будет правильнее, 
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если он завтра сообщит о своем решении перед собранием народа. Находившийся 
тут же Мерван ибн Хакам хотел арестовать Хусейна за его заявление, но Валид 
ибн Утба остановил его. Сразу после этих событий Хусейн, воспользовавшись 
темным временем суток, вместе со всеми своими домочадцами отправился в Мек-
ку. Только его брат Мухаммад ибн Ханафи не согласился ехать с ним и не отпустил 
своих детей. А своему старшему брату Хусейну посоветовал быть бдительным. 

Население Куфы, узнав, что Хусейн отказался принести клятву верности Язи-
ду и отправился в Мекку, посылало ему письма, в которых приглашало в свой 
город. Кроме того, к нему прибыла делегация во главе с Абу Абдуллахом аль-
Джадали, чтобы донести до него приглашение лично. Некоторые из уважаемых 
людей Куфы, такие как Шабас ибн Риб, Сулейман ибн Сурай и другие, также на-
правили свои приглашения благородному Хусейну. 

Хусейн, оказавшись перед выбором, с целью изучения обстановки на месте, 
отправил в Куфу вместе с послами сына своего дяди – Муслима ибн Акила. 

Муслим ибн Акил, несмотря на то, что был человеком мужественным и бес-
страшным, посчитал зловещими события, с которыми столкнулся в пути, и хо-
тел отказаться от порученного ему дела. Но, по настоянию Хусейна, продолжил 
выполнение возложенной на него обязанности. Прибыв в Куфу, он стал гостем в 
доме некоего ибн Авсаджа. Здесь он начал принимать клятву на верность жителей 
Куфы от имени благородного Хусейна. Приблизительно 12 или 18 тысяч жителей 
Куфы присягнули ему на верность. Муслим ибн Акил сообщил об этих событиях 
Хусейну. В то же время люди Язида, находившиеся в Куфе, также сообщили ему 
о ситуации. 

В ответ на события в Куфе Язид начал действовать против Хусейна. Несмотря 
на личную озлобленность на наместника Басры Убайдуллаха ибн Зияда, он, зная 
о свойственной ему безжалостности, назначил его наместником Куфы, приказал 
схватить Муслима ибн Акила и казнить. 

Когда Убайдуллах ибн Зияд прибыл в Куфу, Муслим ибн Акил, узнав об этом, 
поменял место своего нахождения на дом более влиятельного лица, каким был 
Хани ибн Урва аль-Мурради. Он продолжил свою миссию в доме Хани, который 
принял его с неохотой. Но вскоре Убайдуллах ибн Зияд узнал, где остановился 
Муслим ибн Акил. Хани был задержан. В протест против действий Убайдуллаха 
Муслим поднял на мятеж жителей Куфы и окружил дом, в котором тот находился. 
Однако знатные люди Куфы, находившиеся рядом с Убайдуллахом, уговорами и 
угрозами заставили жителей разойтись по домам. Таким образом, после вечернего 
намаза около Муслима ибн Акила осталось всего десять человек. Ночью и они 
покинули его, оставив в одиночестве. Муслим ибн Акил нашел убежище в доме 
одной женщины. На следующий день это место по доносу Ашаса ибн Кайса было 
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обнаружено Убайдуллахом, а Муслим ибн Акил схвачен. Ему отрубили голову и 
сбросили вниз из дворца Убайдуллаха. 

О произошедшем с Муслимом ибн Акилом сообщил Хусейну, который нахо-
дился в то время в Мекке, человек по имени Мухаммад ибн Ашас. Это произошло 
9 или 10 сентября 680 года (8 или 9 зуль-хиджа 60 г. х.). 

Хусейн принял решение ехать в Куфу, доверившись вначале сведениям, полу-
ченным от Муслима ибн Акила и окончательно убедившись, что Язид хочет его 
уничтожить. Абдуллах ибн Аббас, один из тех, кому Хусейн сказал о своем на-
мерении, попытался отговорить его от этой поездки, напомнив о том, что произо-
шло с его отцом и братом, и предупредив, что жителям Куфы доверять нельзя. Он 
посоветовал дождаться, пока Муслим ибн Акил возьмет фактическое правление 
в свои руки, а потом уже выдвигаться туда. Также он предложил вариант ехать в 
Йемен с его преданным Хусейну народом и мощными крепостями. Однако Хусейн 
не принял ни одно из этих очень разумных предложений Абдуллаха ибн Аббаса.

В то же время, Абдуллах ибн Зубайр, не признавший правления Язида, для 
того чтобы оставаться независимым в своих действиях в Хиджазе, посоветовал 
Хусейну немедленно отправляться в Куфу. Он сказал: «Если бы у меня было столь-
ко приверженцев, то я бы не бездействовал». И, чтобы окончательно рассеять со-
мнения Хусейна, он гарантировал, что присягнет на верность ему, и, если потре-
буется, окажет военную поддержку в Хиджазе. Хусейн, несмотря на то, что знал о 
его истинных намерениях и целях, от своего решения не отказался. Абдуллах ибн 
Аббас посоветовал ему ехать в одиночестве. Но Хусейн, поступив по-своему, по-
сле завершения хаджа с семьей и всеми домочадцами отправился в Куфу.

Амр ибн Сад аль-Асдак, только что назначенный наместником Медины, не 
смог вернуть его обратно, поскольку поздно получил известие о том, что Хусейн 
вышел в путь. 

После того как Хусейн отбыл в Куфу, эти действия, предпринятые внуком 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которые могли привести к 
ужасным последствиям, вызывали тревогу и волнение у каждого мекканца. Аб-
дуллах ибн Джафар ибн Абу Талиб, который беспокоился из-за того, что Хусейн 
взял с собой членов семьи, подвергая их опасности и риску погибнуть, поэтому 
отправился к Амру ибн Саду и попросил у него помощи. И, чтобы Хусейн мог 
положиться на него, повез к нему Яхью ибн Сада – брата наместника. Но Хусейн 
сообщил, что он видел во сне Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) и не отступится от своего пути, как бы ни сложилось начатое им 
дело – в его пользу или против него. Как раз в это время Муслим ибн Акил был 
убит в Куфе. 
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По пути, в местечке Шифат благородный Хусейн встретился со знаменитым 
поэтом Фараздаком. Спросил, каково его мнение. Фараздак ответил: «Сердце на-
рода с тобой, однако, сабли – с Бени Умейя». Позже Хусейн встретил двух беду-
инов из племени Бени Асад, которые сообщили ему, что Куфа отреклась от своих 
слов, Убайдуллах ибн Зияд стал полновластным правителем Куфы, а Муслим ибн 
Акил убит. Хусейн принял решение вернуться назад. Но сопровождавшие его бра-
тья Муслима заявили, что желают отомстить за смерть брата, даже если сами по-
гибнут, поэтому продолжат путь в Куфу. Тогда Хусейн объявил тем, кто находился 
рядом с ним, что они могут оставить его и уходить, и что он не будет на них в 
претензии за это. Так, те, кто пожелал, покинули группу, сопровождающую его, и 
рядом с Хусейном осталась семья и небольшое количество его приверженцев. Он 
вместе с ними продолжил свой путь. 

Через некоторое время группа Хусейна встретилась с дозором Убайдуллаха 
ибн Зияда, который возглавлял Хурра ибн Язид. Дозор численностью в тысячу 
воинов издали начал контролировать действия Хусейна. Они перекрывали им все 
пути к передвижению таким образом, что Хусейн со своей группой не мог ехать в 
Куфу, также как и не мог возвращаться назад. Попав в такое положение, он начал 
двигаться без определенной цели прямо на север. Хурр ибн Язид сообщил о его 
передвижении Убайдуллаху ибн Зияду. 

Хусейн, прибыв на место старых развалин Ниновы (район, входивший в 
пределы Кербелы), остановился там на ночлег. В это время Убайдуллах ибн Зияд 
передал с гонцом приказ Хурру ибн Язиду не дать возможности Хусейну укрыться 
в каком-нибудь труднодоступном или укрепленном месте и отрезать ему подсту-
пы к реке Евфрат. Человек, доставивший послание с этим приказом, должен был 
проконтролировать его исполнение. 

В это время Убайдуллах ибн Зияд, подготовив 4 000-ное войско для усмире-
ния восставшего племени Дайлеми, назначил Умара ибн Саада ибн Абу Ваккаса 
наместником Рея и поставил его во главе этого войска. Когда поступило сообще-
ние от Хурра ибн Язида, он тотчас приказал Умару ибн Сааду ибн Абу Ваккасу со 
своим войском преследовать Хусейна, чтобы довести до конца это дело. Умар ибн 
Саад отказался выполнять этот приказ. Но Убайдуллах ибн Зияд не стал слушать 
его возражений и пригрозил, что лишит его должности, сожжет его дом и конфи-
скует его земли в Ираке. Зная характер Убайдуллаха, Умар ибн Саад начал коле-
баться и попросил время подумать, а на следующий день сообщил Убайдуллаху, 
что согласен выполнить возложенную на него обязанность. 

Умар ибн Саад ибн Абу Ваккас повел свое войско туда, где находился Хусейн. 
Получив весть о том, что войско, посланное Убайдуллахом, движется на него, Ху-
сейн велел тем, кто был рядом с ним, бежать, рассеявшись по одному. Однако его 
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брат Аббас, сын Али и сыновья его дяди остались, сказав, что никогда не совершат 
подобного преступления и низости, бросив его одного. 

Когда Умар ибн Саад со своим войском прибыл в Кербелу, Хусейн, обратив-
шись к ним, сказал, что он приглашен жителями Куфы и, если они не желают 
его принять, то он попросит у них разрешения вернуться назад. К этим словам 
никто не прислушался. Предположительно, что до того времени, хотя это было 
и маловероятно, Хусейн, веривший, что войско Умара ибн Саада перейдет на его 
сторону, или что его сторонники придут ему на помощь из Куфы, теперь надеялся 
лишь на то, что он является внуком Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует), и ни один мусульманин не посмеет прикоснуться к нему. Однако 
вскоре он понял, что все его надежды напрасны. Убайдуллах ибн Зияд, получив 
отчет от Умара ибн Саада, приказал ему предложить Хусейну присягнуть Язиду 
и не допускать его к реке. Умар ибн Саад отправил к реке Амра ибн Хаджаджа с 
500-ми всадниками и поставил там заслон. После этого Умар ибн Саад и Хусейн 
ибн Али провели несколько переговоров без свидетелей в расположении войска. 
Эти переговоры стали поводом для сплетен среди воинов. Но, как выяснилось, 
Хусейн предлагал допустить его на прием к Язиду, а если это невозможно, то дать 
ему разрешение вернуться обратно, а если и это неприемлемо, то обеспечить ему 
возможность отправиться в Шам, чтобы сдаться там Язиду, и чтобы ему было га-
рантировано проживание в каком-нибудь месте в пределах мусульманского госу-
дарства. Эти предложения были самым лучшим, что только могли пожелать Омей-
яды. Умар ибн Саад, в полной уверенности, что эти предложения будут приняты, 
и он избавится от исполнения своей тяжкой обязанности, с радостью отправил 
депешу Убайдуллаху ибн Зияду. 

Пока Хусейн, находясь под строгим надзором и будучи отрезанным от реки 
Евфрат, ждал ответа, Убайдуллах ибн Зияд вначале принял его предложение. Од-
нако Шимр (или Шамир) ибн Зуль-Джавшан, сражавшийся когда-то в Сиффине 
на стороне благородного Али, убедил Убайдуллаха не принимать предложение 
Хусейна. Убайдуллах ибн Зияд написал письмо Умару ибн Сааду, где приказывал 
Хусейну сдаться прямо ему, а в противном случае он отдаст приказ на применение 
военной силы, и, если Умар ибн Саад не исполнит приказ, то тогда Шимр, доста-
вивший это письмо, будет командующим войском.

9 октября 680 года (9 мухаррам 61 г. х.) Шимр ибн Зуль-Джавшан передал 
письмо Убайдуллаха Умару ибн Сааду. Умар ибн Саад выразил готовность испол-
нить приказ. Обратившись к сопровождающим его людям, Хусейн несколько раз 
повторил, что здесь пощады не будет. Когда ему было оглашено последнее реше-
ние Убайдуллаха, он совершенно естественно не принял его условий и попросил 
дать ему время до следующего дня. Умар ибн Саад, опасаясь сплетен окружаю-
щих его людей, пребывал в нерешительности по поводу того, чтобы предоставить 
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Хусейну отсрочку. Он спросил мнение Шимра на этот счет, но тот уклонился от 
ответа. Тогда он обратился к войску, желая узнать их мнение. А между тем, не 
было ничего более естественного, чем удовлетворить просьбу Хусейна. В конце 
концов, просьба Хусейна о предоставлении ему времени на размышление была 
принята благодаря тому, что Амр ибн Хаджадж сказал: «Если бы люди племени 
Дайлеми предложили подобную вещь, вы бы согласились с этим». 

В тот день Хусейн еще раз предложил тем, кто был рядом с ним, покинуть его, 
и сказал, что дает им на это разрешение. Но они снова стойко отклонили это пред-
ложение. В это время сестра Хусейна, Зайнаб бинти Али начала громко рыдать, 
находясь в своем шатре. Нервы женщины не выдержали, она потеряла сознание. 
Хусейн привел ее в чувство и успокоил. Ночь вся семья провела в молитвах, на-
мазе и взывая к Богу о прощении.

На следующий день, в пятницу 10 октября 680 года (10 мухаррам 61 г. х.) Ху-
сейн велел выкопать яму позади шатров, которые были поставлены по его приказу 
в Кербеле. Он принял решение вступить в бой, держа оборону единым фронтом. 
Яму заполнили дровами и подожгли. В его распоряжении было 23 всадника и 40 
пеших воинов. Командующим правого фланга он назначил Зубайра ибн Кайна, а 
командующим левого фланга – Хабиба ибн Музахира. Брату Аббасу он поручил 
держать знамя. Войско заняло позиции, прикрывая своим тылом шатры.

Умар ибн Саад ибн Абу Ваккас, находившийся на противоположной стороне, 
назначил командиров на каждую тысячу воинов. Командование правым флангом 
было поручено Амру ибн Хаджаджу, а левым флангом командовал Шимр ибн 
Зуль-Джавшану.  

Подушившись мускусом, Хусейн сел на коня и взял в руки Священный Коран. 
Шимр, наблюдая за его действиями и намекая на пылающий за шатрами огонь, 
со скривившей его губы злодейской улыбкой бессовестно выкрикнул: «Ты по-
спешил. И угодил в мирской огонь прежде, чем в адский». Хусейн, не обращая 
внимания на эти его слова, приблизился на близкое расстояние к войску, находив-
шемуся перед ним, и захотел в последний раз обратиться с проповедью к воинам. 
Сделав знак замолчать своей сестре, которая громко рыдала, он повернулся лицом 
к воинам противника и, вознеся хвалу Всевышнему Господу, начал свою проник-
новенную, волнующую речь: «Разве не я сын дочери вашего Пророка и сын его 
наследника? Разве Хамза, господин погибших за веру, не является дядей моего 
отца? Разве вы не слышали, как Пророк Аллаха сказал обо мне и моем брате, что 
мы являемся сейидами детей райских жителей и зеницей ока, радостью общины 
последователей Пророка?» 

Затем он пытался уберечь их от ошибки, которая, спустя совсем немного вре-
мени, оставив глубокий след в истории, введет ислам в разногласия и смуты, от-
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кроет кровоточащую рану на сердце ислама, которая никогда не затянется и не 
заживет. Тем временем, люди Убайдуллаха были нацелены на решение вопроса 
только в соответствии со своими условиями и не думали делать уступок. Поэтому 
слова благородного Хусейна не произвели на них впечатления. Зубайр ибн Кайн, 
надеясь своими словами призвать к совести и разуму собравшихся и заставить 
отказаться их от злодейских намерений, вышел вперед, но Шимр, пустив в него 
стрелу, ослепил его. Хурр ибн Язид, командир дозорной службы, увидев, какой не-
добрый оборот стало приобретать это дело, и, представляя, какие ужасные собы-
тия могут произойти в дальнейшем, раскаявшись, перешел на сторону Хусейна.

В это же время Умар ибн Саад, выступив вперед со знаменем и призвав всех в 
свидетели, бесприцельно выпустил одну стрелу, чтобы никто не мог утверждать, 
что он бездействовал. Вслед за ним подчиненные ему воины тоже стали стрелять 
из луков. Таким образом, сражение между этими несопоставимыми и непропор-
циональными в количественном отношении силами некоторое время продолжа-
лось в виде поединка. Однако войско города Куфы, увидев, что несет большие 
потери, сражаясь таким способом, отказалось от одиночных беспорядочных дей-
ствий и перешло к организованной атаке. Во время этой атаки Шимр пытался 
поджечь шатер Хусейна, но Шабас ибн Риб не допустил этого. 

Наступило послеполуденное время. Поскольку сторонников Хусейна оста-
лось очень мало, они собрались все вместе, чтобы защищать его, но один за дру-
гим гибли на его глазах. Спасся только Даххак ибн Абдуллах аль-Мисраки, кото-
рый, взяв разрешение у Хусейна, бежал.

К концу сражения Хусейн вышел на поле боя. Он был в красивом кафтане и 
чистой чалме. Он отважно сражался сидя верхом на коне и спешившись, исполь-
зуя все возможности. Хусейна могли убить гораздо раньше, но никто из воинов 
Куфы не осмеливался совершить это злодеяние. Шимр отправил вперед своих 
людей, и они окружили Хусейна, подкравшись с разных сторон. Зура ибн Сарик 
обрушил удар меча по правому плечу и руке благородного Хусейна. От этого удара 
он упал на землю, а когда попытался подняться, Синан ибн Анас ан-Нахаи метнул 
в него дротик. Затем, сойдя с коня, отрезал ему голову. Сообщники Синана сняли 
одежду с обезглавленного тела Хусейна и все забрали с собой. Благородный Ху-
сейн в этом сражении получил 33 раны от ударов копьями, 34 – от стрел и ударов 
мечом. Кроме того, на его теле были множественные гематомы и кровоподтеки. 

После гибели Хусейна воины бросились грабить шатры. Увидев это, Али ибн 
Сад, который был болен и лежал в постели, остановил их. Вещи, отнятые у жен-
щин и взятые в шатрах, были возвращены обратно. 

Во время события, вошедшего в историю как битва при Кербеле, погибло 72 
защитника Хусейна и 88 человек со стороны противника, не считая раненых. 
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Когда войско доставило в Куфу отделенную от туловища голову благородного 
Хусейна, Убайдуллах ибн Зияд ударил своим посохом по его губам. Присутство-
вавший там Абу аль-Барза аль-Асами или Язид ибн Эркам, не сумев сдержаться 
при виде этой выходки, сказал Убайдуллаху, чтобы тот убрал свой посох, ибо он 
видел, как много раз губы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
касались этих губ, целуя их. 

Но Убайдуллах ибн Зияд, не ограничившись этим гнусным поступком, хотел 
надругаться над сестрой и дочерьми Хусейна, взятыми в плен.

Окончательно не было выяснено, какую позицию во все время, пока проис-
ходили эти события, занимал правитель Омейядов – Язид ибн Муавия, какие рас-
поряжения исходили от него. Поздние шиитские авторы считают, что приказ об 
убийстве Хусейна был отдан самим Язидом и, что главная ответственность за это 
лежит на нем. Однако у ранних шиитских авторов такие утверждения не встреча-
ются. 

Почти во всех старых источниках имеется описание того, как голова бла-
городного Хусейна была доставлена в Шам. Язид был расстроен, на глазах его 
выступили слезы. Он сказал тем, кто доставил этот страшный груз, такие слова: 
«Если бы вы не убили Хусейна, я все равно был бы доволен вашей службой. Пусть 
Аллах пошлет проклятие на ибн Сумейю (Убайдуллаха ибн Зияда)! Клянусь Алла-
хом! Будь я рядом с Хусейном, я бы помиловал его. Пусть Аллах простит Хусейна 
и отпустит его грехи». Тем, кто доставил голову Хусейна в надежде на огромное 
вознаграждение, как сообщают эти источники, он не выплатил ничего.

Когда члены семьи Хусейна были доставлены в Шам, Язид, увидев их жалкое 
состояние, разгневался на Убайдуллаха ибн Зияда, разделил горе вместе с семьей 
Хусейна и оплакал с ними его смерть, а затем, удовлетворив их нужды, отправил 
в Медину. 

Все эти источники возлагают ответственность за событие в Кербеле на Убай-
дуллаха ибн Зияда и Шимра. Однако тот факт, что Язид в дальнейшем оставил 
Убайдуллаха на его должности, вызывает сомнение в неподдельности его скорби 
и сожаления. Поэтому некоторые историки при поиске виновного в мученической 
смерти благородного Хусейна склоняются к мнению, что им является Язид.

РЕАКЦИЯ НА МУЧЕНИЧЕСКУЮ СМЕРТЬ ХУСЕЙНА В ХИДЖАЗЕ

События в Кербеле погрузили в скорбь и тоску весь исламский мир, с осо-
бой болью отозвалось эта трагедия в Мекке и Медине. Наместник Медины Усман 
ибн Мухаммад ибн Абу Суфьян отправил делегацию из Медины в Шам для того, 
чтобы выразить почтение и заверить в своей преданности халифа Язида ибн Му-
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авию. Члены этой делегации, узнав немало подробностей о положении в Шаме, 
о дурных делах и преступлениях, творящихся там, о Язиде и его окружении, по 
возвращении рассказали обо всем жителям Медины. Народ Медины поднял вос-
стание против Язида и сверг Усмана ибн Мухаммада с поста наместника. 

Когда до Шама дошло известие о восстании жителей Медины, Язид послал 
туда конницу численностью 10 000 человек под командованием Муслима ибн 
Укбы. Жители Медины, узнав, что войско Язида идет на них, выкопали рвы вокруг 
города. Муслим ибн Укба, поняв, что не сможет войти в город, в течение трех дней 
держал его в осаде. Во время осады было предпринято нескольких сражений, в 
результате которых в 633 году (28 зуль-хиджа 63 г. х.) войско под командованием 
Муслима ибн Укбы вошло в Медину и в течение трех дней занималось погромами, 
убийствами и грабежами. За это время от их рук погибло около 300 асхабов, 400 
табиинов45  и 10 000 других жителей Медины.

Оставив разграбленный, разоренный город, Муслим ибн Укба направился в 
Мекку. Однако по пути заболел и умер. 

Язид, посчитавший недостаточным тот урок, который Муслим ибн Укба пре-
подал Медине, на сей раз, чтобы сделать еще худшее, отправил войско в Мекку, 
назначив командующим гораздо более жестокого, низкого и подлого Хусейна ибн 
Нумайра ас-Сакуни. 24 сентября 683 года (27 мухаррам 64 г. х.) подойдя к окрест-
ностям Мекки, он расположил там свой лагерь. Абдуллах ибн Зубайр возглавил 
мекканцев, включившихся в движение сопротивления войску Омейядов. 

Хусейн ибн Нумайр с помощью метательных снарядов, которые были соору-
жены на вершине Куайкиана, обстреливал Мекку огнем и камнями. Покрывало 
Священной Каабы и крыша сгорели, а отдельные ее места были повреждены ог-
нем и ударами камней. Осада продолжалась в течение 64 дней до 27 ноября 683 
года (1 рабиа-авваля 64 г. х.). В течение этого времени мекканцы проявили исклю-
чительную стойкость. Наконец, понемногу обстановка успокоилась. Примерно в 
середине месяца в Мекку пришло сообщение о смерти Язида. Хусейн ибн Нумайр 
ас-Сакуни, в связи с этим известием, снял осаду и вернулся в Шам. 

Хусейн ибн Нумайр заявил, что присягнет на верность Абдуллаху ибн Зубай-
ру с условием, что жены погибших мекканцев не будут требовать с него компен-
сацию за кровь убиенных. Затем он даже предложил ему ехать вместе в Шам и 
обещал свое содействие в том, чтобы поставить его халифом. Однако Абдуллах 
ибн Зубайр, памятуя о тех несчастиях, которым подверглись жители Медины, не 
смог довериться Хусейну ибн Нумайру и в Шам не поехал.

45. Табиин – мусульманин, живший во времена пророка Мухаммада, но не видевший его лично, 
либо тот, кто видел и общался со сподвижниками пророка Мухаммада.
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ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Язид, чтобы отвлечь исламский мир от трагедии в Кербеле, начал завоева-
тельные походы. Поэтому он вновь назначил Укбу ибн Нафи наместником в ре-
гионах Африки, а Муслима ибн Ибада отправил во главе войска в Хорезм, чтобы 
продолжить завоевания, начатые его отцом. Муслим ибн Ибад преуспел в том, что 
захватил весь район вплоть до Бухары. Язид назначил Эслема ибн Зияда намест-
ником Хорасана.

КОНЧИНА ЯЗИДА

В декабрьскую ночь 683 года (14 рабиа-авваль 64 г. х.), после трех с полови-
ной лет пребывания у власти Язид скончался в городе Хомсе в возрасте 38 или 39 
лет. Как свидетельствует достоверный источник, когда он заболел, то назначил 
преемником своего сына Муавию II (Муавию ибн Язида) и обязал свое окружение 
принести клятву верности ему. После смерти его тело перевезли в город Шам и 
похоронили там. 

Матерью Язида ибн Абу Суфьяна была Мейсум, происходившая из племени 
Бени Кальб. Его детство, по желанию отца, прошло в этом племени. Там он обу-
чился правильному, красивому, ясному изящному стилю речи, которым славилось 
племя Кальб. Черпая вдохновение в бескрайних просторах и постоянно меняю-
щихся картинах окружающей пустыни, он с малых лет научился слагать стихи. 
Он прекрасно владел словом и был талантливым поэтом. Однако его преступные 
действия по отношению к семье Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет) и жителям Мекки и Медины стали причиной того, что он заслужил проклятия 
людей на вечные времена. Как было сказано выше, до сегодняшнего дня предме-
том полемики остается вопрос о том, дал Язид приказ об убийстве благородного 
Хусейна или нет, так как при рассмотрении с этой точки зрения этого бесчеловеч-
ного по своей жестокости преступления вина Язида намного больше, чем то, что 
совершил Убайдуллах ибн Зияд. 

У Язида было много сыновей: Муавия, Халид, Абу Суфьян, Абдуллах аль-
Акбар, Абдуллах ас-Сагир, Амр, Абдуррахман, Утбат аль-Авар, Абу Бакр, Харб 
и Рабиа. 

Язид ибн Муавия был первым человеком, при котором Священная Кааба была 
покрыта шелковым покрывалом. На печати, которой он пользовался, были слова: 
«Пусть примет Аллах». 

Во время правления Язида скончались такие известные люди, как Умму Са-
ляма, Бурайда ибн Хасиб, Халид ибн Урфата, Меслеме ибн Мухаллед и Алкама 
ибн Кайс.
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ПРАВЛЕНИЕ МУАВИИ II ИБН ЯЗИДА

После смерти Язида ибн Муавии, в декабре 683 года (14 рабиа-авваль 64 г. х.) 
его сменил у власти его сын Муавия II. 

Муавия II был полной противоположностью отцу. Он был умным и религи-
озным человеком. Он стал халифом, когда ему было 23 года. При жизни отца он 
следил за его делами и решениями и очень огорчался из-за совершаемых им не-
справедливых поступков. Однако он не имел сил и возможностей, чтобы препят-
ствовать их осуществлению. 

По одному источнику – спустя 40 дней после смерти отца, а по другому – на 
третьем месяце своего правления, когда в мечети Кабир в Шаме присутствовали 
все члены династии Омейядов, во время хутбы, которую он произнес с минбара, 
он со слезами сказал: «Я не в праве оскорблять потомка Посланника Аллаха и 
никому не позволю возводить хулу в его адрес». После этих слов он отрекся от 
власти. 

Эта хутба Муавии II стала причиной того, что род Омейядов обвинил его в 
том, что он является приверженцем благородного Али. 

Муавия ибн Язид, спустя 40 дней после того как отрекся от власти, в месяце 
джумада-сани 64 года хиджры, в возрасте 23 лет, покинул этот мир. С его смертью 
закончился период Суфьянитов династии Омейядов и началась эпоха правления 
Мерванитов. 

В некоторых книгах по истории говорится, что, когда Муавия II уходил с по-
ста халифа, он назначил вместо себя исполняющим функцию имама во время на-
мазов Даххака ибн Кайса, который также замещал его, когда тот желал уединения, 
отдаляясь от мирской суеты. На печати Муавии II были написаны слова: «Доль-
ный мир – лишь самообман».

АБДУЛЛАХ ИБН ЗУБАЙР И МЕРВАНИТЫ

Абдуллах ибн Зубайр, как было сказано ранее, взявший на себя обязанности 
предводителя мекканцев во время осады священной Мекки в 683 году (64 г. х.) 
войском Язида ибн Абу Суфьяна под командованием Хусейна ибн Нумайра, по-
сле смерти Язида стал наращивать свою армию. Кроме него, Даххак ибн Кайс – в 
Шаме, Абдуррахман ибн Хаджар – в Египте, а также Убада ибн Рашид, Абдуллах 
ибн Язид, Абдуллах ибн Мамер пытались после смерти Язида создать свои от-
дельные государства. Но впоследствии все эти лица, предпринимавшие попытки 
отделения от халифата, были ликвидированы, о чем будет сказано далее. Таким 
образом, Омейяды остались у власти, перешедшей теперь в руки ветви Омейядов 
– Мерванитов.
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В Шаме и Египте

События в Кербеле и Медине привели в смятение Омейядов. Они были вы-
нуждены официально заявить, что не имеют никакого отношения к этим событи-
ям. 

Когда Муавия II отрекся от власти, его поверенный в Шаме – Даххак ибн Кайс 
присягнул на верность Абдуллаху ибн Зубайру. Следом за ибн Кайсом Нуман ибн 
Башир – наместник Хомса, Киннесрина и Палестины, Зуфар ибн Харис и Байл 
ибн Кайс тоже присягнули на верность Абдуллаху ибн Зубайру. Только правитель 
Иордании Хасан ибн Малик был на стороне другого сына Язида ибн Муавии – 
Халида ибн Язида.

Мерван ибн Хакам, прибывший в Шам в связи со смертью Язида и добро-
вольной отставкой Муавии II, воздержался от присяги на верность Халиду ибн 
Язиду, которому было всего 16 лет, и склонялся к тому, чтобы поддержать приход 
к власти Абдуллаха ибн Зубайра. В это самое время в Шам прибыл Убайдуллах 
ибн Зияд со своим войском, и дело приняло совсем другой оборот. 

Когда Язид ибн Муавия решил отправить Убайдуллаха ибн Зияда в Мекку, 
Абдуллах ибн Зубайр встал во главе сил сопротивления внутри осажденного го-
рода. Убайдуллах, опасаясь еще одной трагедии, подобной той, что случилась в 
Кербеле, сослался на то, что болен, и отказался ехать в Мекку. В связи с этим, 
Язид отстранил его от обязанностей и укорил, сказав следующие слова: «Ты не 
был болен, когда пошел против потомка Посланника Аллаха. Ты что же, хочешь 
перечить мне теперь, после того, как навлек беду и проклятия на мою голову?» 
Убайдуллах ибн Зияд, обидевшись на Язида, теперь не был заинтересован при-
сягать на верность ни его сыну, ни Абдуллаху ибн Зубайру, которого считал своим 
первым врагом. Он желал, чтобы Мерван ибн Хакам стал халифом.

В такой обстановке, в 683 году (64 г. х.) в Шаме поверенный Муавии II – Дах-
хак ибн Кайс произнес хутбу, в которой нелестно отозвался о Язиде и превознес 
Абдуллаха ибн Зубайра, перечислив его добродетели. Младший сын Язида – Ха-
лид ибн Язид, присутствовавший среди собравшихся, встал с места и, обращаясь 
к Даххаку, но так, чтобы его могли слышать все люди, находящиеся в мечети, 
громко крикнул: «Не верьте этому неблагодарному лжецу, который кормится хле-
бом и пользуется благами моего отца!» Этот призыв Халида ибн Язида послужил 
причиной тому, что население Шама разделилось на две враждующие группы, 
которые стали нападать друг на друга.

Во время этих стычек в Шаме Убайдуллах ибн Зияд, скрывая свои истинные 
намерения и цели, действовал так, будто поддерживает Даххака. Но столкновения 
между сторонниками противоборствующих групп не прекращались. Убайдуллах 
посоветовал Даххаку, до тех пор пока не прекратятся беспорядки, удалиться в 
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Мардж-Рахит, сформировать войско и, опираясь на него, поставить халифом Аб-
дуллаха ибн Зубайра. Даххак, послушав его совета, отправился в Мардж-Рахит.

Когда в Шаме не осталось никого, кто бы мог помешать ему, Убайдуллах ибн 
Зияд, выйдя на минбар и обращаясь к народу, перечислил все добродетели Омей-
ядов и священные войны, предпринятые ими. Он ввел в заблуждение народ, за-
явив, что клятва на верность Абдуллаху ибн Зубайру принесет только несчастья 
и беды. В продолжение своих слов, он сказал: «Одержимый жаждой мести, ибн 
Зубайр и его пособники изведут и погубят нас. Халид – еще ребенок. Он не смо-
жет справиться с такими великими делами. В настоящее время Мерван ибн Хакам 
является предводителем племени Курайш. В решающем голосе и в принятии мер 
нет никого, лучше него. Если вам дорога честь и слава Омейядов, присягнем же 
на верность ему от имени Халида». Присутствующие встретили эти слова ибн Зи-
яда рукоплесканиями. Вслед за Убайдуллахом и Хусейном ибн Нумайром жители 
Шама присягнули на верность Мервану. Таким образом, в государстве Омейядов 
закрылась страница правления Суфьянитов и главенствующее положение занял 
род Мерванитов.

Придя к власти, Мерван ибн Хакам во главе войска сразу отправился в Мардж-
Рахит, чтобы сразиться с Даххаком. В результате 20-дневной войны он полностью 
уничтожил противника. Потом он предпринял поход на Египет, в результате кото-
рого вновь завоевал Египет, одержав победу над Абдуллахом ибн Хаджаром.

Положение в Хорасане

Во времена Язида Убайдуллах ибн Зияд предполагал, что удостоится благо-
воления Язида в связи с мученической смертью благородного Хусейна сразу по-
сле этого события. Он рассчитывал на это и по причине некоторых других об-
стоятельств. Он надеялся в награду за выполненную им услугу получить пост 
наместника Хорасана. Однако Язид назначил туда брата Убайдуллаха – Эслема 
ибн Зияда. Будучи рассерженным за это на брата, Убайдуллах тайно отправил ко-
мандирам, состоящим в войске Эслема, который направлялся в Хорасан, послание 
с призывом не подчиняться ему. В ответ на это послание они сказали Убайдулла-
ху ибн Зияду следующее: «Ты воюешь с членами семейства Посланника Аллаха. 
Брат твой, будучи непричастным к этому бесчестию и позору, направляется на 
священную войну ради Аллаха. Быть рядом с ним рабом предпочтительнее, чем 
быть в твоей свите господином». И все они, вместе с Эслемом ибн Зиядом, от-
правились в Хорасан.

Вскоре Эслем ибн Зияд со своим войском, перейдя реку Джейхун (Амударья), 
завоевал города Самарканд и Хорезм. Он отправил другого своего брата – Язида 
ибн Зияда, который был вместе с ним, в район Сиджистана, но тот умер, дойдя до 
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Кабула. Таким образом, правитель Язид ибн Муавия и Язид ибн Зияд оба умерли 
в 683 году (64 г. х.). 

Когда известие о смерти правителя Омейядов Язида ибн Муавии дошла до 
Хорасана, Эслем ибн Зияд, оставив вместо себя Мухалледа ибн Абу Сафра, от-
правился в Шам. В Нишапуре Эслем ибн Зияд, уступив угрозам  Абдуллаха ибн 
Хазма, отдал ему провинцию Хорасана. Абдуллах ибн Хазм, не останавливаясь на 
достигнутом, двинулся на Хорасан и, после продолжительной борьбы, в 684 году 
(65 г. х.) взял Хорасан в свое подчинение.

В Куфе

После убийства Муслима ибн Акила народ Куфы в желании отомстить за 
кровь благородного Хусейна халифу Язиду, Убайдуллаху ибн Зияду и Умару ибн 
Сааду ибн Абу Ваккасу, тайно сплотился вокруг Сулеймана ибн Сарда. Убайдул-
лах ибн Зияд, получив весть о кончине Язида, спешно собрал своих воинов и вы-
двинулся в Шам. В это же самое время некий Мухтар ибн Абу Убайд ибн Месуд 
ас-Сакафи, прибывший в Куфу, присоединился к числу ищущих мести за кровь 
благородного Хусейна. Мухтар был смелым, умным, хватким человеком. Его отец 
погиб за веру во времена благородного Умара в 635 году во время событий, свя-
занных с мостом. Весь Ирак любил и уважал его отца. Однако Мухтар был изве-
стен как зачинщик смуты в войске благородного Хасана, поэтому не пользовался 
любовью жителей Куфы. Когда благородный Хусейн отправил Муслима ибн Аки-
ла в Куфу, Мухтар, решив, что настал подходящий для него момент, чтобы вернуть 
уважение народа, очень хорошо встретил Муслима. И, действительно, в связи с 
этим, отношение жителей Куфы к Мухтару стало более лояльным.

Когда Убайдуллах ибн Зияд расправился с Муслимом ибн Акилом, он аре-
стовал Мухтара и заключил его в тюрьму. Будучи освобожденным из тюрьмы по 
приказу халифа Язида ибн Муавии, Мухтар ибн Абу Убайд был отослан в Медину. 
Он остановился у своего деверя Абдуллаха ибн Умара, жившего в Медине. 

Абдуллах ибн Зубайр, во времена Язида и при осаде Мекки получивший не-
мало пользы от Мухтара, отнесся к нему с благосклонностью и уважением. 

После смерти Язида, воспользовавшись отъездом Убайдуллаха ибн Зияда в 
Шам, население Басры и Куфы присягнуло на верность Абдуллаху ибн Зубайру. 
Ибн Зубайр поставил наместником в Басре Абдуллаха ибн Мамера, а в Куфе – Аб-
дуллаха ибн Язида. Мухтар неодобрительно отнесся к назначению Абдуллаха ибн 
Язида наместником Куфы. 

Воспользовавшись случаем, что Сулейман ибн Сард в Куфе открыто объявил 
о своем решении требовать возмездия за кровь убиенного благородного Хусейна, 
Мухтар, покинув Медину, прибыл в Куфу прежде Абдуллаха ибн Язида. Видя, что 
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Сулейман ибн Сард не спешит действовать в ответ на бунтарские настроения в на-
роде, он, перехватив инициативу, объявил, что присутствует здесь как поверенный 
Мухаммада ибн Ханифы – потомка благородного Али, тем самым склонив народ 
на свою сторону. В это время в Куфу прибыл Абдуллах ибн Язид и увидел, что 
народ переметнулся на сторону Мухтара. Он объявил с минбара, что кровь благо-
родного Хусейна лежит на совести Убайдуллаха ибн Зияда, и что он непричастен 
к этому преступлению. Народ поверил в эти его слова. После этого Сулейман ибн 
Сард сказал, что он имеет претензии к ибн Зияду. Мухтар, попав в затруднитель-
ное положение, вынужден был сказать: «Я жду распоряжений от Мухаммада ибн 
Ханифы». И отсрочил на некоторое время свои действия.

Хариджитов Басры, которые еще во время первого призыва Сулеймана ибн 
Сарда обещали ему свое содействие, называли «азракитами» по имени их пред-
водителя – Нафи ибн Азрака. А приверженцев Сулеймана в Куфе и других местах 
называли «таввабинами». 

Абдуллах ибн Язид, будучи наместником, был очень недоволен тем, число 
сторонников Мухтара увеличивалось. Он велел схватить его и заключить в тюрь-
му. Но, узнав, что Сулейман ибн Сард готовит восстание против Абдуллаха ибн 
Зубайра и против него самого, не посмел казнить Мухтара ввиду многочисленно-
сти его приверженцев. Вскоре Сулейман ибн Сард, подняв восстание, направился 
со своими сторонникам из Куфы в местечко Нахиль. Он призвал прибыть туда 
всех, кто поддерживает его, из ближних населенных пунктов. Если изначально 
число примкнувших к нему составляло 16 000 человек, то сейчас с трудом на-
бралось только 4 000. Сулейман ибн Сард был огорчен таким положением дел 
и вспомнил, как жители Куфы поступили в отношении семейства Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует). Они покинули его, также как и Хусей-
на, оставив в одиночестве. Он разослал по округе своих людей, чтобы поднять в 
народе чувство негодования действиями Омеядов. В результате этого число его 
сторонников возросло до 10 000. В Нахиле было принято коллективное решение 
идти войной на Убайдуллаха ибн Зияда, и войско повстанцев сразу же направи-
лось в Шам. По пути они на один день остановились в Кербеле в знак траура по 
благородному Хусейну и затем продолжили свой поход, дойдя до местности Айн 
аль-Вурд. Убайдуллах ибн Зияд, получив весть о том, что шииты находятся на 
подступах к Шаму, направил в Айн аль-Вурд Хусейна ибн Нумайра с 12 000-ным 
войском. В результате ожесточенной кровопролитной битвы, произошедшей в 685 
году (7 джумада-авваль 65 г. х.) в Айн аль-Вурде, Сулейман ибн Сард был убит, 
а его войско понесло потери в 8 000 человек. 2 000 человек оставшихся в живых, 
в сломленном состоянии, под командованием Рефааха ибн Шедада вернулось об-
ратно в Куфу. Хусейн ибн Нумайр также, понеся очень большие потери, вернулся 
в Шам, даже не собрав трофеев. 
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Так как сторонники Сулеймана вернулись в Куфу с поражением, Мухтар, на-
ходясь в тюрьме, попытался утешить их сочувственными, поднимающими боевой 
дух словами. Этим он еще больше привлек к себе симпатии шиитов. 

Мухтар ас-Сакафи через посредничество одного человека, отправленного им 
из тюрьмы к Абдуллаху ибн Умару, дал зарок не поднимать восстание против Аб-
дуллаха ибн Язида, и был освобожден. 

Когда в 686 году (66 г. х.) Абдуллах ибн Зубайр снял ибн Язида с поста на-
местника Куфы, Мухтар вновь начал активные действия. Новый наместник Куфы 
– Абдуллах ибн Мути хотел вернуть Мухтара в тюрьму, но тот, будучи предупреж-
ден своими приверженцами, выступил против Абдуллаха ибн Мути, нанес ему по-
ражение в бою и захватил Куфу в свои руки. Теперь он объявил, что направит свои 
действия против Мухаммада ибн Ханифы. К нему присоединилась знать города 
Куфы. Собрав под своим началом огромные силы, он направил братьев Абдуллаха 
ибн Камиля и Малика ибн Камиля в Медайин, Мухаммада ибн Амра – в Азербайд-
жан, Абдуллаха ибн Сада – в Мосул, еще нескольких человек – в окрестные города 
и захватил их в свои руки. Таким образом, он установил свою власть на обширных 
территориях.

В Басре

После кончины Язида хариджиты Басры, отправляя гонцов к Сулейману ибн 
Сарду, спрашивали у него о начале восстания. Его слова, призывающие ждать обе-
щанного дня, в конце концов, переполнили чашу их терпения, и они подняли вос-
стание. В Басру ворвались повстанцы, прибывшие из сел. Испуганные горожане, 
вооружившись, вошли под командование наместника Абдуллаха ибн Мамера, на-
значенного Абдуллахом ибн Зубайром. Абдуллах ибн Мамер успешно отразил ата-
ку хариджитов, находящихся в городе. Но хариджиты вновь предприняли насту-
пление на Басру, на сей раз с 20 000-ной армией. Выступивший против них Усман 
ибн Мамер был убит, хариджиты заняли Басру. Абдуллах ибн Мамер, проиграв 
сражение, в котором потерял брата, в 685 году (65 г. х.) бежал из Басры, направ-
ляясь к Абдуллаху ибн Зубайру. Абдуллах ибн Харис, назначенный ибн Зубайром 
новым наместником Басры, вместе с опытным военачальником Муслимом ибн 
Халдемом, пользующимся непререкаемым авторитетом, вошел в Басру и с успе-
хом освободил ее от хариджитов, выбив их за пределы города. Предводитель ха-
риджитов Нафи ибн Азрак был убит. Но, поскольку обе стороны понесли большие 
потери, было невозможно определить, кто вышел победителем в этом сражении. 

После поражения, которое хариджиты потерпели в 685 году (65 г. х.), они, 
вдохновляемые их новым вождем – Абдуллахом ибн Маджуром, вновь стали сеять 
семена раздора. В этих обстоятельствах Абдуллах ибн Зубайр был вынужден на-
править подкрепление наместнику Басры Абдуллаху ибн Харису. Но и усиленных 
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войск ибн Хариса было недостаточно для полного усмирения хариджитов. Ближе 
к середине года Мухаллеб ибн Абу Сафра, назначенный Абдуллахом ибн Зубай-
ром наместником Хорасана, по пути своего следования ненадолго заехал в Бас-
ру. Жителям Басры понравился этот отважный бравый человек, и они, направив 
к ибн Зубайру посланцев, попросили, поставить его наместником. Эта просьба 
была удовлетворена. Мухаллеб ибн Абу Сафра с 12 000-ным войском двинулся 
в Ахваз, где в начале в 686 года (начало 66 г. х.) произошло сражение. Жители 
Басры, оставив Мухаллеба, в страхе побежали с поля битвы. Мухаллеб с 3 000 
воинов, оставшихся в его распоряжении, начал вдогонку атаковать Абдуллаха ибн 
Маджура, предводителя хариджитов, который преследовал убегающих жителей 
Басры, и нанес ему поражение. Он захватил Ахваз и Исфахан. В бою он зарубил 
мечом 7 000 сторонников Абдуллаха ибн Маджура. Таким образом, за три года ха-
риджиты были полностью разгромлены. Мухаллеб ибн Абу Сафра был назначен 
наместником Ахваза и Персии.

В 685 году (65 г. х.), после смерти Мервана ибн Хакама – халифа династии 
Омейядов, Абдулмалик ибн Мерван, ставший правителем, приказал Убайдуллаху 
ибн Зияду захватить провинции Куфы и Басры. Он дал ему в помощь 50 000-ное 
войско. 

Убайдуллах ибн Зияд двинулся в Ирак дорогой, ведущей в Мосул. Но, по-
скольку Ирак находился под властью Абдуллаха ибн Зубайра, экспедиция Убай-
дуллаха запоздала почти на год. В течение этого года в войске Мухтара начались 
разногласия. Он приказал казнить небезызвестного Шимра и Умара ибн Сада, по-
том уничтожил одного за другим всех их сторонников. 

В связи с такого рода действиями Мухтара, немало людей присоединилось 
к Мусабу ибн Зубайру – брату Абдуллаха ибн Зубайра, который только что был 
назначен наместником Басры. Мухтар ас-Сакафи, чтобы привлечь Абдуллаха ибн 
Зубайра на свою сторону, отправил в Мекку письмо. Однако Абдуллах ибн Зубайр 
не поверил тому, что было изложено в письме, и разоблачил козни Мухтара. Тогда 
Мухтар попытался прибегнуть к различным уловкам и хитростям, что не прошло 
мимо внимания жителей Куфы. В итоге Мухтар был вынужден просить покрови-
тельства у Мухаммада ибн Ханифы, потомка благородного Али. Но Мухаммад 
ибн Ханифа, заявил, что удалился от дел и политики, поэтому не может предо-
ставить ему своего покровительства. Мухтар оказался в безвыходном положении. 

Абдуллах ибн Зубайр, считая Мухтара опасным человеком, пристально сле-
дил за всеми его действиями. Придя к выводу, в связи с последними события-
ми, что настала пора нейтрализовать Мухтара, он начал осуществлять свою цель. 
Первым делом он хотел привести к присяге Мухаммада ибн Ханифу. Тот, ссыла-
ясь на то, что отошел от всех дел, не дал ни положительного, ни отрицательного 
ответа. Но, поскольку Абдуллах ибн Зубайр желал разрешить этот вопрос оконча-
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тельно, Мухаммад ибн Ханифа взял два месяца срока на размышление, и в тече-
ние этого времени, с одобрения своих друзей, попросил помощи у Мухтара. Это 
обстоятельство вдохнуло надежду и обрадовало Мухтара. Его репутация среди 
сподвижников вновь укрепилась. Выбрав среди своих сторонников тысячу чело-
век, он отправил их к Мухаммаду ибн Ханифе вместе со значительным пожертво-
ванием в качестве помощи. Мухаммад ибн Ханифа, напомнив, что он отдалился 
от политики и всех дел, раздал пожертвование, присланное Мухтаром, тем, кто его 
привез, и отправил их обратно. Сам же отправился в Медину. 

В 686 году (66 г. х.) Мухтар, заручившись моральной поддержкой Мухам-
мада ибн Ханифы, с 7 000-ной армией во главе с Ибрахимом Эштером двинулся 
на Убайдуллаха ибн Зияда, находившегося в районе Мосула. Во время сражения, 
произошедшего на берегу реки Зап, войско Шама понесло поражение, а Убайдул-
лах ибн Зияд и Хусейн ибн Нумайр были убиты. В награду за одержанную победу 
Ибрахим Эштер был назначен Мухтаром наместником Мосула и аль-Джазиры. 

В тот же год Мусаб ибн Зубайр, назначенный наместником Басры, будучи че-
ловеком могучего сложения и обладающим красноречием, очень скоро заслужил 
любовь жителей Басры и собрал вокруг себя много приверженцев. Бежавшие от 
преследования Мухтара, по мере прибывания в Басру, также присоединялись к 
нему. Ввиду важного значения Ирака и особой опасности, исходящей от Мухтара, 
Мусаб ибн Зубайр попросил вспомогательной силы у Мухаллеба ибн Абу Сафры, 
наместника Ахваза и Персии. Таким образом, собрав огромное войско и, не давая 
Мухтару передышки, он двинулся на него. В ожесточенной кровопролитной битве 
на территории Ирака войско Мухтара потерпело поражение. После этого Мусаб 
ибн Зубайр направился в Куфу, где находилась резиденция Мухтара. Получив со-
общение, что его войско разбито, Мухтар вместе со своей семьей, состоящей из 19 
человек, забаррикадировался в своем доме. Мусаб ибн Зубайр окружил его дом. 
Мухтар с семьей оказывал сопротивление, пока не погиб. Это было в конце 66 
года хиджры. 

После гибели Мухтара ибн Абу Убайда ибн Месуда ас-Сакафи Мусаб ибн Зу-
байр объявил жителям Куфы, что не будет преследовать их за прошлые дела, тем 
самым завоевав их сердца. По требованию жителей Куфы были казнены шесть 
человек, которые во времена Мухтара притесняли народ.

Не успело сообщение о гибели Мухтара дойти до Мосула, как Ибрахим Эш-
тер, наместник Мосула, со своим окружением вошел в подчинение к Мусабу ибн 
Зубайру, который вызвал его обратно в Куфу, обещая назначить наместником в 
другое место. Вместо него в 686 году (67 г. х.) наместником в Мосул был направ-
лен Мухаллеб ибн Абу Сафра. 
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Хариджиты из районов Ахваза и Персии, использовав как благоприятную 
возможность назначение Мухаллеба ибн Абу Сафры наместником Мосула, сра-
зу подняли бунт, сопровождавшийся грабежами и погромами. Мусаб ибн Зубайр, 
для того чтобы погасить очаг смуты, вынужден был вновь назначить Мухаллеба 
наместником Ахваза и Персии, а Ибрахима Эштера – наместником Мосула. В 689 
году (63 г. х.) прибывший в Ахваз Мухаллеб, хоть и вынужден был восемь месяцев 
вести борьбу с хариджитами, количество которых сильно увеличилось, но оконча-
тельного результата так и не сумел добиться. 

ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ МЕРВАНА ИБН ХАКАМА

Мерван ибн Хакам был двоюродным братом Муавии ибн Абу Суфьяна. В свя-
зи с тем, что его отец Хакам, по приказу Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), за неподобающее поведение был изгнан из Мекки, Мерван 
был в основном известен как ибн ат-Тарид. 

Когда Мерван ибн Хакам появился на свет, его принесли к нашему Пророку 
(да благословит его Аллах и приветствует), и он сказал о нем: «Этот – хваткий». 
Впоследствии Мерван, подтверждая смысл приведенного выше хадиса, отличил-
ся, участвуя в походе войска под командованием Муслима ибн Укбы, направлен-
ного Язидом ибн Муавией ибн Абу Суфьяном на усмирение жителей Медины, 
восставших в связи с убийством благородного Хусейна.

Следует отметить, что Мерван ибн Хакам избегал больших грехов, сохраняя 
облик человека честного и добропорядочного. Он был очень умным, точным и 
знающим человеком. Но свойственная ему расчетливость, с которой он распро-
странял в среде мусульман заговоры, разногласия и вражду, была присуща ему 
в такой степени, что была способна свести на нет все его добродетели и заслуги. 

Мерван так или иначе был замешан в смерти благородного Усмана, разногла-
сиях между благородным Али и Муавией, смерти благородного Хусейна и ибн Зу-
байра. В битве с верблюдом именно он стал причиной смерти благородного Талхи 
ибн Убайдуллаха. 

В Шаме после отречения Муавии II от власти Мерван ибн Хакам не захотел 
присягнуть в верности Халиду ибн Язиду, который был еще слишком юн и не 
имел никакого опыта. Как раз в тот момент, когда он собирался в Мекку, чтобы 
присягнуть Абдуллаху ибн Зубайру, обстоятельства сложились так, что он сам 
стал халифом при поддержке и содействии Убайдуллаха ибн Зияда. Таким обра-
зом, с июня 684 года (15 зуль-каада 64 г. х.) власть в государстве Омейядов пере-
шла к роду Мервана ибн Хакама (Мерванитам). 
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Мерван ибн Хакам, став халифом, одержал победу над Даххаком ибн Кай-
сом, присягнувшим в Сирии Абдуллаху ибн Зубайру, и Сулейманом ибн Сардом в 
большом сражении под Мардж-Рахитом. 

Этот успех Мервана ибн Хакама был шагом к возрождению государства 
Омейядов, находившегося на грани распада. Районы Сирии и Палестины вошли 
под правление Мервана. После этой войны Мерван ибн Хакам, отправив своего 
сына Абдуль-Азиза в Египет, вытеснил оттуда Абдуллаха ибн Зубайра. Сам Аб-
дуллах ибн Зубайр, находившийся в Мекке с целью реставрации Каабы, не обра-
тил особого внимания на действия Мервана. Кроме того, когда было необходимо 
вести военные действия, он пытался переложить их на других людей. Все это ни-
как не укрепляло престиж Абдуллаха ибн Зубайра. 

В то время, когда благородный Умар завоевал Кудус, он построил мечеть на 
скале Сахра, название которой упоминается в Священном Коране. Мерван, быв-
ший главой династии Омейядов, высказал мнение, что, так как  благородный Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) с этой священной скалы совершил 
вознесение в присутствие Всевышнего Господа, и что это место некоторое время 
было его киблой, то, как сообщают источники, он пожелал, чтобы хадж соверша-
ли в Кудусе, а не в Каабе. Хотя его сын Абдулмалик порицал эти действия, но, как 
свидетельствуют источники, впоследствии также способствовал реализации этой 
идеи. По другому преданию, эту идею Мервана пытался воплотить в жизнь имен-
но Абдулмалик. Поэтому, когда он услышал, как Абдуллах ибн Зубайр во время 
хаджа рассказывал собравшимся в Мекке мусульманам о заблуждениях его отца и 
его самого, он велел построить новую Каабу, которая заменила бы Каабу в Мекке. 
Он запретил общине совершать хадж в Мекку, заставив посещать это новое место. 
Этот поступок затрагивает основы религии. И мы придерживаемся мнения, что 
Абдулмалик не совершал этого поступка. То, что велел построить Абдулмалик, не 
было Каабой, – это была построенная в невиданном дотоле архитектурном стиле 
мечеть под названием «Куббат ас-Сахра», стены которой украшены мозаикой, а 
покрытие купола выполнено медными пластинами. 

После того как Мерван ибн Хакам установил свою власть в Египете и гото-
вился отправить Убайдуллаха ибн Зияда на завоевание Ирака, в апреле 685 года 
(3 рамадана 65 г. х.) был убит сын Язида – Халид, женившись на матери которого, 
Мерван обещал, что после его смерти место халифа займет ее сын Халид. Перед 
своей кончиной, отступив от данного им слова, он завещал, чтобы халифом стал 
его сын Абдулмалик. 

Правление Мервана ибн Хакама, убитого в возрасте 63 лет, продлилось 9 ме-
сяцев и 18 дней. У Мервана было 12 сыновей: Абдулмалик, Муавия, Абдуллах, 
Убайдуллах, Абан, Дауд, Абдуль-Азиз, Абдуррахман, Амр, Умар, Башир и Мухам-
мад.
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ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ АБДУЛМАЛИКА ИБН МЕРВАНА

Абдулмалик ибн Мерван стал халифом государства Омейядов после смерти 
своего отца и находился у власти с апреля 685 года по ноябрь 705 года (с 3 ра-
мадана 65 г. х. по 15 шавваль 68 г. х.). На момент, когда Абдулмалик вступил на 
пост халифа, под его влиянием находились Сирия, Палестина и Египет. Другие 
же территории полностью вышли из подчинения Омейядов. Но даже в регионах, 
находящихся под властью Абдулмалика, было довольно много приверженцев Аб-
дуллаха ибн Зубайра, поэтому власть халифа династии Омейядов в этих странах 
осуществлялась не в полной мере. Об этом свидетельствует и то, что победа Мух-
тара ас-Сакафи над Убайдуллахом ибн Зиядом повергла государство Омейядов в 
страх и бессилие. 

Поскольку Абдулмалик ибн Мерван отличался своенравием, упрямством и 
решительностью, то не придал никакого значения незавидному положению дел в 
государстве. В соответствии с решением своих советников, в первую очередь он 
усмирил хариджитов в регионах, находящихся в его подчинении. Таким образом, 
в стране были обеспечены порядок и безопасность. В 689 году (69 г. х.) он отпра-
вился на завоевание Ирака, жители которого считались сторонниками Абдуллаха 
ибн Зубайра. 

Беспорядки, волнения и недовольство, возникавшие в Ираке в течение про-
должительного периода времени, увеличили надежду Абдулмалика на то, что его 
экспедиция будет удачной. Оккупировав Ирак, он рассчитывал таким образом за-
пугать Абдуллаха ибн Зубайра и вразумить население Каркисы, которое недавно 
оказало поддержку Сулейману ибн Сарду. С этим намерением он покинул Шам. 
Своим заместителем он временно поставил двоюродного брата Амра ибн Саада 
аль-Эшдека.

Амр ибн Саад, будучи одним из знатных людей племени Бени Умейя, имел 
большую поддержку среди многих племен. Поэтому он видел себя более достой-
ным поста халифа, чем Мерван. Из-за интриг Убайдуллаха ибн Зияда он был от-
странен от борьбы за власть. А когда Абдулмалик занял место халифа, его надеж-
ды окончательно рухнули. 

Когда Абдулмалик покинул Шам, оставив его в качестве заместителя, Амра 
ибн Саада охватила неудержимая жажда власти. Воспользовавшись своим поло-
жением, он объявил о своей власти и независимости. Это известие догнало Аб-
дулмалика в местечке Айн аль-Кура, и он с большим войском вернулся обратно 
в Шам. Поскольку обе стороны не признавали друг друга, то в течение 16 дней 
оспаривали свои права в окрестностях Шама. Так как силы их были равны, и они 
не смогли добиться результата, то были вынуждены пойти на переговоры. По за-
ключенному ими соглашению, Амр ибн Саад признавался правителем, обладаю-
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щим равными полномочиями с халифом при управлении государством, им обоим 
назначались по одному личному чиновнику из числа их сторонников в провинци-
ях. Таким образом, этим соглашением, заключенным в 690 году (70 г. х.), государ-
ство Омейядов, управляемое совместно двумя правителями, продемонстрировало 
тенденцию мусульманского халифата к внутреннему расколу. Такое положение 
продолжалось около 6 месяцев, после чего Абдулмалик уничтожил Амра ибн Са-
ада и его сторонников и забрал его собственность.

ЗАХВАТ ИРАКА

После этих событий, в то время как Абдуллах ибн Зубайр занимался внутрен-
ними делами государства, халиф Омейядов Абдулмалик ибн Мерван, собрав в 691 
году (71 г. х.) многочисленное войско, вновь предпринял поход на Ирак. Вступив 
тайно в контакт с лицами, поддерживающими Бени Умейя в районе Куфы и Басры, 
он постарался заручиться их помощью. 

В то время Мусаб ибн Зубайр находился в Куфе. Приверженцы племени Бени 
Умейя, воспользовавшись этим, укрепились в Басре. Мусабу ибн Зубайру доло-
жили о ситуации, но, как бы он ни пытался расправиться со сторонниками Бени 
Умейя, не сумел уничтожить их. 

Хотя Мусаб ибн Зубайр, обеспокоенный приближением Абдулмалика, обра-
тился к иракцам и получил от них обещание о поддержке, однако они, увидев, что 
Абдулмалик превосходит его, отступили от данного ими слова. Поскольку Му-
халлеб ибн Абу Сафра был занят в Ахвазе, Мусаб был вынужден обратиться за 
помощью к наместнику Мосула Ибрахиму Эштеру. Не мешкая, Ибрахим Эштер 
со своим войском прибыл в Куфу и присоединился к Мусабу. Затем они выступили 
из Куфы, чтобы встретиться с Абдулмаликом. В войске Мусаба было очень много 
сторонников Абдулмалика. Мусаб, зная об этом, был вынужден проявлять благо-
склонность к ним, находясь в безвыходном положении. 

Положение Мусаба ибн Зубайра было теперь точно таким же, как положение 
благородного Али и его сына – благородного Хусейна. Население Куфы и Басры, 
поняв, что Абдулмалик сильнее, бросили Мусаба, оставив на произвол судьбы. 
Мысли об этом приводили Мусаба в отчаяние. Он вознес Господу мольбу за душу 
покойного Ахнафа ибн Кайса, который предупреждал его о том, чтобы он не ждал 
от иракцев соблюдения данного ими слова. 

Мусаб ибн Зубайр, продвинувшись со своим войском по берегу реки Малая 
Диджля, в селе Дир (Дайр) Джаслик в окрестностях Маскина встретился с во-
йском Абдулмалика ибн Мервана. Немедленно перестроив ряды воинов, он раз-
местил иракцев с тыла, а воинов Ибрахима Эштера – в передних рядах. Воины 
Ибрахима храбро сражались, не жалея жизни. Ибрахим Эштер погиб в бою. На 
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следующий день Абдулмалик ибн Мерван предложил Мусабу ибн Зубайру сдать-
ся, но тот жестко отклонил это предложение и продолжал сражаться с небольшим 
количеством воинов, оставшихся с ним. Мусаб ибн Зубайр был убит в бою Зайдом 
ибн Кудамой в 691 году (71 г. х.). Его войско понесло огромные потери. 

После этой войны Абдулмалик ибн Мерван полностью захватил Ирак и, про-
быв в Басре около 40 дней, привел все дела в порядок. Доверив управление Куфой 
своему брату Баширу ибн Мервану, а управление Басрой, Ахвазом и Персией – 
Халиду ибн Абдуллаху, он вернулся в Шам.

ОСАДА МЕККИ

Захват Ирака вызвал недовольство у Абдуллаха ибн Зубайра. Но он, не теряя 
выдержки, терпения и упования на Бога, занялся делами Хиджаза. 

В Шаме Абдулмалик ибн Мерван, имея намерение захватить Аравийский по-
луостров и господствовать во всем исламском мире, собрал военный совет. Он 
потребовал от правителей провинций подняться на войну против Абдуллаха ибн 
Зубайра.

Абдуллах ибн Зубайр был уважаемым сахабом, который пользовался среди 
мусульман любовью, авторитетом и неприкосновенностью. Более того, еще была 
жива его мать – дочь благородного Абу Бакра – Асма бинти Абу Бакр. Война про-
тив сахаба, который имел такую поддержку, и населения священного города Мек-
ки пугала военачальников. Поэтому все члены совета, за исключением одного, 
отказались выполнять этот приказ и удалились. Тем единственным человеком был 
Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи – командующий низшего звена, которого отличало 
неуемное стремление к славе и наживе. Поскольку Хаджадж никак не проявил 
себя до этого момента, Абдулмалик ибн Мерван не мог положиться на него. Но, не 
имея в своем распоряжении другого военачальника, готового идти на известного 
сахаба, он был вынужден согласиться на его услуги.

Абдулмалик ибн Мерван послал в Мекку Хаджаджа ибн Юсуфа с 2 000-ным 
войском. Это было в 692 году (рамадан 72 г. х.). Абдуллах ибн Зубайр со своим 
войском вышел за пределы города и вступил в бой с Хаджаджем. В этом бою ибн 
Зубайр потерпел поражение и вынужден был отступить в Мекку. Хаджадж окру-
жил Мекку и попросил у Абдулмалика вспомогательной силы. 25 марта 692 года 
(1 зуль-каада 72 г. х.) Абдулмалик отправил Хаджаджу подкрепление численно-
стью 5-6 тысяч человек.

Когда прибыло подкрепление, Хаджадж установил жесткую блокаду Мекки. 
Наступил месяц зуль-хиджа. Со всех сторон исламского государства стали сте-
каться в Мекку паломники. Хаджадж не впустил их в город. В тот год он не дал 
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паломникам совершить хадж. Осада продлилась около 7 месяцев. В течение этого 
времени Абдуллах ибн Зубайр и его войско испытывать нехватку продовольствия, 
которая усугублялась с течением времени. 

Хаджадж подвергал город обстрелу градом огня и камней с помощью мета-
тельных устройств, которые были установлены по его приказу на горе Куайкиан. 
Один из брошенных факелов попал в Каабу и вызвал пожар. В это время дождь, 
посланный волей Всевышнего Создателя, потушил огонь. Воины Хаджаджа, уви-
девшие это, вспомнили суру «аль-Филь»46 и были готовы отказаться от блокады 
города. Тогда Хаджадж обратился к ним с проповедью, которая произвела на них 
сильное впечатление и развеяла все мысли об отказе от осады.

В связи со все более ужесточающейся осадой, мекканцы группами ежеднев-
но стали присоединяться к Хаджаджу. Среди перешедших на сторону Хаджаджа 
были сыновья ибн Зубайра – Хамза и Хубайд. Они избрали этот путь, возмож-
но, чтобы спасти свою жизнь, и в будущем, воспользовавшись удобным случаем, 
свергнуть Омейядов или – с намерением продолжения рода. 

К окончанию осады рядом с Абдуллахом ибн Зубайром осталось всего 200-
300 человек. Но его не беспокоило, что количество воинов, которые оставались 
рядом с ним и служили ему с величайшей самоотверженностью, было столь мало. 
Он стойко продолжал сражаться. 

За день-два до падения города Абдуллах ибн Зубайр попрощался с матерью 
– Асмой бинти Абу Бакр. В 693 году (14 джумада-авваль 73 г. х.), в ночь, Абдул-
лах ибн Зубайр и его соратники предприняли штурм пяти входов в мечеть аль-
Харам, захваченных воинами Хаджаджа, и вытеснили их оттуда. В это время один 
из камней, выпущенных метательным снарядом с горы Куайкиан, попал по лицу 
Абдуллаха ибн Зубайра, другой – по ногам. Но, даже истекая кровью и превозмо-
гая невыносимую боль, он пытался отражать атаки врагов, заняв оборону у двери, 
ведущей в Каабу. Абдуллах ибн Зубайр потерял много крови и погиб, испив чашу 
шахида.

Вместе с Абдуллахом ибн Зубайром погибли 240 его соратников. Несколько 
воинов Хаджаджа, заметив, что ибн Зубайр упал на землю, подбежали к нему. 
Увидев, что он умер, отделили его голову от туловища. 

46. В суре «аль-Филь» (Cлон) рассказывается о походе Абрахи аль-Ашрама аль-Хабаши, который 
направился из Йемена в Мекку с целью разрушить Каабу, чтобы отвратить арабских паломни-
ков от неё. Он собрал многочисленную армию, часть которой ехала на слонах. Но этот поход 
закончился позором для него, и он вернулся в свою страну, потеряв большую часть своей армии 
и не достигнув своей цели. Этот поход, который произошел в 570 или 571 году вошел в кален-
дарь арабского доисламского Хиджаза под названием «год слона».
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Голова Абдуллаха ибн Зубайра была отправлена в Шам. Абдулмалик ибн 
Мерван около месяца выставлял ее напоказ перед населением Шама. 

Абдуллах ибн Зубайр был первым ребенком, первым мусульманином, родив-
шимся в Медине после хиджры Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует). Его рождение наполнило радостью сердца всех и, прежде всего, – сердце 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). А его смерть по-
грузила в скорбь весь Хиджаз. Ибн Зубайр умер в возрасте 71 года. Он исполнял 
должность халифа 9 лет и 3 месяца. Сила его веры была крепка, ночи он проводил 
в молитвах, а дни – в постах. Его знания и ум были совершенны, а речь – прекрас-
на. Он обладал разносторонними способностями. 

Абдуллах ибн Зубайр реконструировал стены священной Каабы, приведя их к 
тому виду, какой они имели во времена пророка Ибрахима (мир ему), укрепил на 
углу Каабы Черный камень и построил северную полукруглую стену (аль-Хатим). 
Кроме того, он пристроил по одному входу с ее восточной и западной стороны, 
заменил покров Каабы. Он выкупил и снес дома, находившиеся вокруг нее, и за 
счет этого расширил пространство вокруг мечети. 

У Абдуллаха ибн Зубайра было 8 сыновей.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ХИДЖАЗА

После смерти Абдуллаха ибн Зубайра, в 693 году (73 г. х.) Абдулмалик уста-
новил свою власть в Хиджазе и Йемене. Абдуллах ибн Хазм, наместник Хорасана, 
некоторое время оказывал сопротивление. Тогда Абдулмалик, обещав правителю 
города Мерва – Бакру ибн Васадже пост наместника Хорасана, спровоцировал его 
на восстание против Абдуллаха ибн Хазма. 

В завершение восстания Бакр ибн Васаджа убил Абдуллаха ибн Хазма. Таким 
образом, через 9-10 лет своего правления Абдулмалик ибн Мерван распространил 
влияние практически на все мусульманские страны, входящие в халифат. 

Хаджадж ибн Юсуф, который оказал неоценимую услугу халифу Абдулма-
лику в завоевании Хиджаза, стал наиболее могущественным и влиятельным че-
ловеком.

Хаджадж ибн Юсуф и его деяния

Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи, одержавший победу над самым сильным вра-
гом Абдулмалика – Абдуллахом ибн Зубайром, в 693 году (73 г. х.), в награду за 
это, был назначен наместником Хиджаза, Йемена и Йамамы. 

В течение всего периода, пока Хаджадж находился на посту наместника Хид-
жаза, не было таких мучений, страданий и тягот, каких он не причинил бы из-



И С ТО Р И Я И СЛ А М А168

бранным асхабам и табиинам, таким как Анас ибн Малик и Джабир ибн Сахль 
ибн Саад, которых осталось совсем немного, под тем предлогом, что они не ока-
зали помощи благородному Усману. Он заставил страдать и мучиться весь Хид-
жаз. Когда в 694 году (75 г. х.) он был назначен наместником Ирака, население 
Хиджаза, наконец, избавилось от тирании и мучений, причиняемых им. Но теперь 
население Ирака попало под невыносимый гнет, взывая об избавлении от его при-
теснения и жестокости. Вред, нанесенный Хаджаджем мусульманским странам и 
населению, был настолько велик, что исправить его было не так легко. Однако Аб-
дулмалик поощрял эти его действия, поскольку они были направлены на укрепле-
ние и удержание власти рода Бени Умейя. Как результат этой оценки его действий, 
он поручил Хаджаджу пост наместника восточных провинций. Таким образом, 
территория, попавшая под притеснения и гнет Хаджаджа, была расширена.

Несмотря на то, что Хаджадж приобрел славу тирана, держал население в 
постоянном страхе и вызывал ненависть к себе, число восстаний, поднимавшихся 
против него, не было велико. Но, несмотря на это, мятежи и возмущения народа 
вводили его в затруднительное положение. В этом отношении наиболее отличился 
некий Шабиб ибн Язид. 

Очень много людей пострадало из-за жестоких расправ Хаджаджа и его от-
вратительного обращения с благородными асхабами. Не один Хаджадж, а также 
наместник Мосула – Мухаммад ибн Мерван – оказывал давление на мусульман, 
ставя их в тяжелое положение. Один человек из среды бедняков – Салих ибн 
Мевдж с сотней своих сторонников поднял мятеж против действий наместника 
Мосула. Верхом на лошадях они настигали и убивали стражников и воинов Мер-
вана и Хаджаджа, которые попадались им по пути. Вскоре ситуация дошла до 
того, что они начали собирать харадж (налог), предназначенный государству. Хад-
жадж направил войско под командованием Хариса ибн Амра аль-Хамадани для 
наведения порядка в Мосуле. В бою Салих ибн Мевдж был убит, и его место занял 
Шабиб ибн Язид. Обладающий неутомимым воинственным характером, он был 
умелым и искусным воином – таким, который один стоил тысячи человек. С 696 
года (77 г. х.) он возглавил движение, начатое Салихом ибн Мевджем. Количество 
людей, находившихся в его распоряжении, варьировало от 200 до 1 000 человек. 
Все они были искусными и отважными воинами. Свои налеты они, в большинстве 
случаев, совершали по ночам. Хотя Хаджадж ибн Юсуф двадцать или тридцать 
раз посылал войска, чтобы ликвидировать их, но не только не добился этого, а сам 
нес потери.

Наконец, войдя в Куфу, Шабиб ибн Язид окружил войско Хаджаджа, взяв 
его в кольцо. Когда Хаджадж ибн Юсуф понял, что не сможет справиться с ним 
силами иракского войска, он попросил у Абдулмалика подкрепление. Ему было 
послано 6 000-ное войско. Соединившись с силами Хаджаджа, объединенное 12 
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000-ное войско начало наступление на Шабиба. Несмотря на предпринятые меры, 
в произошедшей жестокой битве Хаджадж ибн Юсуф опять потерпел поражение. 
Но, по воле судьбы, Шабиб ибн Язид в 697 году (78 г. х.), переходя мост через 
реку Евфрат близ Джасардеджиля, упал в реку и утонул. Так Хаджадж ибн Юсуф 
избавился от своего непобедимого врага. 

Один из тех, кто нес службу при Мусабе ибн Зубайре – Мухаллеб ибн Абу 
Сафра, освобождавший от хариджитов районы Ахваза и Персии во времена Омей-
ядов, опять занял пост наместника Персии. Пока Хаджадж ибн Юсуф занимался 
хариджитами в Ираке, хариджиты Кирмана, пользуясь благоприятным моментом, 
подняли восстание и захватили провинцию Кирман. В 698 году (78 г. х.) Мухаллеб 
ибн Абу Сафра очистил Кирман от хариджитов. Хаджадж ибн Юсуф в награду за 
эту победу дал Мухаллебу должность наместника Хорасана. Он занимал этот пост 
около 4 лет, принимал участие во многих войнах. Умер в 703 году (83 г. х.). 

В 698 году (78 г. х.) Хаджадж ибн Юсуф отправил в качестве наместника Сид-
жистана одного из своих военачальников – Убайдуллаха ибн Абу Бакра. Убай-
дуллах пошел войной на правителя Кабула, который с некоторых пор не платил 
налог «харадж». Во время сражения он погиб. Хаджадж ибн Юсуф назначил но-
вым наместником Сиджистана Абдуррахмана ибн Мухаммада аль-Ашаса. В 701 
году (81 г. х.) ибн Ашас предпринял еще один поход на Кабул, одержал победу и 
обязал правителя выплачивать налог «харадж». Когда ибн Ашас сообщил об этом 
своем успехе Хаджаджу ибн Юсуфу, тот, рассердившись, что дело было улажено 
посредством хараджа, отправил ибн Ашасу письмо, в котором выражал свое край-
нее неудовольствие его действиями. Ибн Ашас, получив подобное оскорбление в 
то время, когда ожидал похвалы, был разгневан. Он огласил полученное письмо 
перед воинами. И те, придя в негодование от подобной неблагодарности, присяг-
нули на верность ибн Ашасу. После этого Абдуррахман ибн Мухаммад аль-Ашас 
во главе войска, присягнувшего ему, двинулся на Ирак. 

Хаджадж сообщил о неповиновении ибн Ашаса халифу Абдулмалику и по-
просил подкрепления военной силой из Сирии. В 701 году (81 г. х.) произошло 
сражение в городе Шустер, в котором Хаджадж потерпел поражение. Ибн Ашас, 
заняв город Куфу, установил там свою власть и объявил о независимости. Хад-
жадж в этих условиях отступил в Басру и начал готовиться к решительным мерам 
против ибн Ашаса. Ибн Ашас окружил Басру. Но жители Басры оказали ему со-
противление. Ибн Ашас вынужден был вернулся в Куфу. Периодически он от-
правлялся в Басру, оказывая давление на Хаджаджа.

Правитель Омейядов Абдулмалик ибн Мерван, чтобы положить конец дей-
ствиям ибн Ашаса, отправил в Ирак войско под командованием своего сына Аб-
дуллаха и брата Мухаммада ибн Мервана, наместника Мосула. Он предложил ибн 
Ашасу правление в Ираке, в городе, в котором он пожелает. Однако он не согла-
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сился на это, поэтому вопрос мог быть разрешен только в сражении. 110 дней в 
местности Дир аль-Джамаджима продолжалась битва. В 702 году (82 г. х.) ибн 
Ашас потерпел поражение. Это событие вошло в историю как «случай Джамад-
жима». 

Войско Абдуррахмана ибн Мухаммада аль-Ашаса, понеся потери, вернулось 
обратно и вошло в Басру. И снова Хаджадж ибн Юсуф в течение 15 дней сражал-
ся в Басре с ибн Ашасом. Войско ибн Ашаса внушало ужас противникам. Но, 
поскольку войско Хаджаджа имело большое превосходство в численности, ибн 
Ашас был вынужден бежать в сторону Сиджистана. Он нашел убежище у прави-
теля Кабула. По одной версии, правитель Кабула, испугавшись угроз Хаджаджа, 
уничтожил ибн Ашаса, по другой – в 704 году (84 г. х.) ибн Ашас, бросившись с 
высоты вниз, покончил жизнь самоубийством. Правитель Кабула отправил голову 
ибн Ашаса Хаджаджу, а тот передал ее Абдулмалику. В течение месяца его голова 
была выставлена на самой большой площади Шама. 

Хаджадж ибн Юсуф, разрешив вопрос, связанный с ибн Ашасом, уничтожил 
30 000 человек, которые были его приверженцами. Среди них были великие и про-
славленные знатоки шариата.

ОТНОШЕНИЯ С ВИЗАНТИЕЙ

Пока Абдулмалик был занят борьбой с Абдуллахом ибн Зубайром, Византий-
ская империя решила воспользоваться этим удобным моментом в своих интере-
сах. Большое число крупных и малых византийских войск стало совершать набеги 
и грабить населенные пункты в приграничных районах государства Омейядов. 
Поскольку Абдулмалик не осмеливался и не был готов сражаться с византийцами, 
то вынужден был подписать договор о мире с условием каждую пятницу выпла-
чивать Византийской империи по тысяче динаров. Это было в 690 году (70 г. х.).

После того, как правитель династии Омейядов – Абдулмалик уладил внутрен-
ние проблемы, он начал завоевательный поход против византийского императора 
Юстиниана II. В 697 году (77 г. х.) он завоевал город Гераклиополис. Но, спустя 
какое-то время, восстание Шабиба ибн Язида в Ираке, борьба с хариджитами в 
Хорасане и восточных провинциях, эпидемия чумы в Шаме создали для византий-
цев благоприятную возможность, чтобы снова совершать нападения на исламские 
страны. Византийские войска разграбили, разрушили и сожгли все города вплоть 
до Антакьи. Лишь в 699 году (79 г. х.) удалось поставить заслон набегам визан-
тийцев. В 699 году (80 г. х.) Абдулмалик захватил районы Эрзурума и Армении.
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ПОЛОЖЕНИЕ В ЕГИПТЕ

Сын Мервана – Абдулазиз ибн Мерван, который исполнял обязанности на-
местника Египта еще со времен Мервана ибн Хакама, в 704 году (85 г. х.) скон-
чался после 27 лет справедливого правления. Абдулмалик назначил на его место 
своего сына – Абдуллаха ибн Абдулмалика. 

Абдуллах ибн Абдулмалик по приказу своего отца ввел арабский язык в уч-
реждениях Египта, которые до этого составляли документы на коптском языке. 
Таким образом, в Египте, начиная с 704 года (85 г. х.), стали повсеместно изучать 
арабский язык.

ПОЛОЖЕНИЕ В АФРИКЕ

Нынешние Тунис и Триполи множество раз переходили из рук одного прави-
теля к другому. После Амра ибн Аса – к Укбе ибн Нафи, а затем, во времена Муа-
вии – к сборщику налогов в Египте – Муавии ибн Хадиджу. Поскольку обитавшие 
в этих районах берберские племена имели непоколебимую приверженность к сво-
боде и независимости, то, используя всякий случай, поднимали мятежи и бунты, 
чем доставляли Омейядам немало поводов для беспокойства, отнимая много вре-
мени и сил. Один из командующих Омейядов – Укба ибн Нафи, направленный 
на подавление восстания берберов, завоевал весь Берберистан и продвинулся до 
Атлантического океана.

Во времена Абдулмалика войны в Северной Африке возобновились. Когда 
во время одной из войн наместник Северной Африки Зубайр ибн Кайс погиб, его 
место занял Хассан ибн Нуман. Он потерпел поражение в войне против бербе-
ров, и они, возглавляемые некой женщиной по имени Кахина, в 695 году (76 г. 
х.) установили самоуправление во всей Северной Африке. Поступив весьма раз-
умно в такой ситуации, Хассан ибн Нуман, на срок более 5 лет оставил войны с 
берберами. В 701 году (82 г. х.), используя фактор внезапности, он напал на них 
и уничтожил Кахину на горе Аурас, в местечке Бир-и Кахина. После этого он за-
ставил Северную Африку признать свою власть. В 703 году (84 г. х.), как символ, 
олицетворяющий его правление, была построена мечеть Кайруан в городе Кайру-
ан, основанном Укбой ибн Нафи.

АБДУЛМАЛИК И КОНЕЦ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ

Абдулмалик ибн Мерван был одним из известных ученых своего времени. 
Имам Нафи, имам Шаби, имам Асмаи, принадлежащие к благородным табиинам 
и авторитетным богословам своего времени, признавали, что Абдулмалик в обла-
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сти хадисов, фикха и поэзии, был выдающимся ученым, равного которому можно 
было встретить редко. 

Абдулмалик, будучи поначалу правителем благочестивым, набожным, покор-
ным и весьма аккуратным в совершении поклонений, позднее стал проявлять к 
ним пренебрежение. Несмотря на то, что он осудил своего отца за неуважение к 
священному городу, когда тот направил в Медину войско для устрашения недо-
вольных, и не одобрил того, что тот не был тщательным в соблюдении религи-
озных предписаний, впоследствии, при посредничестве Хаджаджа ибн Юсуфа, 
превзошел в грехах своего отца. Но, тем не менее, добродетели Абдулмалика чаще 
всего брали верх над его дурными наклонностями и поступками.

Абдулмалик установил для ведения правительственных дел некоторые про-
цедуры, церемонии и символику. О самых важных из них рассказано в теме, каса-
ющейся арабской культуры. Здесь мы коротко обозначим тот факт, что в 695 году 
(75 г. х.) впервые в истории исламской государственности он отчеканил монеты со 
своим именем. На одной стороне монеты была выгравирована сура «аль-Ихлас», а 
на другой – шахада (формула единобожия). В серебряной рамке было указано ме-
сто, где чеканилась монета, и имелась надпись: «Мухаммад – Посланник Аллаха, 
ниспосланный с правильным путем и истинной религией». 

Впервые в истории ислама Абдулмалик запретил использование в Высшем 
совете Египта коптского языка, в Шаме – греческого, в Ираке – персидского языка, 
а вместо них ввел в обиход использование арабского языка. Еще одним важным 
делом Абдулмалика была реставрация священной Каабы в ее нынешнем виде. 
Этот его поступок опровергает приписанную ему молву, что он велел построить в 
Кудусе мечеть Кубба ас-Сахра вместо Каабы. Предполагается, что причиной, по-
родившей эту молву, является то, что Абдулмалик, являясь вначале религиозным 
и благочестивым человеком, став правителем, оставил свою религиозность и на-
божность, и превратился в тирана и деспота. Абдулмалик отреставрировал мечеть 
аль-Акса в Кудусе. С этой точки зрения, он придавал большое значение историче-
скому прошлому и некоторым вопросам, относящимся к религии. 

В эпоху Абдулмалика на небосводе арабской литературы взошли и засияли 
две величайшие звезды поэзии того времени – Ахтал и Фераздак.

У Абдулмалика было 18 сыновей и 2 дочери. Перед своей кончиной он созвал 
своих детей и завещал им быть опорой друг другу, а Валиду I ибн Абдулмалику, 
который должен был занять его место, – поддерживать наместника Ирака Хаджад-
жа ибн Юсуфа. Халиф Абдулмалик ибн Мерван скончался в 705 году (15 шавваль 
86 г. х.). На его печати было выгравировано: «Я искренне уверовал в Аллаха».
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ПРАВЛЕНИЕ ВАЛИДА I ИБН АБДУЛМАЛИКА

В 705 году (15 шавваль 86 г. х.) после смерти Абдулмалика ибн Мервана его 
место занял его сын Валид I ибн Абдулмалик. Правление халифа Валида I продол-
жалось 9 лет и 7 месяцев до февраля 715 года (5 джумада-сани 96 г. х.).

ЗАВОЕВАНИЕ ТУРКЕСТАНА

В 703 году (84 г. х.) со смертью наместника Хорасана – Мухаллеба ибн Абу 
Сафры, Хаджадж ибн Юсуф назначил наместником сына Мухаллеба – Язида ибн 
Мухаллеба. Но спустя год, хотя Язид ибн Мухаллеб и принимал участие в войнах, 
которые велись на территории Хорасана, на его место был назначен его брат – Му-
фаддал ибн Мухаллеб. 

Однако, несмотря на то, что Муфаддал успешно завоевал целый ряд городов, 
в том числе город Базугейш, в 705 году (86 г. х.) и он был заменен на этой долж-
ности переведенным в Хорасан наместником города Рей – Абу Хафсом Кутайбой 
ибн Муслимом. Отец Кутайбы ибн Муслима был одним из авторитетных, поль-
зующихся доверием Язида ибн Муавии, людей. Но честь и слава, завоеванные 
сыном, затмили достижения отца.

Когда Кутайба ибн Муслим после назначения на пост наместника Хорасана 
прибыл в центр Хорасана – город Мерв, он увидел, что его предшественник – 
Муфаддал ибн Мухаллеб собирает войско для похода на Ахрун и Шуман. Сразу 
взойдя на минбар, он произнес перед народом пламенную призывную речь. Во 
главе войска, которое он собрал таким образом, он отправился в город Балх. Су-
дья (кады) города Балха, испугавшись при виде приближающегося войска, оказал 
Кутайбе торжественный пышный прием. Но он, не задерживаясь в Балхе, продол-
жил свой путь в страну Саганиян. Правитель Саганияна также встретил Кутайбу с 
почетом. Оттуда Кутайба направился на Ахрун и Шуман, которые были его глав-
ной целью. Поскольку эти две страны постоянно конфликтовали друг с другом, 
Кутайба, воспользовавшись этим, в 705 году (86 г. х.) захватил их и вернулся в 
город Мерв.

В 707 году (87 г. х.), вскоре после того как Кутайба ибн Муслим вернулся в 
Мерв, судья города Базугейш – Низек, прибыл в Мерв и объявил о своем подчи-
нении Кутайбе. В том же году Кутайба ибн Муслим после долгой осады захватил 
город Пикент, являющийся торговым центром.

В 708 году (88 г. х.) Кутайба вместе со своим братом Абдуррахманом ибн 
Муслимом аль-Бахили, одержав в Хорасане победу над большим войском под ко-
мандованием племянника китайского императора – Курнигануна, сломили враж-
дебность тюрок, живших в этой районе. После этого события тюрки удостове-
рились в том, что арабы являются такими же отважными воинами, как они сами. 
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В 709 году (89 г. х.), Кутайба ибн Муслим, пройдя через Персию, Бухару и 
Согдиану, Несеф и Кесехер вновь возвратился в Мерв. 

В этом походе в сражении за Бухару Кутайба ибн Муслим не сумел добиться 
успеха, несмотря на все свои огромные заслуги. Хаджадж ибн Юсуф, получивший 
известие об этой неудаче, отправил ему письмо, где выразил свое недовольство и 
призвал исправить положение. В связи с этим, Кутайба вновь двинулся на Бухару 
и в 710 году (90 г. х.) преуспел в том, что захватил город. Это событие напугало 
правителя Согдианы и явилось поводом к тому, что он сообщил Кутайбе о своей 
верности и преданности ему.

В том же году, а именно в 710 году (90 г. х.), Кутайба, покорив весь Тохари-
стан, устремился на запад. Он дошел до Джурджана и обязал этот регион выпла-
чивать харадж. 

Кутайба ибн Муслим взял под свое подчинение вождей небольших племен, 
пытавшихся подняться против него вместе с правителем Шумана, который вдох-
новлял их на выступление тем фактом, что в 710 году (91 г. х.) убил сборщика 
налогов. Затем он усмирил в Хорезме выразившего недовольство главу племени 
Чиган. 

Захватив в 712 году (93 г. х.) город Самарканд, Кутайба ибн Муслим двинул-
ся на Кашгар, расположенный на востоке Туркестана. После добровольной сдачи 
Кашгара Кутайба двинулся еще дальше и дошел до границ Китайской империи. 
Это вызвало тревогу у китайского императора. Он немедленно направил своих 
представителей для переговоров. Китайский император, ради спасения своей 
страны, в 715 году (96 г. х.), кроме того, что полностью оставил Кашгар, через 
своих сыновей преподнес дары Кутайбе и подписал двухстороннее соглашение о 
мире.

ОТНОШЕНИЯ С ВИЗАНТИЕЙ

Византийская империя, желая воспользоваться внутренними беспорядками, 
возникшими в государстве Омейядов, продвинула туда свои войска и завладела 
некоторыми мусульманскими городами. В ответ на эти действия византийцев ха-
лиф Валид I посчитал необходимым образумить их и наказать в назидание дру-
гим. С этой целью в 707 году (87 г. х.) он отправил к границам Византии Меслеме 
ибн Абдулмалика с достаточным по численности войском, сформированным из 
жителей территории от Шама до Антакьи. Меслеме ибн Абдулмалик, кроме того, 
что продвинулся вглубь до Аданы, достиг Коньи и, захватив 8 – 10 крепостей, 
вернулся назад. Византийцы, после того, как войска Омейядов вышли с их терри-
тории, вновь совершили нападение на приграничные районы мусульман. Валид 
I вновь отправил к границам Византии своего брата Меслеме и сына – Аббаса 



Ч АС Т Ь I I 175

ибн Валида. Войско Омейядов после небольшого штурма овладело византийской 
крепостью Туваны в окрестностях Аданы. В это время, в 708 году (88 г. х.) ви-
зантийцы вслед за войском Омейядов вновь совершили нападение на них, однако 
потерпели поражение. После этого Меслеме ибн Абдулмалик захватил еще три 
расположенные недалеко мощные крепости. 

Меслеме и его племянник – Аббас ибн Валид, не удовлетворившись этой по-
бедой, подошли к Аммурии (под Анкарой) и Гераклее (Эрегли) и в 709 году (89 г. 
х.) нанесли поражение выступившему против них византийскому войску. А через 
год, в 710 году (90 г. х.) Меслеме с Аббасом, совершая набеги на район Малатьи, 
захватили немалое количество трофеев. 

Халиф Валид I был весьма доволен следующими одна за другой победами 
Меслеме. И, чтобы наградить своего младшего брата, он назначил его на пост 
наместника провинции Мосул в аль-Джазире, сместив своего дядю – Мухаммада 
ибн Мервана. 

Северные границы аль-Джазиры с некоторых пор подвергались нападению 
со стороны тюрок. Для того чтобы положить конец этим нападениям, Меслеме 
двинулся на Азербайджан и Кавказ. Он захватил все районы вплоть до самого 
крупного из городов – Баб аль-Абваба (Дербент). Это решительное продвижение 
Меслеме, предпринятое в 711 году (91 г. х.), премного поразило противника, ибо 
никто не ожидал от Омейядов подобных действий.

В то время как Меслеме ибн Абдулмалик находился в районе Азербайджана 
и Кавказа, Амр ибн Валид – другой его племянник, в 712 году (92 г. х.) захватив 
город Шусе, приблизился к окрестностям Константинополя. В 713 году (93 г. х.) 
племянник Меслеме Аббас ибн Валид прибыл в Шемсат, а еще один племянник – 
Мерван ибн Валид прибыл в город Джанджар. Позже, в 714 году (94 г. х.) Меслеме 
захватил города Малатья и Хасан аль-Хадид, создав серьезную угрозу положению 
византийцев в Анатолии, чем с лихвой отомстил за Абдулмалика ибн Мервана. 

В 714 году (95 г. х.) Аббас ибн Валид, продвинувшись вглубь Византии, за-
хватил довольно много населенных пунктов. Наступление на Византийскую им-
перию, предпринятое с различных сторон, разбило надежды и сломило боевой 
дух византийцев, но позволило Омейядам захватить большое количество городов, 
населенных пунктов, пленных и трофеев. 

Появление Омейядов в Малой Азии, вплоть до границ Константинополя, по-
ложило начало будущим завоеваниям и способствовало воспитанию большого ко-
личества компетентных военных.
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ЗАВОЕВАНИЕ ИНДИИ

Завоевание Синда, начавшееся во времена правления халифа Валида I, было 
результатом инициативы Хаджаджа ибн Юсуфа. 

Хаджадж отправил своего юного 16-летнего двоюродного брата Мухаммада 
ибн Касима ас-Сакафи с огромным войском в Синд с целью завоевания Индии. 
Начавший свой поход в 709 году (90 г. х.), Мухаммад ибн Касим прошел через 
Мекран и достиг Синда. В 710 (91 г. х.), одержав победу в сражении с правителем 
Синда – Дасром ибн Сасой, он постепенно продвинулся до границ Индии. В 712 
(93 г. х.) была завоевана крепость Дайбал, имеющая важное стратегическое зна-
чение. 

Продвижение войска Мухаммада ибн Касима вызвало тревогу у одного из 
правителей Индии – Дахира, и он ответил на это вторжение, встретив его огром-
ным войском, на вооружении которого было 27 боевых слонов. В рядах мусуль-
ман, большинство из которых впервые увидели слонов, возникло замешательство. 
Но, прирожденный военачальник, Мухаммад ибн Касим вдохновенным призы-
вом ободрил свое войско и послал в наступление. В яростной атаке мусульмане 
разгромили войско Дахира. Хотя Дахир, собрав большую часть своего разбитого, 
разрозненного войска, в 712 году (93 г. х.) принял участие во втором генеральном 
сражении, но опять потерпел поражение по причине пораженческих настроений 
среди своих воинов.

После этой победы Мухаммад ибн Касим, быстро продвигаясь вперед, захва-
тил города Кирч и Берху. Он завладел в качестве военных трофеев большим коли-
чеством золота, серебра и драгоценностей. Продолжая свои завоевания, он занял 
Мултан и некоторые другие города и крепости. Кроме того, он обязал выплачивать 
налог харадж многих индийских князей, которые боялись его и не отваживались 
воевать с ним. Таким образом, он вошел в историю как завоеватель Индии. 

После этих событий, а именно – после завоевания Туркестана и Индии, у 
Хаджаджа ибн Юсуфа возникла идея отделиться от государства Омейядов и по-
строить самостоятельное, независимое государство. Но на воплощение этой меч-
ты ему не хватило жизни, поскольку он скончался раньше, чем Валид.

ЗАВОЕВАНИЕ АФРИКИ И ИСПАНИИ

Муса ибн Нусайр, назначенный Валидом ибн Абдулмаликом наместником 
Африки, с целью подчинить себе племена берберов продвинулся до Атлантиче-
ского океана. Таким образом, с 709 по 710 год (с 90 по 91 г. х.) он подчинил своему 
влиянию весь район Магриба. 
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В это время граф Юлиан, правитель портового города Сеуты, находившийся в 
подчинении вестготского короля Родерикса, подумывал о мести королю, который 
покусился на его дочь. Посчитав, что подошло подходящее время, он в письме 
сообщил Мусе ибн Нусайру, находившемуся в Танжере, о своей готовности сдать 
город Сеуту и оказать свое содействие в том, чтобы облегчить ему завоевание 
Испании. Муса ибн Нусайр видел в этом предложении счастливую возможность 
осуществить желание Муавии покорить Константинополь, дойдя до него сухопут-
ным путем через Балканы, захватив европейский берег Средиземного моря. Так, 
по сговору с графом Юлианом, Муса ибн Нусайр отправил на баржах 500 человек 
под командованием Тарика ибн Зияда с тем, чтобы они высадились на берегах 
Испании. 

В 710 году (91 г. х.) Тарик ибн Зияд с отрядом поднялся на гору на испан-
ском берегу, которая впоследствии была названа его именем, и произвел разведку 
окрестностей южного побережья. Взяв одного или двух пленников, он вернулся в 
Магриб. По результатам произведенной разведывательной экспедиции было вы-
яснено, что Испания является объектом, достойным завоевания, и то, что Юлиан 
будет использован в качестве проводника. Муса ибн Нусайр сразу доложил об 
обстановке халифу Язиду ибн Абдулмалику и попросил разрешения начать во-
енные действия. Язид немедленно снарядил 7 000-е войско и во главе с Тариком 
ибн Зиядом отправил к берегам Испании. В 711 году (5 раджаб 92 г. х.) Тарик ибн 
Зияд ступил ногой на землю Джазиратуль-Хадры, первого прибрежного города, 
захваченного им в той местности, где возвышалась гора, на которую он высадил-
ся, впервые достигнув испанских берегов.

В 710 году (91 г. х.), когда Тарик ибн Зияд совершил свой первый поход к бере-
гам Испании, правитель Андалусии Теодемир предупредил о намерениях арабов 
короля Испании Родерикса. Король сразу начал готовиться к войне. Когда Тарик 
ибн Зияд совершил второй поход в Испанию, то узнал об этих приготовлениях и 
попросил у Мусы ибн Нусайра вспомогательной силы. Ему в подкрепление была 
направлена вторая армия численностью порядка 5 000 человек. 

Тарик ибн Зияд сжег корабли, на которых совершил переход в Испанию, и 
обратился к своим воинам с речью, поднимающей моральный дух. С войском 
численностью около 7 000 человек он начал наступление в направлении города 
Сидония. Он вышел победителем в битве за этот город. Затем он продолжил путь 
и, вместе с прибывшим в качестве подкрепления 5 000-ным войском, выдвинулся 
по направлению к Хересу, находившемуся на берегу реки Гуадалете. Здесь его 
ждало 100 000-ное войско короля Родерикса. Тарик ибн Зияд понял, что попал в 
очень затруднительное положение, обнаружив себя перед этой огромной армией. 
Поскольку почти все воины противника были облачены в латы, то возникала труд-
ность даже в использовании стрел против них. В такой ситуации Тарик ибн Зияд 
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надеялся только на успех рукопашного боя. На четвертый день ведения войны 
некий араб-всадник (а по другим сведениям – сам Тарик ибн Зияд) убил короля 
Родерикса в момент, когда он находился в своем богато разукрашенном экипаже 
из слоновой кости. 

Вестготы, чей моральный дух был подорван в связи с убийством короля Ро-
дерикса, в результате схваток, становившихся с каждым днем все ожесточеннее, 
понесли поражение. На восьмой день они начали бежать с поля боя, что поспособ-
ствовало тому, что Тарик ибн Зияд в 711 году (24 рамадан 92 г. х.) одержал победу 
в столь крупном генеральном сражении. Он отправил Мусе ибн Нусайру радост-
ную весть о своей победе с частью добытых во время войны трофеев.

Когда известие о победе Тарика ибн Зияда дошло до Магриба, Муса ибн Ну-
сайр, возможно из-за зависти, возможно потому, что посчитал нецелесообразным 
продвижение Тарика с небольшим войском вглубь Испании, отдал приказ Тарику 
остановиться в том месте, где он получит посланную ему депешу. А сам же начал 
готовить войско к походу в Испанию.

Но Тарик ибн Зияд, то ли не желая делиться славой с Мусой ибн Нусайром, то 
ли из-за опасности того, что до прибытия Мусы ибн Нусайра в Испанию против-
ник, вновь сконцентрировав огромные силы, может нанести ему ответный удар, не 
подчинившись приказу, двинулся в направлении к небольшого городка Истеджа, 
который находился недалеко от Кордовы. Здесь он атаковал остатки потерпевшего 
поражение вражеского войска, пытавшегося собраться с силами, и окончательно 
разгромил его.

Весть об этих двух победах, разнесшаяся по Испании, подорвала боевой дух 
вестготов и привела их в замешательство. Население сел и небольших городков в 
страхе искало убежища в городах. Тарик ибн Зияд, оказавшись в такой ситуации, 
разделил свое войско на четыре равные части и отправил одну часть в Кордову, 
другую – в Малагу, третью – в Гранаду и Эльвиру, а сам с оставшейся частью 
армии пошел в направлении Толедо, который был столицей вестготов. В 711 году 
(92 г. х.), невзирая на то, что Толедо был обнесен мощными крепостными стенами, 
мусульмане сломили его сопротивление и заняли город.  Тарик ибн Зияд захва-
тил в Толедо много трофеев. Среди этих трофеев была искусно изготовленная из 
камня и имеющая 36 опор знаменитая «табличка пророка Сулеймана (мир ему)» 
из дворца города Толедо. Это священная реликвия попала в Испанию следующим 
образом: когда вавилонский император Бухтинаср захватил и ограбил Кудус, он 
вывез эту табличку в Вавилон. Впоследствии Кехсаром она была возвращена в 
Израиль. Позже один из правителей римлян – Линус, завоевавший Израиль, вывез 
табличку в Рим. Во время нашествия вандалов на Рим, она попала к ним в руки, 
но потом она перешла к вестготам, которые привезли ее в Испанию. Тарик ибн 
Зияд, невзирая на то, что табличка, которую он захватил во дворце Толедо, делала 
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честь любому правителю, владеющему ею, выдернув и оставив при себе одну из 
ее опор, передал Мусе ибн Нусайру табличку с этой недостающей частью. 

Население Андалусии, занимавшей одну пятую или одну четвертую часть 
Испании, как и население других провинций, испытывая страх перед продвиже-
нием арабов, потянулось вглубь Франции.

Тарик ибн Зияд, предоставив населению завоеванных территорий свободу ве-
роисповедания, соблюдал обязательства по обеспечению безопасности их жизни 
и собственности. Это прекрасное обхождение с христианами, проявленное Тари-
ком, возымев свое действие, послужило причиной скорого и охотного возвраще-
ния в Андалусию большого количества жителей не только из числа бывших хри-
стианских переселенцев, но и коренных жителей разных стран Европы, особенно 
Франции, которые были недовольны тамошним укладом жизни. 

В 712 году (рамадан 93 г. х.) Муса ибн Нусайр с 20 000-ным войском вы-
садился в Испании. Захватив районы Эслима и Кармуны, он прибыл в Севилью. 
После двух месяцев блокады он занял город. Севилья была одним из самых круп-
ных и богатых городов Андалусии. После ее захвата Муса ибн Нусайр двинулся 
на город рыцарей – Мериду. Произошедшая здесь битва, подобная битве Тарика 
ибн Зияда с королем Родериксом, закончилась победой мусульман. В 713 году (3 
рамадан 94 г. х.) Муса ибн Нусайр вошел в Мериду и взял в плен супругу короля 
Родерикса – королеву Эгилону.

Когда Муса ибн Нусайр находился в Мериде, вестготы вернули себе Севи-
лью, выбив оттуда небольшой отряд мусульман, осуществляющий контроль и ох-
рану завоеванного объекта. В связи с этим Муса ибн Нусайр отправил в Севилью 
своего сына Абдулазиза, который вновь захватил ее.

Муса ибн Нусайр, продвигаясь по дороге, ведущей в Севилью, дошел в Толе-
до. Здесь его с почетом встретил Тарик ибн Зияд. Но, поскольку Муса ибн Нусайр 
был сердит на него за неповиновение его приказу, то при встрече отхлестал пле-
тью, которая была в его руке, и велел заключить в тюрьму. Эта ситуация была до-
ведена до сведения халифа Валида I окружением Тарика, и это спасло его от тюрь-
мы и позволило продолжить завоевание Испании вместе с Мусой ибн Нусайром.

Хоть Тарик ибн Зияд, выпущенный из тюрьмы халифом Валидом I, и Муса 
ибн Нусайр помирились, заключив друг друга в объятья, однако холодность в их 
отношениях сохранилась. 

Муса ибн Нусайр, повелев отлить из золота опору для таблички Сулеймана, 
которую ему отдал Тарик ибн Зияд, отправил ее вместе с многочисленными тро-
феями в Шам. Затем он завоевал всю провинцию Сарагосы и южную часть Порту-
галии. На Иберийском полуострове остались только христиане, нашедшие приют 
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в скалистой местности Астурии. Завоеванная территория Португалии получила 
название западной провинции.

Муса ибн Нусайр, оставив Тарику ибн Зияду восточную провинцию Галиция, 
продолжил продвижение в северном направлении. Достигнув границы Франции, 
он пересек ее и захватил территорию Лангедока, находившуюся в подчинении го-
тов. Преодолев Пиренеи, он прошел через всю Европу и был готов к завоеванию 
Византии. Сообщив об этом в Дамаск, он ожидал решения халифа. Но халиф с 
везирями пребывали в нерешительности в отношении этого плана, поэтому Муса 
ибн Нусайр отказался от своей идеи. В это время, в 715 году (96 г. х.) Валид I 
скончался, а его место занял его брат – Сулейман ибн Абдулмалик. Новый халиф 
приказал Мусе ибн Нусайру вернуться в Испанию. Вернувшись в Испанию, он 
занялся испанцами, живущими в горных районах. 

Муса ибн Нусайр, сделав испанскую Севилью центром правительства, оста-
вил там своего сына Абдулазиза. Другого сына – Абдуллаха поставил наместни-
ком в Северной Африке, а младшего сына – Абдулмалика – в Алжире. Таким об-
разом, он сам теперь мог спокойно продолжать завоевательные походы. 

Валид I, рассерженный тем, что Муса ибн Нусайр создал некоторые помехи 
Тарику ибн Зияду в завоевании Андалусии, вызвал обоих в Шам. Муса ибн Ну-
сайр, оставив своим заместителем сына Абдулазиза, в 715 году (96 г. х.) уехал в 
Шам. Но к тому времени, когда он добрался туда, Валид I скончался, а вместо него 
на престол взошел его брат Сулейман. 

Новый халиф Сулейман ибн Абдулмалик предал обоих командующих суду. 
На суде Муса ибн Нусайр солгал, заявляя, что сам лично взял в качестве военного 
трофея табличку Сулеймана. Также он утверждал, что успех завоевательной кам-
пании в Испании принадлежит ему. В связи с этим Тарик ибн Зияд предъявил опо-
ру указанной таблички, которую он оставил при себе, и доказал тем самым, что 
Муса сказал неправду. Разгневанный халиф Сулейман разжаловал Мусу ибн Ну-
сайра и конфисковал все его имущество, оставив его в положении крайней нужды. 
Муса ибн Нусайр – один из великих военачальников и завоевателей, у которого в 
возрасте 70-ти с лишним лет было изъято все его имущество, вплоть до одежды, 
провел остаток жизни в Аравийских пустынях и навеки сомкнул свои глаза, буду-
чи нищим и нуждающимся.

ВНУТРЕННЯЯ ОБСТАНОВКА

Во времена правления халифа Валида I не было каких-то значительных беспо-
рядков и разногласий внутри страны. Хотя эпизодически имели место небольшие 
волнения в Египте и Северной Африке, но они немедленно были погашены благо-
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даря своевременному вмешательству. Беспорядки в Ираке, возникшие вследствие 
разногласий в некоторых мазхабах, сразу подавлялясь Хаджаджем ибн Юсуфом. 

Хаджадж ибн Юсуф, который в течение 20 лет – с 695 до 715 года (с 75 до 95 
г. х.) тиранил народ Ирака, скончался в месяце шавваль в возрасте 54-х лет. 

Хаджадж ибн Юсуф был некрасивым человеком с маленькими глазами и пи-
склявым голосом, в котором сочетались такие качества как мудрость, смелость, 
находчивость, красноречие, жестокость и злопамятность. Он был одаренным во-
еначальником. В свое время, благодаря его усилиям, было погашено пламя смуты 
и заговоров хариджитов, охватившее весь Ирак. Он был обнаженным мечом пле-
мени Бени Умейя. Абдулмалик, понимавший это, оставил завещание своему сыну 
Валиду, чтобы тот не отстранял его от власти. 

Чтобы взять под свой контроль города Куфу и Басру, осуществляя одновре-
менное наблюдение и управление ими, Хаджадж ибн Юсуф построил между ними 
город Васит. 

Но тирания и деспотизм Хаджаджа ибн Юсуфа ас-Сакафи затмевали его хо-
рошие стороны характера. Он и сам признавал это. Умар ибн Абдулазиз, один из 
правителей Омейядов, сказал о Хаджадже: «Из нас Хаджадж один одержит верх 
над всеми народами в низости и подлости». Однажды Хаджадж ибн Юсуф в бесе-
де с Абдулмаликом сказал: «Я – зловредный, своенравный, упрямый и завистли-
вый. Шайтан при виде меня бежит прочь». 

Самым главным пороком Хаджаджа ибн Юсуфа было несправедливое убий-
ство невинных людей. Среди убитых им сотен тысяч мусульман были ученые 
шариата (факихи) и благочестивые праведники, потерю которых невозможно 
восполнить. По мнению Хаджаджа, не было большой разницы между убийством 
человека и животного. Но сам он умер смертью, подобной смерти убиенных им 
людей. А именно: известный факих из табиинов – Саид ибн Джубайр, который 
участвовал вместе с Абдуррахманом ибн Ашасом в войне за Кабул, оказавшись 
между Хаджаджем и ибн Ашасом, принял сторону ибн Ашаса. Потерпев пора-
жение, ибн Ашас бежал в Исфахан. Хаджажд потребовал у наместника Исфахана 
выдать его. Наместник Исфахана тайно сообщил об этом Саиду ибн Джубайру и 
помог ему бежать в Азербайджан. Саид ибн Джубайр, преодолев множество труд-
ностей и лишений, добрался до Мекки. Хаджадж, получив известие, что Саид ибн 
Джубайр находится в Мекке, велел привезти его и заключил в тюрьму. Он вынес 
ему приговор и велел казнить. Впервые в своей жизни Хаджадж ибн Юсуф по-
чувствовал угрызения совести, услышав из уст ибн Джубайра слова шахады в тот 
момент, когда ему рубили голову. В страхе и ужасе, внезапно охватившими его, 
он проклял наместника Мекки – Халида ибн Абдуллаха аль-Касри, доставившего 
из Мекки Саида ибн Джубайра. С того дня Хаджаджа ибн Юсуфа каждую ночь 
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начал мучить кошмарный сон, в котором Саид хватал его обеими руками за ворот 
со словами: «О враг Аллаха! Ты убил меня!» Спустя немного времени Хаджадж 
ибн Юсуф скончался.

КОНЧИНА ВАЛИДА I

Валид ибн Абдулмалик умер в 715 году (5 джумада-сани 96 г. х.) в возрасте 
почти 42 с половиной лет и был похоронен в Шаме. 9 лет и 7 месяцев он находился 
на посту халифа.

Валид I не был таким мудрым и просвещенным человеком, как его отец. На-
против, он отличался жестокостью и беспощадностью. Но он проявлял интерес к 
благотворительности и строительству. В 707 году (88 г. х.) в письме к наместни-
ку Медины – Умару ибн Абдулазизу он требовал расширения мечети Пророка. В 
709 году (90 г. х.) в Шаме он переделал разрушенную христианскую базилику в 
огромную мечеть и назвал ее «мечеть Бени Умейя». Впоследствии эта мечеть под-
верглась перестройкам и изменениям в результате восстановления после несколь-
ких пожаров, потеряв свой первоначальный облик. Ныне – это существующая и 
действующая мечеть.

При Валиде I была расширена территория священной Каабы. По его распоря-
жению там были установлены мраморные колонны. Наряду с этим, по его приказу 
строились благотворительные заведения в Мекке и других городах. В правление 
Валида I была построена первая лечебница и создана служба охраны дорог. 

Несмотря на то, что Валид ибн Абдулмалик отличался властностью, он был 
человеком, который с состраданием относился к нуждающимся. Он защищал сле-
пых, калек, хафизов, учащихся, строил для них жилье. 

ПРАВЛЕНИЕ СУЛЕЙМАНА ИБН АБДУЛМАЛИКА

Ближе к своей кончине Валид I, чтобы сделать своего сына наследником пре-
стола, взял клятву с высших чинов государства, в первую очередь – с Хаджаджа 
ибн Юсуфа, Кутайбы ибн Муслима и Мухаммада ибн Касима. Но, прежде чем он 
успел завершить дела, связанные с наследованием престола, умер Хаджадж ибн 
Юсуф, а потом – и он сам. 

В 715 году (6 джумада-сани 96 г. х.) халифом стал один из братьев Валида I – 
Сулейман ибн Абдулмалик, который правил до 717 года (10 сафар 99 г. х.). Чтобы 
показать себя образцовым халифом, он, прежде всего, амнистировал 50 000 чело-
век, которых Хаджадж ибн Юсуф заключил в тюремные застенки на срок 20 лет. 
Вторым его делом было назначение своим визирем Умара ибн Абдулазиза – сына 
своего дяди, который находился на посту наместника Медины. Затем, упразднив 
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нововведение, заключавшееся в совершении намаза ближе к концу его времени, 
установил правило совершения намаза сразу по наступлении его времени.

Умар ибн Абдулазиз, визирь Сулеймана ибн Абдулмалика, пользующийся лю-
бовью и уважением всех жителей Медины, в течение короткого времени завоевал 
симпатию и доверие всей уммы. Он сразу принялся за великие преобразования, 
направленные на устранение последствий жестокого правления Хаджаджа, уста-
навливая справедливость, правосудие и исцеляя разбитые сердца, чего так долго 
желал и в чем нуждался народ. Таким образом, начало правления Сулеймана ибн 
Абдулмалика было воспринято с воодушевлением и радостью.

БУНТ КУТАЙБЫ ИБН МУСЛИМА

Отношения между завоевателем Туркестана Кутайбой ибн Муслимом и 
Сулейманом ибн Абдулмаликом из-за вопроса о наследовании престола или по 
какой-то другой причине были настолько плохими, что их примирение не пред-
ставлялось возможным. Из-за этого, а также из-за того, что Сулейман благоволил 
к Язиду ибн Мухаллебу, который мог стать его соперником в завоеваниях, Кутайба 
ибн Муслим не доверял халифу. Халиф Сулейман ибн Абдулмалик допуская, что 
Кутайба ибн Муслим мог взбунтоваться и свергнуть его, посчитал целесообраз-
ным назначить на его место Язида ибн Мухаллеба. Первым шагом в осуществле-
нии этого плана было назначение Язида наместником Ирака. Кутайба, услышав об 
этом, предположил, что Хорасан тоже будет отдан Язиду, а сам он будет наказан, 
вышел со своим войском в направлении Ферганы. Поскольку в районе Ферганы 
имелись укрепленные крепости и крутые непроходимые горы, он решил на всякий 
случай подготовить для себя надежное место. Халиф Сулейман, разгадав его за-
мысел, вызвал Язида из Ирака в Шам и спросил его мнение относительно изгна-
ния Кутайбы. Язид ибн Мухаллеб, напротив, порекомендовал халифу отнестись 
одобрительно к предпринятому Кутайбой военному походу в Фергану и даже от-
править ему депешу с выражением одобрения его действий, а также сообщить 
ему, чтобы по завершении выполнения воинами своего долга, он предоставил им 
возможность отправиться в отпуск на родину. Если эта рекомендация будет вы-
полнена, то Кутайба останется в одиночестве и тогда не сможет продолжать нахо-
диться в оппозиции к халифу. Сулейман ибн Абдулмалик нашел эту идею прекрас-
ной и отправил Кутайбе письмо с инструкциями относительно его дальнейших 
действий. Кутайба остался доволен письмом. Но, в то же время, он не одобрил 
того, что халиф дает отпуск воинам и увеличивает их жалование. Среди воинов 
тотчас нашлись смутьяны, которые, не получив от Кутайбы объяснения причины 
его повиновения халифу Сулейману, выставили его плохим человеком. Это под-
толкнуло его к бунту. 
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Кутайба имел огромное влияние и авторитет в Туркестане и Хорасане. С этой 
точки зрения, халиф Сулейман не мог справиться с ним. Но разногласия, возник-
шие в рядах его войска, и жестокое обращение Кутайбы с воинами в последнее 
время послужили поводом к расколу. Это придало смелости противникам Кутай-
бы. Часть воинов переметнулась на сторону противников. Кутайба ибн Муслим 
попал в затруднительное положение. Чтобы определить, какого пути ему следует 
придерживаться, он спросил мнения своих младших братьев – Абдуррахмана и 
Абдуллаха. Один из них считал, что Кутайбе лучше всего пойти в направлении 
Самарканда и объявить, что те, кто пойдет с ним, будут вознаграждены им и обла-
годетельствованы. Кутайбе не понравилась эта идея. Другой его брат – Абдуллах 
дал более приемлемый совет оставаться там, где он находится, и ждать удобного 
момента, чтобы выступить против Сулеймана. Он немедленно начал готовиться 
к осуществлению этого плана. В этот момент смутьяны в рядах войска Кутайбы 
вновь развили активность и, подстрекаемые его врагами – Абдуррахманом аль-
Касри и Хасином ибн Мунзира под предводительством отчаянного сорвиголовы 
Вакиа ибн Асвада, приняли решение воевать с ним. Несмотря на усилия братьев 
Кутайбы ибн Муслима и нескольких известных командиров, Вакиа с присоеди-
нившейся к нему частью воинов, взял Кутайбу в кольцо. В 715 году (96 г. х.) в ре-
зультате непродолжительной битвы великий военачальник Кутайба ибн Муслим 
с 11-тью сыновьями был убит, став жертвой подлого заговора и жестокости двух 
негодяев – Саада ибн Бакра аль-Азди и Джахра ибн Заджра аль-Джафи. Вакиа ибн 
Асвад, велев отсечь голову Кутайбе, с Баситом ибн Каримом отправил ее халифу 
Сулейману. 

Таким образом, ликвидация одного из величайших военачальников того вре-
мени, произошедшая по причине, касающейся личных отношений Сулеймана ибн 
Абдулмалика, вошла в историю как политическая ошибка.

ЗАВОЕВАНИЯ ЯЗИДА ИБН МУХАЛЛЕБА

Хаджадж ибн Юсуф велел схватить и доставить к себе Язида ибн Мухалле-
ба, который, решительно покончив с мятежами хариджитов в Персии, завоевал 
любовь и уважение всех, включая жителей Хорасана. Даже не проведя допроса, 
Хаджадж отправил его в тюрьму, где к нему применяли пытки и подвергали же-
стокому обращению. Язид, используя представившуюся возможность, в 712 году 
(93 г. х.), переодевшись в другую одежду, сбежал из тюрьмы. Он направился к 
Сулейману ибн Абдулмалику. Подробный рассказ Язида ибн Мухаллеба о пыт-
ках и мучениях, которые причинял ему Хаджадж, вызвали у Сулеймана чувство 
справедливого гнева и возмущения. Понимая то бесправное положение, в котором 
находился Язид, он принял его и дал ему укрытие. Хаджадж ибн Юсуф, узнав, что 
Язид ибн Мухаллеб, сбежав из тюрьмы, скрывается у Сулеймана ибн Абдулмали-
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ка, потребовал выдать его. Но Сулейман, выступив защитником Язида, добился 
его амнистии.

Когда Сулейман ибн Абдулмалик стал халифом, он в 715 году (96 г. х.) сме-
стил с поста наместника Ирака Язида ибн Меслеме, ставшего преемником Хад-
жаджа, и назначил Язида ибн Мухаллеба на его место. Салих ибн Абдуррахман 
занял при нем должность сборщика налога харадж. 

Приступив к своим обязанностям, Язид ибн Мухаллеб, в первую очередь, 
устранил рода Хаджаджа – Абу Акил. Между тем, ему не очень нравился Ирак, 
сильно пострадавший от деспотичного правления Хаджаджа. Его заветным жела-
нием было занять пост наместника Хорасана и Мавераннахра. Халиф Сулейман 
ибн Абдулмалик, наслышанный о тирании Вакиа, который превратился в полно-
властного правителя этих территорий после убийства Кутайбы ибн Муслима, пи-
тал чувство острой антипатии к Вакиа. В 716 году (97 г. х.), после 10 месяцев 
пребывания Вакиа на посту наместника Хорасана, он поставил на эту должность 
Язида.

Язид ибн Мухаллеб, объединив обязанности по управлению провинциями 
Хорасан, Мавераннахр и Ирак, отправил своим поверенным в район Васита Джер-
раха ибн Абдуллаха, в район Басры – Абдуллаха ибн Хиляла, а в Хорасан – своего 
сына Мухаллеба, назначив его командующим войска. Придя в Хорасан, Мухаллеб 
ибн Язид уничтожил Вакиа. Следом за ним Язид и сам направился с войском в 
Мерв и, вступив в бой с наместниками Кутайбы ибн Муслима, добыл победу сво-
им мечом на поле битвы. Таким образом, он полностью подчинил себе Хорасан. 

Подобно Кутайбе ибн Муслиму, Язид ибн Мухаллеб желал обладать славой, 
добившись великих успехов и побед. Поэтому он счел для себя целесообразным 
поход в Табаристан и Джурджан. Народы, проживавшие там, в течение долгого 
времени сохраняли независимость, время от времени совершая набеги на земли 
мусульман. В 710 году (90 г. х.) Кутайба ибн Муслим установил свое влияние 
в Джурджане. Однако его жители, воспользовавшись его занятостью делами в 
Мавераннахре, подняли мятеж и убили глав племен, поставленных Кутайбой. Не 
встретив никакого противодействия, они вновь обрели независимость. Таким об-
разом, кампания в Табаристане и Джурджане стала делом чести для Язида. Взяв 
разрешение у халифа Сулеймана, он с огромным войском, насчитывавшим 100 
000 человек, начал завоевательный поход. Эти две страны были населены воин-
ственными племенами, живущими среди обрывистых скал и ущелий. Несмотря 
на это, Язид, который командовал воинами, взращенными Кутайбой, то есть во-
йском, одержавшим победу в 15 сражениях, в 717 году (98 г. х.) успешно завоевал 
Табаристан и Джурджан.
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Оценив огромную пользу, которую принес халифату Язид, благодаря этим 
завоеваниям, халиф Сулейман воздал должное славе победителя. Поддавшийся 
охватившему его чувству тщеславия и гордыни, Язид ибн Мухаллеб, вернувшись 
в Мерв, начал проводить политику диктата и насилия в отношении народа, нахо-
дившегося под его властью, чем заслужил всеобщую нелюбовь.

ПОЛОЖЕНИЕ В ИНДИИ

Сулейман ибн Абдулмалик, использовав на службе завоевателя Индии Му-
хаммада ибн Касима только потому, что он являлся родственником Хаджаджа ибн 
Юсуфа, впоследствии сместил его и на его место назначил некоего Язида ибн Абу 
Кабшу. Новый наместник – ибн Абу Кабша, связав по рукам Мухаммада ибн Ка-
сима и 8-10 других родственников Хаджаджа ибн Юсуфа, под стражей отправил 
их в Ирак. Салих ибн Абдуррахман, отвечающий за сбор хараджа в Ираке, немед-
ленно велел казнить этих известных родственников Хаджаджа. Население Синда, 
узнавшее об участи, постигшей командующего, которого они любили и ценили, 
в течение многих дней после казни Мухаммада ибн Касима пребывало в скорби 
и печали. 

Язид ибн Абу Кабша скончался спустя 10 дней со дня казни Мухаммада ибн 
Касима. Вместо него наместником был назначен Хабиб ибн Мухаллеб. Хотя Ха-
биб ибн Мухаллеб и был успешным в военных походах в Индию, однако ему не 
удалось, подобно Мухаммаду ибн Касиму, ни занять блестящего положения, ни 
завоевать любовь населения в такой же степени, как это удалось Мухаммаду.

ОСАДА КОНСТАНТИНОПОЛЯ

В 717 году (98 г. х.) Сулейман ибн Абдулмалик поручил осаду Константи-
нополя своему брату – прославленному полководцу Меслеме ибн Абдулмалику, 
достигшему великих завоеваний в Византии в различных войнах.

Меслеме ибн Абдулмалик в ходе военных действий в Анатолии неоднократно 
оказывался буквально на подступах к Константинополю и, понимая, что Визан-
тийская империя слаба, хотел непременно воспользоваться этим положением. 

Во времена Сулеймана ибн Абдулмалика император Византии – Феодосий 
III из рода Ираклия своим бездарным правлением завел страну и народ в тяжелое 
положение. Предводитель рода Вайсуриян – Лев III, желавший свержения Фео-
досия III,  обратился за помощью к арабам. Он пообещал, что, если они помогут 
ему взойти на престол, он отдаст им Константинополь, а сам будет править в дру-
гих провинциях Малой Азии. По этому соглашению, Меслеме ибн Абдулмалик с 
огромным войском, собранным по приказу Сулеймана ибн Абдулмалика, отпра-
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вился в Константинополь через Абидос, находившийся у пролива Чанаккале, и 
около двух лет держал город в осаде. За это время он захватил район Галаты, воз-
вел там крепостную стену и велел построить Арабскую мечеть, существующую 
поныне.   

Лев III, свергнув с престола Феодосия III и провозгласив себя императором, 
под предлогом того, что прежний правитель был бессилен защитить страну, скло-
нил народ на свою сторону и не отдал арабам Константинополь, нарушив данное 
слово. В ответ на эти действия Меслеме еще больше сжал кольцо блокады. Вскоре 
в мусульманском войске стала ощущаться нехватка продовольствия, а то обстоя-
тельство, что войско находилось очень далеко, затрудняло прибытие подкрепле-
ния. Набеги болгар на войско мусульман со стороны Тракии хоть и не нанесли им 
какой-либо ощутимый ущерб, но стали препятствием на пути поступления про-
вианта из районов Тракии, откуда войско снабжалось продовольствием. Дефицит 
продовольствия и отсутствие подкрепления военной силы поставили войско Мес-
леме в невыгодное и опасное положение. Но, невзирая на это, он с величайшим 
мужеством и решимостью продолжал осаду до тех пор, пока в 718 году (99 г. х.) 
не поступил приказ от нового халифа – Умара ибн Абдулазиза о снятии осады и 
возвращении обратно.

ПОЛОЖЕНИЕ В АНДАЛУСИИ

Сын и правопреемник Мусы ибн Нусайра – Абдулазиз ибн Муса оставал-
ся на посту наместника Андалусии до 717 года (98 г. х.). Будучи справедливым 
правителем, он добился любви народа. Чтобы лучше осуществлять управление 
Андалусией он разделил провинцию на четыре области и в каждую назначил сво-
его наместника. Областные наместники подчинялись главному. Одновременно 
продолжая завоевательные походы, он не оставил в Андалусии ни одного места, 
которое не было бы завоевано. 

Абдулазиз ибн Муса женился на королеве Эгилоне – бывшей супруге короля 
Родерикса, которую взял в плен его отец при завоевании Мериды. После его же-
нитьбы Андалусия зажила сытой и довольной жизнью. 

Абдулазиз ибн Муса, занимая пост наместника, заселял земли Андалусии 
прибывающими из Египта и Сирии арабскими племенами и приложил немало 
усилий, чтобы арабизировать Испанию. 

Халиф Сулейман ибн Абдулмалик, отстранив Мусу от должности и конфи-
сковав его имущество, имел опасения в отношении его сына Абдулазиза, который 
сменил своего отца на посту наместника Андалусии. Он стал искать средство, 
чтобы избавиться от него. Распространяя не соответствующие действительности 
слухи о том, что Абдулазиз, возродив королевство вестготов, возглавит его, он 
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подталкивал народ к бунту. Сея недовольство в среде воинов-берберов и коман-
диров-арабов, он создал вокруг Абдулазиза атмосферу вражды и ненависти. В ре-
зультате этого население Андалусии взбунтовалось, Абдулазиз и его брат были 
убиты. 

Убийство такого выдающегося и ценного военачальника и наместника, как 
Абдулазиз, по причине личных амбиций халифа Сулеймана ибн Абдулмалика 
было величайшей политической ошибкой. Так, после Абдулазиза в Андалусии не 
прекращались беспорядки. Около полугода провинция оставалась без наместни-
ка. Затем народ избрал своим главой Айюба ибн Хабибуллаха, сына сестры Мусы 
ибн Нусайра, пробывшего у власти один-два месяца и сумевшего в большей мере 
прекратить беспорядки. Наконец, Сулейман ибн Абдулмалик направил туда в ка-
честве наместника Харру ибн Абдуллаха ас-Сакафи.

Харра ибн Абдуллах за время своего двухлетнего пребывания на посту на-
местника не смог проявить себя столь же успешно, как его предшественники. 
Практически прекратились завоевания новых земель и приостановлена вся дея-
тельность по благоустройству жизни в провинции. Главные наместники Андалу-
сии после Харры ибн Абдуллаха ас-Сакафи назначались – иногда халифом, а ино-
гда – главным наместником Северной Африки.

КОНЧИНА ХАЛИФА СУЛЕЙМАНА

Сулейман ибн Абдулмалик скончался в 717 году (10 сафар 99 г. х.) в возрас-
те 45 лет в местечке Марджидабик, близ Халепа. Согласно одному источнику, он 
скончался от плеврита, согласно другому – от расстройства желудка, съев корзину 
яиц и корзину винограда во время остановки в Марджидабике, когда он вышел 
из Шама, чтобы оказать помощь своему брату Меслеме. Таким образом, он нахо-
дился на посту халифа 2 года и 8 месяцев. Наследниками престола после себя он 
назначил вначале сына своего дяди – Умара ибн Абдулазиза, затем своего брата – 
Язида ибн Абдулмалика, а потом другого брата – Хишама ибн Абдулмалика.

Сулейман ибн Абдулмалик, обладающий знаниями, мужественностью, сме-
лостью и красноречием, был человеком справедливым и любящим заниматься 
благотворительностью. Несмотря на это, находясь у власти, он совершил много 
политических ошибок. По его приказу были убиты многие прославленные воена-
чальники. Мы не имеем об этом достоверных сведений, но, возможно, он сделал 
это из соображений избежать возможных проблем, связанных с ними, в будущем. 
Одним из благих преобразований, проведенных Сулейманом ибн Абдулмаликом, 
было отдаление от власти наместника Мекки Халида ибн Абдуллаха аль-Касри, 
известного своим деспотизмом, и назначение на пост наместника Медины вме-
сто Усмана ибн Хияна таких достойных и справедливых людей, как Абубакр и 
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Мухаммад ибн Харем. Кроме того, он навел порядок и усмирил разбойников, по-
явившихся в разных районах страны. Успех всех этих благих дел был в большей 
мере обеспечен тем, что визирем и главным советником Сулеймана ибн Абдулма-
лика был такой уважаемый и благой человек, как Умар ибн Абдулазиз, которого он 
также назначил своим преемником. На печати Сулеймана ибн Абдулмалика была 
надпись: «Уверовал в Аллаха истинно».

ПРАВЛЕНИЕ УМАРА ИБН АБДУЛАЗИЗА

Имя Умара ибн Абдулазиза, который занимал пост халифа и правителя госу-
дарства Омейядов с ноября 717 по февраль 720 года (с 10 сафар 99 по 25 раджаб 
101 г. х.), осталось в истории как символ справедливого правления мудрого и бла-
городного правителя. 

Еще при жизни Сулейман ибн Абдулмалик объявил своего визиря, сына его 
дяди – Умара ибн Абдулазиза первым своим преемником. После кончины Сулей-
мана ибн Абдулмалика высокопоставленные лица государства принесли ему клят-
ву верности. После церемонии принесения присяги, согласно установленному по-
рядку, Умар ибн Абдулазиз с минбара мечети обратился к народу: «О люди! На 
пост халифа я пришел не по собственному желанию. Я не был избран посредством 
голосования и обсуждения моей кандидатуры мусульманской общиной. Поэтому 
вы не обязаны присягать мне. Я отказываюсь от поста халифа. Присягайте тому, 
кому вы хотите». Эти слова вызвали сильное волнение среди присутствующих в 
мечети, и они обратились к нему с настойчивой просьбой продолжить правление 
государством и принять пост халифа. Тогда Умар ибн Абдулазиз, во исполнение 
воли народа, дал свое согласие и сказал: «Вы подчиняйтесь мне до тех пор, пока я 
повинуюсь Господу Богу. Если же я стану гневить Всевышнего, то вы гневайтесь 
на меня». Этими словами он ясно определил, каким путем будет осуществлять 
правление. После этой прекрасной, поднимающей силу духа хутбы, присутствую-
щие дали свои наставления о пути, которого должен придерживаться халиф, о его 
правах и обязанностях в отношении его самого и его подданных. 

Халиф Омейядов Умар ибн Абдулазиз родился в 60-м или 61-м г. х., согласно 
одного источника – в Медине, согласно другого – в Басре. Со стороны матери – 
Умму Асим бинти Асим ибн Умар ибн Хаттаб он принадлежал к роду благородно-
го Умара (да будет доволен им Аллах). 

Как было передано, благородный Умар аль-Фарук, будучи халифом, запретил 
разбавлять молоко водой. Во время одного из ночных обходов Медины, которые 
он проводил в течение месяца вместе со своим сыном Асимом и некоторыми бла-
городными асхабами, он услышал в одном из кварталов, как в одном доме громко 
спорили две женщины. Это были мать и дочь. Мать уговаривала дочь добавить 
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воды в молоко, приводя довод, что халиф ночью спит и не видит. Дочь отказыва-
лась это делать и говорила, что даже если не видит халиф, то видит Всевышний 
Господь. Благородному Умару очень понравился ответ этой чистой душой девуш-
ки. И он, рекомендуя ее своему сыну Асиму, сказал: «Вот, сынок, честная и поря-
дочная девушка. Надеюсь, что Всевышний Господь одарит тебя благословенным 
дитем от нее». Асим, следуя наставлению отца, сочетался браком с этой девушкой. 
От этого брака родилась Умму Асим. Когда Умму Асим повзрослела, она вышла 
замуж за Абдулазиза ибн Мервана. У них родился сын Умар ибн Абдулазиз. В 
свое время благородный Умар предрек рождение своего праведного потомка, ска-
зав: «Из моего рода выйдет человек с меткой на лице, который наполнит землю 
справедливостью». Когда Умар ибн Абдулазиз был еще в малолетнем возрасте, он 
пострадал от удара копыта лошади по лицу, в результате чего на его лице остался 
рубец. Этот рубец стал подтверждением слов благородного Умара. 

Отец Умара ибн Абдулазиза дал сыну прекрасное образование. Уже в юном 
возрасте он обладал широкими познаниями в разных областях знаний. 

Умар ибн Абдулазиз, получивший блестящее воспитание, позволяющее ему 
беззаветно служить религии и своему народу, с 708 по 713 год (с 88 по 93 г. х.), 
находясь на посту наместника священной Медины, благодаря своему справедли-
вому правлению и благим делам, заслужил искреннюю благодарность и любовь 
жителей Хиджаза. Устранив вред, интриги и заговоры, распространившиеся в 
Хиджазе во время нахождения у власти таких беспощадных деспотичных прави-
телей, как Хаджадж ибн Юсуф и Халид ибн Абдуллах, он установил безупречное 
шариатское правосудие. В то же время он велел расширить площадь мечети Про-
рока, обустроить и отделать ее. 

По сути, самый блестящий период истории ислама приходится на эпоху Ума-
ра ибн Абдулазиза. Доход казны, кроме того, что обеспечивал все потребности 
государства, еще неуклонно увеличивался. Границы государства простирались от 
Китая до Андалусии, от Кавказа до Эфиопии. Государство Омейядов переживало 
самый лучший период своей истории. Но самой великой заслугой халифа Ума-
ра ибн Абдулазиза было установление правосудия и справедливости, которых не 
было в государстве. Таким образом, он укрепил в своих подданных веру в Единого 
Бога (таухид).

Хотя время правления Умара ибн Абдулазиза не было отмечено сколь бы то 
ни было заметными событиями во внешней политике, но, с точки зрения внутрен-
него положения, он совершил великие дела, каких не совершал ни один омейяд-
ский правитель.
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Став халифом, Умар ибн Абдулазиз немедленно послал депешу с приказом 
снять осаду и вывести измотанное болезнями и нехваткой продовольствия му-
сульманское войско Меслеме ибн Абдулмалику, отправленному прежним хали-
фом – Сулейманом ибн Абдулмаликом на завоевание Константинополя и держав-
шего в течение двух лет в осаде столицу Византии. Халиф приветствовал и воздал 
почести прибывшему в Шам войску во главе с командующим Меслеме ибн Абдул-
маликом при большом скоплении людей.

Разногласие между благородным Али и Муавией, возникшее 60 лет тому на-
зад при создании государства Омейядов, завершилось известным образом. После 
этого, всякий раз, когда новый правитель приходил к власти, он поднимался на 
минбар и возводил хулу на благородного Али. Такой обычай оскорблял большую 
часть уммы, идущей по пути пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует). Но, поскольку верующие были бессильны перед волей правителей, 
то не могли изменить существующего положения. Заняв пост халифа, Умар ибн 
Абдулазиз, не следуя ни за их желаниями, ни за желаниями какой-либо другой 
группы людей, а лишь для установления истины ради довольства Аллаха, запре-
тил возведение хулы на благородного Али на всех минбарах, и вместо этого пред-
писал чтение аята Корана: «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, 
делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудитель-
ные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, – быть может, вы помяните назида-
ние» (ан-Нахль 90). 

Когда он сам впервые сделал так, взойдя на минбар, клан Омейядов, слушав-
ших его в мечети, не одобрил это его действие. Но они не осмелились противить-
ся новому порядку, встреченному народом с великим удовольствием и радостью. 
Омейяды тайно – из-за опасения перед народом – сговорились не оставлять без 
расплаты это действие халифа, означающее конец их правления. 

Другим шагом справедливого халифа было упразднение правил и положений, 
принятых в результате нововведений, вместо Сунны Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), что было характерно для уммы мусульман того времени, 
и принятие решения о составлении сборника достоверных хадисов. Этого его по-
ступка было более чем достаточно, чтобы его имя в исламском мире всегда упо-
миналось с мольбой о милости Всевышнего Господа к нему. Таким образом, Умар 
ибн Абдулазиз был первым в истории ислама халифом, которому выпала честь 
составления сборника хадисов. 

Правление Умара ибн Абдулазиза ознаменовалось повсеместной и неодно-
кратной заменой наместников, в справедливости и честности которых он сомне-
вался. Эти перестановки во власти начались с Язида ибн Мухаллеба, который, 
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будучи наместником в Ираке, после того как захватил провинции Джурджан и 
Табаристан, скрыл часть военных трофеев, предназначенных для государствен-
ной казны, не предоставив положенного отчета, за что был снят со своего поста 
и заключен в тюрьму. На его место был назначен Адий ибн Артад аль-Фазари. 
Вместо наместника Куфы Абдулхамида ибн Абдуррахмана ибн Язида ибн Хат-
таба (сына племянника благородного Умара) был назначен Адави аль-Курайши. 
Наместником Хорасана сначала стал Джеррах ибн Абдуллах аль-Хаками, а затем 
– Абдуррахман ибн Наим аль-Кушарри. Пост наместника Индии занял брат Ку-
тайбы ибн Муслима – Амр ибн Муслим, наместника Джазиры – Амр ибн Хубайра 
аль-Фазари. Наместником Северной Африки стал Исмаил ибн Абдуллах, намест-
ником Андалусии – Шемах ибн Малик аль-Хевалани.

Среди наместников, назначенных Умаром ибн Абдулазизом, был Амр ибн 
Муслим, который принимал участие в одной-двух войнах в Индии, а также Халид 
ибн Хишам аль-Майгати и Амр ибн Кайс аль-Кинди, которые стояли во главе во-
йска в завоевательных походах в Византию. 

Состояние дел и делопроизводство назначенных наместников находилось под 
надзором, и те из них, кто допускал какое-либо нарушение, сразу наказывались. 

Шемах ибн Малик в Андалусии, чтобы выполнять возложенные на него обя-
занности и проводить необходимые реформы должным образом, обратился к ха-
лифу с просьбой о подкреплении военной силой. Но, поскольку Андалусия нахо-
дилась далеко и отправка дополнительных сил была сопряжена с определенными 
трудностями, халиф отправил большое количество арабских племен из Азии и 
Африки в Андалусию в качестве переселенцев. Кроме того, он отдал приказание, 
чтобы Шемах переправил на Африканский континент население с западных рай-
онов Андалусии. Так Испания начала арабизироваться. 

Приказ халифа был самым наилучшим образом воплощен в жизнь Шемахом 
ибн Маликом. Кроме того, по распоряжению халифа Умара ибн Абдулазиза, он 
произвел замер площади Андалусии, провел перепись населения и занес все дан-
ные в свою книгу записей. При нем была составлена кадастровая карта Андалу-
сии.

В 718-720 годах (99-101 г. х.) наместник Андалусии Шемах ибн Малик аль-
Хевалани, преодолев Пиренеи, вошел на территорию Франции. Захватив город 
Нарбонн, он двинулся в направлении Тулузы, являющейся столицей провинции 
Акитания, и взял ее в осаду. Герцог Акитании с огромным войском выступил про-
тив Шемаха. В 722 году (103 г. х.) в жестоком сражении на подступах к Тулузе 
Шемах ибн Малик был убит. Мусульманское войско потерпело поражение, и нача-
лось отступление. Абдуррахман аль-Гафики, принявший командование войском, 
отступил в Испанию с наименьшими потерями в живой силе.
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В результате справедливого и мудрого правления Умара ибн Абдулазиза ха-
риджиты, прекратив погромы и разбой, вернулись к нормальному образу жизни. 
Население Синда, узнав об исламе благодаря письму, которое халиф отправил их 
вождю, полностью стало мусульманским. Халиф Умар, простив жителям Синда 
их прошлые ошибки, оставил их влиятельных людей на занимаемых постах. А 
еще дикие племена берберов, которых невозможно было усмирить даже силой 
меча, видя справедливость благородного Умара, с покорностью склонив головы, 
приняли религию истины. Таким образом, за короткий период времени число му-
сульман за счет жителей Синда и берберов, принявших ислам, увеличилось на 6 
миллионов человек. Тот факт, что всего за два коротких года правления Умара ибн 
Абдулазиза 6 миллионов человек стали мусульманами, было событием, до того 
времени невиданным.

Несмотря на эти очевидные поразительные успехи, нашлись те, которым не 
нравилась деятельность Умара ибн Абдулазиза. Во главе них стоял клан Бени 
Умейя. Представители рода Омейядов не могли простить ему введения запрета на 
неуважение к благородному Али, видя в этом угрозу для своей власти. Поэтому в 
феврале 720 года (25 раджаб 101 г. х.) они отравили Умара ибн Абдулазиза.

Умар ибн Абдулазиз, действительно, не достиг таких блестящих побед, как 
Абдулмалик и Валид. Однако он избавил ислам от религиозных войн, а страну – 
от разрушительных конфликтов. По единодушному мнению ученых-богословов 
своей эпохи, он удостоился чести быть объявленным «реформатором ислама на 
100-м году хиджры».

ПРАВЛЕНИЕ ЯЗИДА ИБН АБДУЛМАЛИКА II

Язид ибн Абдулмалик II, поскольку был назначен преемником после своего 
отца и брата, занял пост халифа в феврале 720 года (25 раджаб 101 г. х.), после 
смерти Умара ибн Абдулазиза. Он находился у власти 4 года и 1 месяц и скончался 
в январе 724 года (25 шабан 105 г. х.).

НАКАЗАНИЕ СЫНОВЕЙ МУХАЛЛЕБА

Халиф Язид ибн Абдулмалик II приходился родственником Али Абу Акилу 
из рода Хаджаджа ибн Юсуфа.  Поэтому во времена правления своего брата Су-
леймана ибн Абдулмалика, он просил Язида ибн Мухаллеба, бывшего наместни-
ком Ирака и Хорасана, ходатайствовать о помиловании рода Али Абу Акила. Но 
Язид ибн Мухаллеб, в желании свергнуть Хаджаджа в воздаяние за его деяния, 
проигнорировав просьбу Язида ибн Абдулмалика, подтолкнул к гибели весь род 
Хаджаджа. 
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При халифе Умаре ибн Абдулазизе, по его требованию, Язид ибн Мухаллеб 
прибыл в Шам и был заключен в тюрьму за злоупотребление своим положением 
наместника Хорасана и допущение отступлений от шариата при принятии реше-
ний. 

Когда Умар ибн Абдулазиз заболел в результате отравления ядом, Язид ибн 
Мухаллеб, имея опасение, что Язид II займет пост халифа, подкупил стражника и 
сбежал из тюрьмы. Он отправился прямо в Басру и начал собирать войско. Имен-
но в это время Умар ибн Абдулазиз оставил этот мир, а место халифа занял Язид 
ибн Абдулмалик II. 

Едва заняв пост халифа, Язид II первым делом объявил розыск Язида ибн 
Мухаллеба. Отправив депеши наместникам Басры и Куфы, он велел схватить ибн 
Мухаллеба. 

Наместник Басры Адий ибн Артат, исполняя полученный от халифа при-
каз, стал немедленно формировать войско, чтобы схватить Язида ибн Мухаллеба, 
окружившего себя своими сторонниками. Но ибн Мухаллеб, не давая ему никакой 
возможности для подготовки, в 720 году (101 г. х.) начал наступление и в результа-
те одной-двух атак разгромил имеющиеся у Адия ибн Артата силы. Язид ибн Му-
халлеб завладел Басрой. Чтобы не попасть под волну ненависти и гнева народа, он 
ограничился тем, что арестовал и заключил в тюрьму наместников, которых взял в 
плен. Среди заключенных был наместник Басры Адий ибн Артат. 

Затем Язид ибн Мухаллеб направил отдельные части войска в Персию, Кир-
ман, Ахваз и Синд и захватил их. И с огромным войском, которое он собрал в этих 
районах, двинулся на халифа Язида ибн Абдулмалика II. 

Язид II в ответ на действия Язида ибн Мухаллеба немедленно собрал огром-
ное войско и под командованием известных военачальников – своего брата Мес-
леме ибн Абдулмалика и сына своего брата – Аббаса ибн Валида отправил в Ирак. 
Находившийся в это время в Ираке благородный Хасан аль-Басри, из ученых 
Басры, слава о котором распространилась по всему исламскому миру, и который 
пользовался непререкаемым авторитетом и любовью у всего иракского народа, 
обвинил Язида ибн Мухаллеба в бунтарстве и насилии и призвал народ подчи-
ниться халифу. В результате этого заявления многие уважаемые люди Куфы и вы-
сокопоставленные чины Басры перешли на сторону Меслеме ибн Абдулмалика. 

В 720 году (101 г. х.) войска встретились на поле битвы в местечке Севад близ 
города Куфы. Войско под командованием брата Язида ибн Мухаллеба – Абдул-
малика ибн Мухаллеба потерпело сокрушительное поражение. Абдулмалик ибн 
Мухаллеб попросил пощады у Язида II и был помилован. Остатки разгромленного 
войска отступили к Басре. В дни, следующие за поражением, некоторые из коман-
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диров Абдулмалика, раскаявшись и попросив прощения у Меслеме, перешли под 
его командование. 

Меслеме ибн Абдулмалик, назначив одного из глав рода – Амра ибн Валида 
наместником в Куфе, выступил с войском по направлению Басры. На этот раз Язид 
ибн Мухаллеб вышел ему навстречу во главе войска, сформированного из мест-
ных жителей. Язид ибн Мухаллеб и Меслеме ибн Абдулмалик были отважными 
искусными воинами. Битва, произошедшая в 720 году (14 сафар 101 г. х.) между 
войсками этих умных опытных военачальников, была тяжелой и кровопролитной. 
На поле боя ибн Мухаллеб проявил небывалую удаль и отвагу, сумев продвинуть-
ся до самого сердца войска Шама, но гибель его брата Хабиба ибн Мухаллеба 
именно в этот момент, подорвала боевой дух воинов. Они стали сдавать завоеван-
ные позиции, в результате чего Язид ибн Мухаллеб и другой его брат – Мухаммад 
ибн Мухаллеб были убиты. 

Разгромленное войско Язида ибн Мухаллеба под предводительством еще од-
ного его брата – Муфаддала ибн Мухаллеба отступило в Басру под покровитель-
ство Абдулмалика ибн Мухаллеба, назначенного на пост наместника Басры после 
того, как он, попросив халифа о прощении, был помилован и, в знак их примире-
ния, направлен в Басру. Абдулмалик, узнав, что три его брата убиты, тяжело пере-
живал эту утрату. Отступив от данного Язиду ибн Абдулмалику слова, он вме-
сте с Муфаддалом взял из казны Басры все имеющиеся деньги и, сев на корабль, 
отплыл к берегам Кирмана. Меслеме ибн Абдулмалик, узнавший об измене, от-
правил вслед за ними отряды под командованием Хиляля ибн Ахваля и Мудрика 
ибн Даббата аль-Кальби. Войско Шама высадилось на берегах Кирмана и начало 
преследование беглецов. Абдулмалик и Муфаддал с другими их братьями были 
убиты, а их дети и жены – взяты в плен. Только Амр ибн Язид ибн Мухаллеб и Ус-
ман ибн Муфаддал ибн Мухаллеб из рода Мухаллеба сумели спастись бегством. 
Они нашли пристанище у наместника Кабула – Ратила. После этих событий род 
Мухаллеба закончился.

ПОЛОЖЕНИЕ В ИРАКЕ, ХОРАСАНЕ И МАВЕРАННАХРЕ

После поражения Язида ибн Мухаллеба Язид II назначил наместником в про-
винциях Басры, Куфы и Хорасана своего брата – Меслеме ибн Абдулмалика. А тот 
отправил в Хорасан своим поверенным Саида ибн Абдулазиза, своего зятя. 

Поскольку Саид ибн Абдулазиз был человеком мягкосердечным, щедрым, 
благородным, состоятельным, то был далек от военных дел. Тюрки Мавераннах-
ра, дерзнувшие воспользоваться этим, стали причинять беспокойство общине му-
сульман. Население Хорасана, возмущенное таким оборотом событий, стало вы-
ражать недовольство. В итоге, Амр ибн Хубайра аль-Фазари, назначенный после 
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Меслеме наместником Ирака, в 722 году (103 г. х.) сменил Саида ибн Абдулазиза 
на должности наместника Хорасана, назначив Саида ибн Амра аль-Харши. 

Саид ибн Амр разбил тюрок Согдианы, привыкших к безнаказанности во вре-
мя правления его предшественника, и в течение того же года подчинил своему 
влиянию города Кеш, Ходжент и Несеф. Саид ибн Амр, возгордившись своими 
успехами, вместо того, чтобы известить о своих победах наместника Ирака, в 
нарушение субординации, направил свой доклад напрямую халифу. Наместник 
Ирака Амр ибн Хубайра, недовольный поведением Саида ибн Амра, в 723 году 
(104 г. х.) снял его с поста и назначил наместником Хорасана Муслима ибн Саида 
аль-Куллаби.

ТЮРКИ-ХАЗАРЫ И АЗЕРБАЙДЖАН

В 723 году (104 г. х.) мусульманское войско, предпринявшее поход на при-
каспийские территории Хазарии, потерпело поражение у Мардж аль-Хиджара от 
тюрок-кипчаков и тюрок-хазар, и большая часть этого войска погибла. Когда из-
вестие об этом событии дошло до Шама, халиф Язид II, назначив Джерраха ибн 
Абдуллаха аль-Хаками наместником Вана, приказал ему отомстить хазарам. 

Отправившийся в Ван в 724 году (104 г. х.), Джеррах ибн Абдуллах во времена 
Хаджаджа ибн Юсуфа был наместником Бакра, во времена Язида ибн Мухаллеба 
– несколько месяцев наместником Хорасана. Впоследствии, во время иракской 
кампании, он воевал против Язида ибн Мухаллеба вместе с Меслеме Абдулмали-
ком, оказав ему существенную поддержку. По прибытии в Ван Джеррах ибн Аб-
дуллах узнал, что тюрки-хазары собирают в Дербенте силы для штурма мусуль-
манских границ. Предваряя замыслы врага, он перешел со своими воинами реку 
Кез (Аракс) и встретил противника на берегу реки Ран (Кура). В ожесточенном 
бою Джеррах ибн Абдуллах разгромил хазар. Преследуя бегущих хазар, он один 
за другим захватил города Хасадин, Бергука, Беленджер и Эльвензер и завладел 
ценными трофеями. Чтобы продвигаться дальше и завершить свои завоевания, он 
попросил у халифа подкрепления и провел время в ожидании прихода войска во 
вражеской стране.

КОНЧИНА ЯЗИДА II

Девятый правитель и халиф государства Омейядов Язид II умер в 725 году (25 
шабан 105 г. х.) в возрасте около 40 лет возле Белки или Хаврана, был перевезен в 
Шам и там похоронен. Он находился на посту халифа 4 года и 1 месяц. 

Своими преемниками Язид II назначил своих братьев – сначала Хишама, а 
после него – Валида. 
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Важным событием, произошедшим в правление Язида II, была кончина 18 
сентября 722 года (102 г. х.) последнего сахабы – Амира ибн Туфайла, знаменую-
щая завершение эпохи благородных асхабов и продолжение эпохи табиинов.

ПРАВЛЕНИЕ ХИШАМА ИБН АБДУЛМАЛИКА

Десятый правитель и халиф государства Омейядов Хишам ибн Абдулмалик 
в момент смерти Язида II находился в небольшом городке Расаф. Когда он был 
оповещен гонцом о том, что его брат скончался, и пришла его очередь занять пост 
халифа, он прибыл в Шам и в январе 724 года (27 шабан 105 г. х.) встал во главе 
мусульманского государства. 

Правление Хишама ибн Абдулмалика, который превзошел по длительности 
пребывания у власти всех других халифов государства Омейядов, уступив только 
своему отцу – халифу Абдулмалику, стала самой блестящей эпохой правления ди-
настии Омейядов. После смерти Хишама в феврале 743 года (6 раби-авваль 125 г. 
х.) в государстве начался период стремительного упадка, который привел к тому, 
что спустя 7 лет оно рухнуло под натиском Аббасидов.

ПОЛОЖЕНИЕ В ИРАКЕ

Став халифом, Хишам ибн Абдулмалик, прежде всего, сместил наместника 
Ирака Умара ибн Хубайру, назначив вместо него Халида ибн Абдуллаха аль-Касри. 
Халид оставался на посту наместника Ирака около 15 лет, заслужив в народе про-
звище «ничтожного Хаджаджа». Хотя назначенные им в провинциях наместники, 
особенно в Синде и Хорасане, и добились побед в очень многих значительных 
войнах, однако, по существу, только осложнили жизнь народа своей жестокостью 
и гнетом. 

Халид ибн Абдуллах установил в Ираке деспотичное правление, в результате 
чего хариджиты, до того времени не доставлявшие никаких беспокойств, подняли 
восстание. Халид, чтобы подавить смуту, превратил Ирак в руины, а его сын Язид 
ибн Халид устроил погромы и грабежи. За это Язид был изгнан со службы, а все 
награбленное им было возвращено народу.

В 740 году (джумада-авваль 120 г. х.) после Халида ибн Абдуллаха намест-
ником Ирака был назначен Юсуф ибн Умар ас-Сакафи, сын сестры Хаджаджа. 
До этого он был наместником Йемена. Юсуф ибн Умар отличался богобоязнен-
ностью.
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ПОЛОЖЕНИЕ В ХОРАСАНЕ И МАВЕРАННАХРЕ

Во времена Хишама ибн Абдулмалика некоторые из наместников, назначен-
ных в Хорасан, заслужили большую известность, например, Муслим ибн Саид, 
Асад ибн Абдуллах аль-Касри и, особенно, Наср ибн Сайар. 

Став во времена Язида II наместником Хорасана, Муслим ибн Саид, в 723 
году (104 г. х.) перейдя реку Джейхун (Амударья), одержал победу над тюрками 
Согдианы и взял в плен вождей племен. В 725 году (106 г. х.) он успешно завла-
дел городами Шаш (Ташкент) и Фергана. Как раз в это время Хишам назначил в 
Хорасан вместо него Асада ибн Абдуллаха аль-Касри. А Муслим ибн Саид вошел 
в подчинение Асада.

Асад ибн Абдуллах, совершив поход в Грузию, взял под свое влияние пра-
вителя Немруна. В 727 году (107 г. х. - 108 г. х.) он захватил несколько мощных 
ключевых крепостей в горах Герата, в также города Гор и Хатил, где ему доста-
лись ценные трофеи. Одновременно он собрал нужные разведывательные данные 
и затем вернулся в Хорасан. 

Вернувшись в Хорасан, Асад ибн Абдуллах начал проводить политику гне-
та и притеснения населения. Его действия послужили причиной жалоб халифу. 
Халиф Хишам немедленно отдал приказ брату Асада – Халиду ибн Абдуллаху 
отстранить Асада от поста наместником Ирака. Вместо него в 728 году (109 г. х.) 
наместником Хорасана был назначен Ашрас ибн Абдуллах Сулами. 

Ашрас ибн Абдуллах, с целью исламизации тюрок Самарканда и Маверан-
нахра, объявил, что с тех, кто примет ислам, не будет взиматься налог «джизья». В 
связи с этим огромное количество людей, став мусульманами, перестало платить 
джизью. Однако такое положение повлекло за собой очевидный дефицит посту-
плений в государственную казну, поэтому он опять ввел взимание джизьи. Разо-
зленные такими действиями Ашраса тюрки-мусульмане, одна часть из которых 
стала вероотступниками, а другая – бунтовщиками, подвергли страну разбоям и 
грабежам. В итоге, в стране было нарушено спокойствие и общественный поря-
док. Хотя Ашрас раскаялся в содеянном, но, поскольку дело уже набирало оборо-
ты, он был вынужден, взявшись за меч, образумить мятежников. 

Тюркский правитель, используя удобный момент, пока Ашрас ибн Абдуллах 
занят подавлением мятежа, собрал огромное войско в районах Бухары, Ферганы, 
Туркестана, Афшина и Несефа и совершил нападение на границы мусульманского 
государства. Ашрас в 729 году (110 г. х.) в результате нескольких тяжелых боев от-
бросил их от границ. Во время одной из битв погиб известный военачальник того 
времени Сабит ибн Кутна.

Это шаткое положение в Хорасане, вызванное правлением Ашраса, послужи-
ло причиной тому, что в 729 году (111 г. х.) наместник Ирака, отстранив Ашраса, 
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назначил на его место Джунайда ибн Абдуррахмана, бывшего сборщиком налогов 
в Синде. 

Каким бы энергичным, ревностным и старательным деятелем ни был Джу-
найд ибн Абдуррахман, он был чужаком в Мавераннахре. Невзирая на это, в пер-
вом же сражении с тюрками в окрестностях Байкента, при поддержке Кутны ибн 
Кутайбы, он вышел победителем. В завершение этого сражения в 730 году (111 г. 
х.) он взял в плен сына брата тюркского правителя. 

Джунайд ибн Абдуррахман, вдохновленный успехом в первом сражении, не 
прислушавшись к мнению опытных военачальников, находившихся в его подчи-
нении, в 732 году (113 г. х.) опять выступил против тюркских племен. Угодив в 
засаду, подготовленную тюрками в Саабе, он потерял 10 000 своих воинов из 14 
000-ного войска. Но, поскольку Джунайд ибн Абдуррахман обладал бесстрашием 
и отвагой, то в самый кратчайший срок взял реванш. 

В 735 году (116 г. х.) вместо Джунайда ибн Абдуррахмана в Хорасан был на-
значен наместником Асим ибн Абдуллах аль-Хиляли. При Асиме некий хариджит 
по имени Харис ибн Сарич, устроив бунт, полностью захватил Хорасан. 

В связи с неудачами Асима ибн Абдуллаха, в 736 году (117 г. х.) наместни-
ком Хорасана вновь был поставлен Асад ибн Абдуллах аль-Касри. Асад, прибыв 
в Хорасан, сразу начал устранение смуты, поднятой вождем хариджитов Харисом 
ибн Саричем, и при поддержке жителей Мерва освободил город. Харис бежал из 
Хорасана к тюркам. 

После этого события Асад ибн Абдуллах с целью лучшего контроля над Хо-
расаном перевел столицу в город Балх, который находился ближе всего к границе. 
В 737 году (118 г. х.), совершив набеги на Тохаристан, он вернулся в Балх с огром-
ным количеством трофеев. 

Самым большим желанием Асада ибн Абдуллаха было завоевание тюркского 
государства Хател. Поэтому он, собрав огромное войско, начал войну с тюркским 
правителем. Применив военную хитрость, он окружил с четырех сторон его во-
йско. В ожесточенной кровопролитной битве, состоявшейся в 737 году (119 г. х.), 
правитель погиб, а небольшие княжества Хатела, оставшиеся без централизован-
ной власти, стали враждовать друг с другом. Асад, воспользовавшись междоусо-
бицей, в 737 году (119 г. х.) убил местного правителя – Бедера Тархана и завоевал 
весь Хател и Тохаристан. В 738 году (120 г. х.) Асад умер. 

В связи с кончиной Асада ибн Абдуллаха наместник Ирака Юсуф ибн Умар 
ас-Сакафи назначил на пост наместника Хорасана знаменитого Насра ибн Сайара, 
который стал последним наместником Омейядов в Хорасане. 
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Наср ибн Сайар был одним из истинных государственных мужей. Он знал, 
что следует делать для обустройства и развития страны и, когда этого требовало 
время, делал. Он хорошо разбирался и в военном деле. При нем в Хорасане на-
ступило благоденствие, мир и безопасность. Наср ибн Сайар прославился как на-
местник, установивший порядок в Хорасане при Омейядах. 

Несмотря на усилия Насра ибн Сайара в благих преобразованиях и защите от 
врагов, весь Хорасан, особенно к концу его правления, был охвачен смутой.

Вскоре после назначения Насра ибн Сайара на пост наместника Хорасана, 
хариджит Харис ибн Сарич начал подстрекать правителя Шаша (Ташкента) Кур-
Сулу против ислама. Узнав об этом, Наср ибн Сайар совершил несколько походов 
против Кур-Сулу, в первом из которых он прошел Мавераннахр. Во втором походе 
ему удалось взять Кур-Сулу в плен. После этого с Кур-Сулу был заключен дого-
вор, одним из условий которого было изгнание Хариса.

В 738 году (121 г. х.) Наср ибн Сайар, совершив поход против тюрок Согди-
аны и Ферганы, победил и взял в плен хана Бага Тархана, занявшего трон после 
Сулу-хана и до этого не знавшего поражения в войнах, которые он начинал. Не 
проявляя никакого снисхождения к Багу Тархану и не веря его слову, Наср ибн 
Сайар, в назидание другим, повесил его на глазах его воинов. Этот поступок На-
сра ибн Сайара вызвал смуту среди подданных Омейядов – тюрок, презрительно 
именуемых «мавали»47. Это стало поводом к тому, что тюрки еще многие годы 
держали траур по Баге Тархану. Когда империя Омейядов была на грани развала, 
эти тюрки без колебаний присоединились к армии прославленного полководца 
Аббасидов Абу Муслима. Так они в полной мере выплеснули ненависть и гнев, 
годами копившиеся у них против несправедливости, творимой Омейядами. 

Наср ибн Сайар после победы над Багой Тарханом обязал выплачивать ха-
радж жителей Согдианы и Ферганы. Но через два года, т.е. в 742 году (123 г. х.) 
он был вынужден совершить повторный поход в эти провинции, где захватил бо-
гатые трофеи.

Некоторые историки в отношении заслуг Насра ибн Сайара приравнивают 
его к Кутайбе ибн Муслиму, присоединившему Туркестан к халифату и принесше-
му в эти земли ислам. Но следует признать, что Наср совершил немало поступков, 
идущих вразрез со справедливостью и истиной. 

47. Мавали в своем исконном значении «раб-вольноотпущенник, бывший раб». В Арабском хали-
фате так презрительно называли мусульман-неарабов.
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ПОЛОЖЕНИЕ В СИНДЕ

В 726 году (107 г. х.) наместник Ирака Халид ибн Абдуллах аль-Касри на-
правил управляющим в провинцию Синд Джунайда ибн Абдуррахмана. Джунайд, 
отправившийся в Синд со своей армией, сделал привал на берегу реки Мехран. 
Правитель Синда – Хисба ибн Дахр, до этого принявший ислам, был назначен 
омейядским халифом Умаром ибн Абдулазизом. Подойдя к Мехрану со своими 
воинами, Хисба известил об этом Джунайда и потребовал не переправляться че-
рез реку. В ответ на это Джунайд ибн Абдуррахман внезапно напал на него, Хисба 
был убит. Брат Хисба – Шаша ибн Дахр, ставший свидетелем гибели брата, по-
считал это незаконным и направился в Ирак, чтобы пожаловаться на Джунайда. 
Узнав об этом, Джунайд нагнал его в пути и убил.

До 729 года (111 г. х.) Джунайд ибн Абдуррахман, назначенный наместником 
в Хорасан, продолжал завоевания в Синде, захватив города Эрини и Кирч.

Жители Синда, ставшие мусульманами по причине письменного обращения 
к ним халифа Умара ибн Абдулазиза и благодаря его справедливому правлению, 
претерпев немало притеснений от Джунайда, в большинстве своем отказались от 
ислама, что значительно задержало распространение религии в этом регионе.

ПОЛОЖЕНИЕ В ВАНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Наместник Вана и Азербайджана Джеррах ибн Абдуллах, совершив в 724-
725 годах (105-106 гг. х.) походы в Лан и Беленджер, обложил налогом «джизья» 
тюрок, живших в этом регионе. 

Следом за Джеррахом ибн Абдуллахом в 725 году (107 г. х.) наместником в 
эти области был назначен Меслеме. Но он отказался от этого поста, уступив его 
Харису ибн Амру Таю. В 726 году (107 г. х.) Харис ибн Амр оказал сопротивле-
ние тюркам, напавшим на Азербайджан в нарушение существующего соглаше-
ния. Выдворив их с территории Азербайджана, он продолжал преследовать их, 
переправившись через реку Аракс. В 727 году (108 г. х.) Харис ибн Амр одержал 
окончательную победу, полностью разгромив тюрок.

В 728 году (109 г. х.) наместник Вана и Азербайджана Меслеме ибн Абдуль-
малик, отправившись с армией в Хазарию, одержал победу в сражении с армией 
хазар. Спустя год, в 729 году (110 г. х.), захватив все хазарские города, он дошел 
до Баб аль-Абваба. В битве близ Баб аль-Абваба сопротивление хазар было полно-
стью сломлено.

В 730 году (111 г. х.) наместником Азербайджана снова был назначен Джер-
рах ибн Абдуллах. В 730 году (111 г. х.) он сразу же, встав во главе армии, захватил 
Тифлис с его окрестностями, Медину аль-Байзу, и был полон решимости продви-
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гаться дальше, на территорию хазар, когда получил известие, что хазары сами 
готовятся к нападению. Армии встретились возле Ардебиля. В кровопролитной 
битве Джеррах ибн Абдуллах погиб, его армия потерпела поражение. Преследуя 
остатки мусульманской армии, войско хазар в 730 году (111 г. х.) полностью захва-
тило Ван и Азербайджан и дошло до Мосула. Они представляли серьезную угрозу 
для северных границ государства Омейядов. Положение стало опасным. Халиф 
Хишам ибн Абдульмалик немедленно направил против хазар одного из своих пол-
ководцев, хорошо показавшего себя в Хорасане, – Муслима ибн Саида аль-Харси 
вместе с набранной осенью армией. Следом он еще направил и дополнительные 
силы. Муслим ибн Саид, вступив в бой с хазарами, вернул города Ахраб, Бердеа и 
Версан. Одержав победу в бою близ Эхрувана, он спас большую часть попавших 
в руки врагов мусульман.

Поход Муслима ибн Саида на хазар побудил тюрок Хазарии к активным дей-
ствиям. В 731 году (112 г. х.) в Берзенде огромная армия хазарских тюрок встре-
тилась с войском мусульман, но, потерпев поражение, отступила. В том же году 
Муслим ибн Саид, преследуя хазар, еще раз вступил с ними в битву на берегах 
реки Салкан. Хазары вновь потерпели поражение и были вынуждены вернуться 
в свою страну. 

После битвы при Салкане в область Ван и Азербайджан вновь был назначен 
наместником Меслеме ибн Абдульмалик. Зимой 731 году (112 г. х.) Меслеме со 
своей армией внезапно появился около Баб аль-Абваба. Своим маневром он ввел 
хазар в растерянность и страх. Хазарский правитель, придя к убеждению, что ему 
не одолеть арабов, занял оборонительную позицию.

В результате, завоевав в 732 году (113 г. х.) Беледжер и его окрестности, Мес-
леме ибн Абдульмалик включил этот регион в сферу влияния ислама.

Халиф из династии Омейядов Хишам ибн Абдульмалик, дабы собрать плоды 
тех бедствий, которые постигли Ван и Азербайджан, в 733 году (114 г. х.) назначил 
туда наместником своего дядю Мервана ибн Мухаммада, отличившегося в прохо-
дивших здесь войнах, и отправил с ним 20 000-ную армию.

Мерван ибн Мухаммад, прибыв в Ван и Азербайджан, сразу направился в Ха-
зарию. Испугавшись армии мусульман, правитель хазар отступил до самой Волги. 
Мерван победоносно прошел весь Кавказ, завоевав в 733 году (114 г. х.) города 
Серир, Туман, Зеренкиран, Хамрин, Шахшах, Лекез, Ширван и Рудания, заставив 
всех правителей этих мест подчиниться халифу и обязав выплачивать «джизью».

Мерван ибн Мухаммад с 734 по 742 год (115-122 гг. х.) совершил несколько 
походов на земли хазар и, разрушив все надежды правителя хазарских тюрок, при-
соединил часть этих земель к владениям халифата.
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Историки считают, что завоевания Мервана ибн Мухаммада на Кавказе по 
своей значимости сопоставимы с заслугами Кутайбы ибн Муслима в Туркестане. 
Кутайба ибн Муслим подчинил арабам восточных тюрок, Мерван ибн Мухаммад 
подчинил Омейядам Запад, то есть хазар, представляющих давнюю угрозу ислам-
скому халифату.

ПОХОД НА ВИЗАНТИЮ

Мусульманские полководцы времен правления халифа Хишама из династии 
Омейядов – Саид ибн Абдулмалик, Меслеме ибн Абдульмалик, Муавия ибн Хи-
шам, Суфьян ибн Хишам, Сулейман ибн Хишам, Мерван ибн Мухаммад, Абдул-
лах ибн Укба аль-Фахри, Абдуллах аль-Баттал (Баттал Гази) и Сайид Абдулвахаб 
совершали множество походов в пределы Византийской империи и завоевывали 
все новые земли. Из них только Саид ибн Абдулмалик в 724 году (105 г. х.) во 
главе войска численностью в тысячу человек потерпел поражение, все остальные 
походы были увенчаны победами. Легендарный арабский полководец Абдуллах 
аль-Баттал (Баттал Гази) один раз предпринял попытку окружить Константино-
поль. Ему удалось даже взять в плен византийского императора Константина V, 
который вступил с ним в бой. После этого, особенно после 736 года (117 г. х.) и до 
конца правления халифа Хишама Византийская империя стала для него главной 
ареной военных действий.

Полководцам Омейядов, атаковавшим приграничные районы Византийской 
империи, удалось захватить такие важные в стратегическом отношении города, 
как Кайсери, Харшефе и Сендере, которые стали форпостами в дальнейшем про-
движении Омейядов вглубь Византийской империи.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЕГИПТЕ

В эпоху халифа Хишама в Египте, в основном, было мирно. Только при на-
местнике Абдуррахмане ибн Халиде византийский флот, подойдя к египетским 
берегам, захватил целиком все прибрежные районы. Но после Абдуррахмана, в 
726 году (107 г. х.) новый наместник, используя имеющийся у него флот, сумел 
достойно ответить византийцам. Таким образом, в Египте не происходило каких-
либо иных значительных событий, кроме упомянутых.

ПОЛОЖЕНИЕ В АФРИКЕ

Во времена халифа Умара ибн Абдулазиза удостоившиеся света ислама бер-
беры Северной и Северо-западной Африки оставались в положении муаллафа 
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аль-кулуб48. Умар ибн Абдулазиз направил в район Танжера Исмаила ибн Хан-
джаба, назначив его наместником на африканский континент. Но его действия, 
противоречащие принципам справедливости, привели к тому, что все берберские 
племена восстали против него. Мятежные берберы, возглавляемые хариджитом 
по имени Муяссара ас-Сика, двинулись на город Танжер и после короткого боя 
захватили его. Чтобы нормализовать обстановку, Исмаил ибн Ханджаб направил 
против берберов войска, но они были разгромлены. Затем восставшие, убив Му-
яссара, избрали вместо него Халида ибн Хамида аз-Занани своим предводителем. 
Халид ибн Хамид, собрав вокруг себя все берберские племена, создал антиараб-
скую коалицию. Положение становилось опасным. Исмаил ибн Ханджаб обра-
тился за помощью к халифу Хишаму. Победа берберов в этом противостоянии 
сильно поколебала позиции арабов. А появление на политической арене именно в 
это время секты хариджитов завело ситуацию в тупик. Наконец, в 742 году (124 г. 
х.) назначенный наместником в Африку Ханзала ибн Сафван аль-Кальби сначала 
усмирил хариджитов и, выступив против предводителя другой хариджитской сек-
ты – Абдулвахида, нанес ему и его сторонникам близ Аснама сокрушительное по-
ражение, ликвидировав тем самым главный очаг смуты. Таким образом, урезонив 
хариджитов, провоцирующих берберов на беспорядки, Ханзала способствовал 
укреплению позиций арабов на африканском континенте. В дальнейшем, Ханзала 
ибн Сафван, осуществляя справедливое правление, стал причиной того, что в Се-
верной Африке вновь возродился ислам.

ПОХОД НА СИЦИЛИЮ

Хотя в 728 году (109 г. х.) наместник в Африке Бишр ибн Сафван совершил 
военно-морской поход на Сицилию и полностью завоевал остров, он, захватив 
богатые трофеи, предпочел вернуться обратно. Во время этой кампании арабский 
флотоводец Абдуллах ибн Укба аль-Фахри одержал крупную победу над визан-
тийским флотом в Средиземном море. Эта победа свидетельствует о том, что му-
сульмане осознали важность господства на море. 

Завоевать Сицилию удалось только Аглабидам. До этого мусульманский флот, 
участвуя во многих сражениях в Средиземном море, приобрел значительный опыт 
ведения морских баталий. 

ПОЛОЖЕНИЕ В АНДАЛУСИИ

Во времена правления халифа династии Омейядов Хишама одна часть Ан-
далусии подчинялась африканскому наместнику, в другой частью правили 12 

48. Муаллафа аль-кулюб – новые мусульмане, которые еще не укоренились в вере.
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наместников, избранных народом. Первый из них – Утба ибн Сахим аль-Кальби 
(722-726 гг., 103-107 гг. х.), чтобы оказать давление на Каталонию, в 726 году (107 
г. х.) снял осаду с Барселоны на условиях, что половина земель провинции отой-
дет мусульманам, находящиеся в плену мусульмане будут освобождены, а прави-
тель страны обязуется выплачивать джизью.

В 732 году (113 г. х.) наместник Андалусии Абдуррахман ибн Абдуллах аль-
Гафики, желая взять реванш за поражение под Тулузой, перешел Пиренеи и вторг-
ся в Галлию. Он разбил войско выступившего против него герцога Эда Аквитан-
ского в Туре и в том же году захватил города Бордо, Лион, Отён и Шалон.

В 732 году (114 г. х.) между городами Пуатье и Тулузой Абдуррахман ибн 
Абдуллах вступил в бой с французской армией под командованием Карла Мартел-
лы. Абдуррахман ибн Абдуллах, в то время когда судьба, казалось, благоволила к 
нему, и ему оставался всего один шаг до победы, был убит. Мусульмане, увидев, 
что их военачальник погиб, обратились в бегство. 

Французские и другие европейские исследователи, как правило, подробно 
описывают эту битву, получившую название «битвы при Пуатье», в исторических 
трудах, и не без гордости пишут, что смерть Абдуррахмана аль-Гафики послужила 
причиной отступления мусульманской армии, и мусульмане больше никогда не 
возвращались в Европу. Но, говоря о победе христианской армии, они не упоми-
нают, что она не стала преследовать мусульман. Это свидетельствует о том, что 
исследователи ошибаются. Если европейская армия, победив в сражении, даже не 
собирает трофеи и сразу пускается в обратный путь, значит, эта армия сильно на-
пугана теми победами, которые до этого одерживали мусульмане в Европе.

Не битва при Пуатье была причиной того, что Европа была избавлена от ис-
ламского завоевания, а то, что с некоторых пор в Андалусии не было единства 
среди мусульман. 

Наместники после Абдуррахмана аль-Гафики, не задерживаясь подолгу на 
этом посту, сменяли один другого. Все они приложили немало усилий для пре-
одоления внутренних разногласий между группами мусульман. Но в результате, 
не смогли ни покончить с этими разногласиями, ни сплотить мусульман. Главной 
причиной такого положения можно назвать то, что население не подчинялось на-
местникам, как избранным народом, так и военачальникам, направленным из Се-
верной Африки. То и дело возникали войны, вспыхивали конфликты. Это положе-
ние привело к такой раздробленности среди мусульман, что в 742 году по хиджре 
(124 г. х.) возникла угроза существования Андалусии как государства.
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КОНЧИНА ХИШАМА

Халиф Хишам, в правление которого государство Омейядов достигло расцве-
та, скончался 6 февраля 742 года (6 рабиа-авваль 125 г. х.) в городе Расафе в воз-
расте 55 лет. Его правление длилось 19 лет 9 месяцев и несколько дней.

Халиф Хишам имел правильное вероубеждение, был человеком ученым, про-
ницательным и умным. Если при нем халифат Омейядов обрел силу и мощь, то с 
его кончиной эти сила и мощь были утрачены.

Деятельность халифа Хишама показывает, что он придерживался умеренного 
пути, не впадая в крайности. Хотя при нем в Синде, Ираке и Африке происходили 
события, которым нельзя дать однозначную оценку, перед судом истории Хишам 
в большей части не ответственен за их возникновение. 

Халиф Хишам построил и сделал своей резиденцией город Расафу, или Раса-
фу аль-Хишам, в Шаме. Причиной этого были вспыхивающие каждый год в Шаме 
эпидемии. 

Во времена Хишама Саад ибн Дирхем поднял вопрос о сотворенности Ко-
рана, а Гейлан ибн Юнус основал учение «кадария». Хотя Хишам и наказал этих 
людей, но не взял на себя инициативу защиты правильного вероубеждения. Не-
смотря на это, аббасидский халиф Абу Джафар Мансур считал Хишама самым 
выдающимся халифом из династии Омейядов.

Одно из самых великолепных архитектурных сооружений, построенных при 
Хишаме ибн Абдульмалике и сохранившимся до наших дней, является мечеть За-
йтуния в Тунисе. Эта мечеть была построена в 733 году по хиджре (114 г. х.).

У Омейядов разных племен и даже разных родов одного племени существо-
вало постоянное соперничество, перерастающее во взаимную вражду. Те, кто со-
стоял в близком родстве, объединялись, чтобы противостоять тем, кто приходился 
им дальними родственниками. Самым известным таким примером является враж-
да между племенами Бени Хашим и Бени Умейя. Такая же вражда существовала 
в самом племени Бени Хашим между родами Бени Аббас и Бени Али. Однако эти 
племена и рода, соперничающие друг с другом, при необходимости, не раздумы-
вая, объединялись против неарабов. В таких случаях вражда между ними быстро 
прекращалась.

ПРАВЛЕНИЕ ВАЛИДА II ИБН ЯЗИДА II

После кончины Хишама в Расафе в феврале 743 года (7 рабиа-авваль 125 г. 
х.) халифом стал сын его брата – Валид II. Так как он находился у власти совсем 
недолго, то можно отметить всего два произошедших в его правление события, 
важных с точки зрения истории ислама.
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После мученической смерти потомка благородного Али – Зайда ибн Али ибн 
Хусейна в Куфе его сын Яхья ибн Зайд сначала направился в Кербелу, из Кербе-
лы – в Мерв, где нашел укрытие у сочувствующих. Наместник Ирака Юсуф ибн 
Умар, узнав об этом, отправил письмо наместнику Хорасана Насру ибн Сайару, в 
котором сообщил об особом положении Яхьи ибн Зайда и потребовал немедленно 
задержать его и доставить к нему под охраной.

Яхью ибн Зайда было легко узнать по особой примете – темному родимому 
пятну на лице. Поэтому, не задерживаясь в Мерве, он отправился в Балх, но по 
доносу одного смутьяна был схвачен правителем Балха Асимом ибн Муаккилем, 
закован в кандалы и отправлен в распоряжение наместника Хорасана Насра ибн 
Сайара. Тот заключил его в тюрьму, но халиф Валид II повелел освободить Яхью 
и обращаться с ним почтительно. Не желая оставаться в Мерве, Яхья отправился 
в Нишапур. Едва он достиг Нишапура, как местный правитель Амр ибн Зурара, 
игнорируя приказ халифа об освобождении Яхьи ибн Зайда, вернул его в Хорасан. 
В 743 году (125 г. х.) правитель Хорасана Наср ибн Сайар из-за собственных ам-
биций казнил Яхью ибн Зайда.

Став халифом, Валид II приказал наместнику Ирака Юсуфу ибн Умару ас-
Сакафи наказать бывшего наместника Ирака Халида ибн Абдуллаха, смещенного 
его дядей Хишамом. Юсуф ибн Умар предал Халида суду за те притеснения и не-
справедливость, которые он чинил народу, и за то, что построил церковь для сво-
ей матери-христианки. Халид был заключен в тюрьму и лишен всего имущества. 
Позже, в 744 году (126 г. х.) он был казнен. 

КОНЧИНА ВАЛИДА II

Валид II скончался в Шаме в 744 году (27 джумада-сани 126 г. х.) в возрасте 
42 лет, находясь у власти 1 год и 3 месяца.

Валид II отличался утонченностью натуры и обладал поэтическим дарова-
нием. Несмотря на это, в некоторых исторических хрониках сообщается, что он 
совершал скандальные поступки, которые можно было трактовать и как неверие.

ПРАВЛЕНИЕ ЯЗИДА III ИБН ВАЛИДА I ИБН АБДУЛЬМАЛИКА

Язид III стал халифом в 744 году (27 джумада-сани 126 г. х.) после кончины 
Валида II. Его правление продолжалось всего полгода, завершившись в том же 
744 году (10 зуль-хиджа 126 г. х.).

Так как Язид III уменьшил жалование армии, ему дали прозвище Накис 
(уменьшающий) и именовали «Накис Язид» или «Язид III Накис». 
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Когда Язид III вступил на пост халифа, положение в стране было неспокой-
ным, поэтому он начал изыскивать средства для нормализации внутренней об-
становки. Первым делом он освободил из тюрьмы прославленного полководца 
Омейядов Сулеймана ибн Хишама, заключенного в темницу Валидом II. Опасаясь 
протестных действий многочисленных сторонников Сулеймана ибн Хишама, ха-
лиф вернул ему все конфискованное имущество. Казалось, что ситуация в стране 
начала обретать стабильность, но в это время в Хомсе восстал амир Муавия бин 
Язид бин Хусейн. Вслед за ним жители Палестины присягнули Язиду бин Су-
лейману бин Абдулмалику, жители Иордании – Мухаммаду бин Абдулмалику, а 
жители Вана и окрестных районов – завоевателю Кавказа Мервану бин Мухамма-
ду бин Мервану. Таким образом, возникла объективная угроза того, что халифат 
Омейядов может развалиться в самый кратчайший срок. Язид Накис направил на 
подавление смуты Абдулазиза ибн Хаджаджа и Сулеймана ибн Хишама, наделив 
их необходимыми полномочиями. Из них двоих – Сулейман ибн Хишам, отпра-
вившийся в Хомс и Палестину, заслужил славу умелого командира и отважного 
героя.

Так как Мерван ибн Мухаммад выступил против Язида III уже в последние 
дни его жизни, то их противостояние закончилось, когда Мерван ибн Мухаммад 
сам возглавил халифат. Это произошло после смерти Язида III.

ПОЛОЖЕНИЕ В ЙАМАМЕ

Наместник Ирака Юсуф ибн Умар ас-Сакафи, впавший в излишнее самомне-
ние от обладания властью, стал творить беззаконие и несправедливость по от-
ношению к жителям Ирака. Это вызвало поток жалоб на него. В связи с этим, 
Язид III был вынужден сменить его, назначив наместником Ирака Мансура ибн 
Джумхура.

Отстранение Юсуфа от власти Язидом III способствовало тому, что между 
амиром Юсуфа в Йамаме – Али ибн Мухаджиром и предводителем племени Бени 
Ханифа Мухром ибн Сальмой ибн Хилялем произошло столкновение, к которому 
присоединились и местные племена – Бени Укайль, Бени Кааб, Бени Амир, Бени 
Кашир, Бени Немир и другие. Конфликт вскоре перешел в затяжную войну. Буду-
чи не в силах обеспечить мир между племенами, Язид III в 744 году (126 г. х.) на-
значил наместником Ирака Абдуллаха ибн Умара ибн Абдулазиза вместо Мансура 
ибн Джумхура. Абдуллах ибн Умар, отказавшись от назначения, отправил в Ирак 
вместо себя Насра ибн Саида аль-Харши.
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ПОЛОЖЕНИЕ В ХОРАСАНЕ

Те события, которые в итоге привели к крушению халифата Омейядов, нача-
лись с прихода к власти Язида III.

Ситуация в Хорасане стала причиной появления движения шуубитов49 и их 
целенаправленной деятельности ради разрушения халифата Омейядов.

КОНЧИНА ЯЗИДА III

Язид III умер в апреле 744 года (126 г. х.) от холеры в возрасте 46 лет, пробыв 
халифом 6 месяцев и 12 дней. Его похоронили у Баб аль-Джабии. Язид III был 
очень религиозным человеком, строго соблюдающим запреты религии, но судь-
бой ему было предначертано встать во главе государства в самую смутную для 
Омейядов эпоху.

ПРАВЛЕНИЕ ИБРАХИМА ИБН ВАЛИДА

Абу Исхак Ибрахим ибн Валид стал халифом в апреле 744 года (10 зуль-
хиджа 126 г. х.). Но вскоре после этого Мерван ибн Мухаммад двинулся на Шам с 
армией, набранной им в Ване и его окрестностях, аль-Мутаз Абу Исхак Ибрахим 
ибн Валид, в виду создавшейся опасности для его жизни, был вынужден бежать в 
Аравию. Войдя в Дамаск в июне 744 года (20 сафар 127 г. х.), Мерван ибн Мухам-
мад объявил себя халифом.

В вопросе о сроке правления Ибрахима ибн Валида, существуют расхожде-
ния. Некоторые историки считают, что он правил 4 месяца, другие – 70 дней, а 
третьи – 60 дней.

Ибрахим ибн Валид умер в 750 г. по хиджре (132 г.) в Аравии. Во времена 
Ибрахима скончался правнук благородного Абу Бакра – Абдуррахман ас-Сахиб 
ибн Аббас Абу Джумра.

ПРАВЛЕНИЕ МЕРВАНА II ИБН МУХАММАДА ИБН МЕРВАНА

Мерван II, захватив власть, в июне 744 года (20 сафар 127 г. х.) объявил себя 
халифом. За свою деятельную активность или по причине того, что халифат Омей-
ядов просуществовал уже около 100 лет (арабы срок в 100 лет называют «химар»), 
он был прозван Химаром. А так как он находился под сильным влиянием своего 
духовного наставника Джаада ибн Дирхама, его также называли Мерваном аль-
Джаади.

49. Шуубия – политическое движение в Арабском халифате, отрицавшее исключительные права ара-
бов на господство в государстве.
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Когда Мерван II, или Мерван Химар, объявил себя халифом, обстановка в 
стране еще больше накалилась. Возмущения разгорались с новой силой.

ВОССТАНИЯ В ЭПОХУ МЕРВАНА

Не успел Мерван II покинуть район Вана и Азердайджана, как хариджит 
из Билекана по имени Мисафир ибн Кесир поднял восстание и начал угрожать 
правителю Билекана – Асыму ибн Язиду аль-Хиляли. Когда Асым готовился вы-
ступить против Мисафира, тот, напав внезапно, захватил город Билекан, обратив 
в бегство армию, которую собирал Асым ибн Язид. В ходе сражения Асым был 
убит. В ответ Мерван II направил в Билекан армию под командованием Абдулма-
лика ибн Муслима аль-Укайла. В 745 году (128 г. х.) в битве у Джасра аль-Хиджаза 
Абдульмалик ибн Муслим, потерпев поражение от Мисафира ибн Кесира, был 
убит. После этого Ван и Азербайджан вплоть до завоевания Абу Муслима лиши-
лись порядка и покоя.

В 744 году (127 г. х.) Язид ибн Халид ибн Абдуллах аль-Касри поднял вос-
стание в Готе, Сабит ибн Наим – в Палестине, Сулейман ибн Хишам – в Расафе, 
а в Тадмуре и Хомсе взбунтовалось несколько правителей. Язид ибн Халид и Са-
бит ибн Наим были убиты в ходе подавления восстания. Города Хомс и Тадмур 
также были усмирены войсками. Только Сулейман ибн Хишам в Расафе во главе 
70 000-ного войска был полон решимости отстаивать свои позиции до конца. Это 
огромное войско Сулеймана не давало покоя Мервану Химару. Он, сам возглавив 
армию, выступил против Сулеймана, разгромил его и вынудил искать убежища у 
наместника Ирака Абдуллаха ибн Умара ибн Абдулазиза.

В первые же дни прихода к власти Мервана Химара, правнук Джафара ибн 
Абу Талиба – Абдуллах ибн Муавия, заявив о своих притязаниях на трон халифа, 
доставил много неприятностей наместнику Ирака Абдуллаху ибн Умару. Напра-
вившись со своей армией из Ирака на восток, Абдуллах ибн Муавия захватил об-
ласти Хулван, Персидский Ирак, Хамадан, Исфахан и Рей. Когда Абдуллах ибн 
Умар готовился к сражению, халиф Мерван II направил наместником в Ирак Саи-
да аль-Хишари. Сочтя это действие Мервана за оскорбление, Абдуллах ибн Умар 
вместе с присоединившимся к нему Сулейманом ибн Хишамом в 745 году (127 г. 
х.) присягнули на верность объявившемуся в Мосуле Даххаку. Даххак со 100 000-
ной армией, полностью захватив Мосул, начал наступление против войска, воз-
главляемого Абдуллахом ибн Мерваном и находящегося в Нусайбине, и окружил 
его. Но Мерван, поспешив на помощь своему сыну Абдуллаху, атаковал Даххака 
широким фронтом вплоть до Куфр-Туна в области Мардин. В этом сражении, про-
исходившем в 745 году (127 г. х.), Даххак был побежден и убит. После этого Мер-
ван, одержав победы еще в двух сражениях со сторонниками Даххака, оставался 
в Мосуле 9-10 месяцев.
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Пока сам Мерван Химар занимался усмирением возмутителей спокойствия в 
Мосуле, он назначил наместником в Ирак Каркыса Язида ибн Хубайру. В 746 году 
(128 г. х.), одержав победу над мятежниками Куфы, руководимыми хариджитом 
Айном ат-Темиром, Язид ибн Хубайра выступил против Абдуллаха ибн Умара. 
Сумев победить и его, он освободил Ирак от хариджитов.

ПОЛОЖЕНИЕ В ДРУГИХ ПРОВИНЦИЯХ

В 746 году (128 г. х.) хариджит Абу Хамза Мухтар бин Ауф захватил города 
Мекку и Медину. Мерван II направил против него 4 000-ную армию во главе с 
Абдулмаликом бин Утайбой. В 747 году (129 г. х.) в Вади аль-Кура Абдулмалик, 
одержав победу над Мухтаром бин Ауфом, отвоевал Аравийский полуостров.

Египет: Египет управлялся весьма успешно во времена правления губернато-
ров Хафса бин Валида (назначен в 739 году (120 г. х.) после губернатора Ханзалы), 
Валида бин Абдулмалика и затем Исы бин Атлана (назначен в 743 году (125 г. х.)). 
Египетский народ, не пожелавший подчиняться Хассану бин Атахийе, ставшему 
губернатором в 744 году (127 г. х.), поднял восстание и вернул к власти прежнего 
наместника Хафса бин Валида. Омейядский халиф Мерван Химар, направив в 
Египет 7 000-ную армию под командованием Хусуры бин Сахиля, в 746 году (128 
г. х.) жестоко подавил восстание.

Северная Африка: В Африке в 742 году (124 г. х.) появился некий Абдуррах-
ман ибн Хабиб, который, выступив против прежнего губернатора Египта Ханза-
лы, заставил его бежать из страны. Одержав победу над войском, которое было 
направлено халифом на подавление восстания, он полностью завоевал Северную 
Африку. Так как эти события совпали с начавшейся эпидемией чумы на афри-
канском континенте, которая продолжалась 7 лет, омейяды предпочли отложить 
вопрос о направлении туда нового войска.

Андалусия: После смерти омейядского халифа Хишама в Андалусии уста-
новилось относительное спокойствие. После смерти в 747 году (129 г. х.) намест-
ника Андалусии Самамы ибн Салямы провинция какое-то время оставалась без 
правителя. В дальнейшем, победив одного за другим всех претендентов на этот 
пост, Самиль Юсуф ибн Абдуррахман стал наместником Андалусии и оставался 
на этом посту до самого крушения халифата Омейядов.

Хорасан: Смута, распространившаяся по всем областям халифата в 747 году 
(129 г. х.), была устранена благодаря решительным действиям Мервана Химара. 
Только в Хорасане конфликты, восходящие к временам халифа Валида ибн Язида, 
со временем еще более углублялись, оставляя все меньше вероятностей для уста-
новления мира.
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Хотя халиф Валид ибн Язид, считая виновным в таком положении наместни-
ка Хорасана Насра ибн Сайара, сместил его с поста и вызвал в столицу, Наср ибн 
Сайар, возразив, что не может покинуть Хорасан в тот момент, когда отношения 
между племенами Наззария и Йамания накалены до предела, попросил прощения 
и до самой кончины халифа Мервана оставался на посту наместника Хорасана. 

В провинции Хорасан, кроме коренного иранского населения, проживали 
тюрки и арабы племен Бени Мудар, Азд, Наззария, Йамания и Бакр. Самыми силь-
ными из них были племена Бени Наззария и Бени Мудар. Наср ибн Сайар был гла-
вой племени Наззария, а Харис ибн Саридж – племени Бени Мудар. Было и третье 
сильное племя – Йамания, и его предводителем был Джази ибн Али, известный 
под прозванием Кирмани. Эти три предводителя племен были не в ладах друг с 
другом. Став наместником Хорасана, Наср ибн Сайар первым делом заключил в 
тюрьму вождя йаманитов Кирмани. Вождь Бени Мудар – Харис ибн Саридж, опа-
саясь той же участи, сбежал в Туркестан.

В 743 году (126 г. х.) вражда между сильнейшими племенами Хорасана при-
вела к восстанию йаманитов против наместника Насра ибн Сайара. Из опасения, 
что восстание разрастется, и к нему присоединится племя Бени Мудар, Наср ибн 
Сайар пригласил в Хорасан сбежавшего Хариса ибн Сариджа, гарантировав ему 
безопасность. Прибывший в Хорасан Харис ибн Сарадж, создавая видимость со-
храняемого нейтралитета, иногда помогал йаманитам, а иногда – наззаритам, чем 
окончательно дестабилизировал обстановку и привел к смуте. В итоге, в 746 году 
(128 г. х.) йаманиты под предводительством Кирмани убили Хариса ибн Сариджа.

Однако убийство Хариса ибн Сариджа не сняло напряженности в регионе, 
как можно было предполагать, так как в Хорасане возникла более серьезная опас-
ность, исходящая от Аба Муслима. Эта проблема, со временем приобретшая угро-
жающие масштабы, привела к разрушению халифата Омейядов.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОМЕЙЯДОВ И ПАДЕНИЕ ОМЕЙЯДСКОГО 
ХАЛИФАТА

Мухаммад ибн Али, происходящий из рода Аббаса ибн Абдулмутталиба, в 
722 году (103 г. х.) направил своих представителей – Муйассара в Шам и Абу Му-
хаммада ибн Садика с тремя сопровождающими – в Хорасан с миссией призыва 
народа к присяге ему. Эти пятеро поверенных Мухаммада ибн Али, найдя мно-
жество сторонников в регионах, куда они были направлены, быстро расширили 
размах своей деятельности. Один из этих сторонников, Аба Муслим Абдуррахман 
Хорасани, прибыл в Хиджаз, чтобы увидеться с Мухаммадом ибн Али. Будучи 
уже человеком преклонных лет, Мухаммад ибн Али назначил своим преемником 
после своей смерти сначала своего сыну Ибрахима, находящегося в Харране, по-
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сле него – второго своего сына Абдуллаха, а потом третьего сына – Абу Джафара 
Мансура.

Аба Муслим, воспитанный в племени Бени Аджиля Ильясом ибн Муаккилем, 
хорошо знал арабский и персидский языки. Это был смелый, проницательный че-
ловек, выдающийся оратор.

После создания государства Омейядов многие представители племени Бени 
Хишам, не знающие покоя от Омейядов, поселившись в Хорасане, сформировали 
свою общину, пользующуюся любовью и уважением народа. Такое же положение 
было в Ираке.

Удаленность провинции Хорасан от центра халифата, и то, что в короткое 
время один за другим здесь приняли мученическую смерть два потомка благо-
родного Али, и затяжные войны между племенами Бени Мудар, Йамания и Назза-
рия – все это послужило значительному ослаблению власти в Хорасане, поэтому 
Аба Муслим сумел быстро сплотить вокруг себя жителей Хорасана, недовольных 
правлением Омейядов. Почувствовав, что его позиции достаточно укрепились, он 
перешел к открытым действиям против наместника Хорасана Насра ибн Сайара, 
объявив о своей поддержке Аббасидов.

В этот момент умер Мухаммад ибн Али, и движение, направленное на сверже-
ние власти Омейядов, продолжил его сын Ибрахим ибн Мухаммад. Аба Муслим 
в городе Сафидандж начал призывать народ к присяге Ибрахиму. Последовавшие 
за его призывом, стали объединяться вокруг него. Так, за одну ночь 60 деревень 
присягнули Ибрахиму ибн Мухаммаду.

После этих событий, начавшихся в 748 году (17 рамадан 129 г. х.), два сторон-
ника Аббасидов – Зыль и Сехаб, раскрыв свои знамена и облачившись в черные 
одежды, вместе совершили праздничный намаз по окончании Рамадана. Вооду-
шевленные этим, другие сторонники Аббасидов призвали наместника Хорасана 
Насра ибн Сайара присоединиться к ним. Отвергнув это предложение, Наср ибн 
Сайар направил против сторонников Аббасидов отряд под предводительством 
своего раба Язида. Против него выступил отряд сторонников Аббасидов под ко-
мандованием Малика ибн Хысна аль-Хузаи, и в 748 году (129 г. х.) разгромил его. 
Это была первая победа, одержанная Аббасидами, немало воодушевившая их.

Аба Муслим заручился поддержкой непримиримого врага Насра ибн Сайара 
– Кирмани, предводителя племени Йамания. Теперь, когда его силы значительно 
возросли, он направил один отряд в Джурджан, чтобы похоронить тело правнука 
благородного Али – Яхъи ибн Зайда. И, в расплату за кровь Яхъи, убил многих 
сторонников Омейядов. Эти действия Аба Муслима и его успех обнадежили Аб-
басидов.



И С ТО Р И Я И СЛ А М А214

Окончательно уверившись в своих силах, Аба Муслим в 749 году (129 г. х.) со 
своей армией захватил город и провинцию Мерв. Эти действия Аба Муслима ясно 
показали Насру ибн Сайару, какой масштаб приобрели события, и он предупредил 
Мервана II и наместника Ирана Язида ибн Хубайру о создавшемся положении, 
рассчитывая на их помощь. Но ни тот, ни другой помощи ему не оказали. Тогда 
Наср ибн Сайар сделал продуманный ход, внеся разлад в отношения между Абой 
Муслимом и Кирмани. Преуспев в том, он перетянул Кирмани на свою сторону, а 
потом, используя благоприятный случай, убил его.

Узнав о событиях в Хорасане, связанных с Ибрахимом ибн Мухаммадом, 
Мерван II тут же направил в Балх, где тот находился, стражников, чтобы схватить 
его. Ибрахим ибн Мухаммад был заключен в тюрьму в Харране.

Не имея другого выхода, сын Кирмани, ставший вождем племени Йаманийя, 
после убийства Насром ибн Сайаром его отца, объединился с Аба Муслимом. Со 
своей армией он вновь вошел в Мерв. Сюда же прибыл и Аба Муслим. Захватив 
Мерв во второй раз, Аба Муслим предложил Насру ибн Сайару присягнуть Ибра-
химу ибн Мухаммаду. Под давлением Аба Муслима Наср сделал вид, что присяг-
нул Ибрахиму, а потом тайно отправился в Нишапур.

Войско Аба Муслима, руководимое его военачальниками, захватило стратеги-
чески важный для него город Серхас. Не доверяя сыну Кирмани, он убил его. Так 
в Хорасане у него не осталось соперников. Ибрахим ибн Мухаммад через Кахтабу 
ибн Шабиба отправил Абу Муслиму знамя и фирман, назначающий его наместни-
ком Хорасана. Этим фирманом за Аба Муслимом закреплялся статус главы рода 
Мухаммада. 

В то же время, Абу Саляма аль-Хиляль из Хамадана по своему влиянию и по-
ложению нисколько не уступал Аба Муслиму. Он обладал большим авторитетом 
и красноречием. Он был радетелем приведения к власти потомков благородного 
Али, поэтому снискал титул «визиря семьи Мухаммада».

Аба Муслим, получив фирман на наместничество в Хорасане, назначил Су-
бау ибн Нумана управляющим в Самарканд, Абу Дауда Халида ибн Ибрахима – в 
Тохаристан, а Мухаммада ибн Ашаса – в Табийн. Кахтаба ибн Шабиб был на-
значен главнокомандующим. Затем, объединившись с такими прославленными 
правителями, как Абу Аун Абдульмалик ибн Язид, Халид ибн Язид, Абу Касим 
ибн Маджаши, Усман ибн Нахабин, Хазым ибн Хузайма, Аба Муслим начал поход 
на Тус. В это время его сопровождали знаменитый Халид ибн Бармак и главноко-
мандующий Кахтаба. Захватив Тус, Кахтаба ибн Шабиб, направился в Нишапур, 
где находился Наср ибн Сайар. Преследуемый  Кахтабой, тот сбежал в Кумус, а 
потом – в Джурджан. 
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В связи с обстановкой в Хорасане крупная армия наместника Ирака Язида 
ибн Хубайры во главе с Субатой ибн Ханзалой начала продвижение в Джурджан 
на соединение с силами Насра ибн Сайара. Получив помощь военной силой, Наср 
ибн Сайар в 749 году (2 зуль-хиджа 140 г. х.) вступил в бой с уступающей по чис-
ленности армией Аба Муслима. Обладающая высоким моральным духом, абба-
сидская армия победила. Субата был убит, Наср с трудом сбежал в Хувар.

Чудом спасшийся после битвы у Джурджана, Наср ибн Сайар, представив 
Мервану II подробное изложение всех событий и положения в Хорасане, попро-
сил у него дополнительной помощи. Халиф Мерван Химар приказал наместнику 
Ирака Язиду ибн Хубайру оказать помощь Насру. Собрав огромную армию, Ибн 
Хубайр направил ее в Хорасан, назначив командующим ибн Гатифа.

Пока иракская армия продвигалась на помощь Насру ибн Сайару, он сам тем 
временем, разгромив небольшой отряд Кахтабы, захватил богатые трофеи и отде-
лил значительную их часть, чтобы отправить ибн Хубайре. Но эти предназначен-
ные ибн Хубайре трофеи в городе Рей попали в руки ибн Гатифа, который изъявил 
желание отправить их ибн Хубайре от своего имени. Эти манипуляции с трофеями 
послужили поводом для конфликта между ибн Гатифом и Насром ибн Сайаром. 
В итоге ибн Гатиф отказался идти в Хорасан и, повернув обратно, направился в 
Хамадан, потом – в Исфахан. Здесь он распустил свою армию. Наср ибн Сайар, 
оставаясь еще некоторое время в Рее, отправился в Саву и там скончался в 749 
году (12 рабиа-авваль 131 г. х.). Потом рассеялись и его сторонники, после его 
смерти перебравшиеся в Хамадан. 

После смерти Насра ибн Сайара у Аба Муслима не осталось соперников в 
Хорасане. Он отправил несколько отрядов, возглавляемых преданными ему во-
еначальниками, на захват разных городов.  

Одержав победу над армией Омейядов в 749 году (раджаб 131 г. х.) в битве 
между Нихавендом и Исфаханом, Аба Муслим подавил последнее сопротивление 
сторонников Омейядов в Хорасане и захватил весь регион до реки Тигр. После, 
выдвинувшись в северном направлении, он захватил Мосул и его окрестности. 
Так, во славу Аббасидов были завоеваны все земли от Хорасана до Тигра.

После этого сторонники Аббасидов предприняли ряд действий, имеющих це-
лью захватить весь Ирак. Главнокомандующий Аба Муслима – Кахтаба ибн Ша-
биб, перейдя Тигр в провинции Акбар, вошел в Анбар. В это время находящийся 
в Джалуле ибн Хубайра, опасаясь за свою жизнь, выдвинулся в Куфу. Кахтаба, не 
отставая ни на шаг, двинулся вслед за ним. Они продвигались вдоль реки Евфрат 
– по одному берегу шла аббасидская армия, по другому – омейядская. Форсировав 
реку, Кахтаба сумел завоевать весь Ирак. Но в 749 году (мухаррам 132 г. х.) Кахта-
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ба утонул в водах Евфрата. Абу Салям аль-Хиляль назначил главнокомандующим 
его сына – Хасана ибн Кахтабу.

Кроме Куфы, Хасан ибн Кахтаба сумел завоевать Мадайин, Дейрун, Айн ан-
Намру, Ахваз и Басру.

Так как Хорасан и Ирак вплоть до Мосула вышли из-под его власти, Мерван 
II показательно казнил главу рода Аббасидов – Ибрахима ибн Мухаммада, находя-
щегося в заключении в Харране.

Ибрахим ибн Мухаммад, предвидя, что обстоятельства могут обернуться не 
в его пользу, уже заранее назначил преемником своего брата Абу аль-Аббаса Аб-
дуллаха ибн Мухаммада. После казни брата Абу аль-Аббас Абдуллах сразу взял 
инициативу в свои руки. Сплотив вокруг себя всех членов рода Аббаса, он в 749 
году (сафар 132 г. х.) вошел в Куфу.

Приверженец семьи благородного Али – Абу Саляма аль-Хиляли, прозван-
ный визирем семьи Мухаммада, 40 дней принимал как гостя Абу аль-Аббаса 
Абдуллаха в доме предводителя рода Бени Хашим – Валида ибн Саида в Куфе. 
Будучи радетелем прихода к власти потомков благородного Али, он скрыл от на-
рода прибытие в Куфу членов семейства Аббасидов. Однако весть об этом скоро 
распространилась среди сторонников Аббасидов, и Абу Саляма, не видя другого 
выхода, в 749 году (12 раббиа-авваль 132 г. х.), собрав в мечети жителей города, 
присягнул на верность Абу аль-Аббасу Абдуллаху и призвал к присяге собравших-
ся. Таким образом, этот день можно теоретически считать днем падения династия 
Омейядов и прихода к власти династии Аббасидов.

После присяги Абу аль-Аббасу Абдуллаху власть Омейядов сохранялась 
только в Мосуле и Магрибе аль-Аксе (Марокко). 

Видя катастрофическое положение, в котором оказался халифат Омейядов, 
последний омейядский халиф, искусный военачальник и завоеватель Хазарии, 
престарелый Мерван ибн Мухаммад с 120 000-ной армией направился из Харрана 
в Мосул. Он без труда разгромил армию Аббасидов под командованием Абу Авна, 
преградившую ему путь. Узнав о поражении Абу Авна, Абу Саляма направил ему 
помощь. Абу аль-Аббас, объявивший себя халифом, назначив военачальником 
своего дядю – Абдуллаха ибн Али, с огромной армией выступил против Мервана. 
Обе армии сошлись на берегу реки Заб. В начале 750 года (3 джумада-сани 132 
г. х.) Абдуллах ибн Али, перейдя с отрядом в 5 000 человек реку Заб, вступил 
в битву с Мерваном, но был вынужден отступить на прежние позиции. На сле-
дующий день Мерван ибн Мухаммад, построив мост через Заб, напал на армию 
Аббасидов. В первой же атаке ему удалось взять в плен Абдуллаха ибн Али аль-
Мухарики и уничтожить большую часть его 4 000-ного отряда. Абдуллах ибн Али 
аль-Курайш, не желавший, чтобы известие об этой неудаче распространилось сре-
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ди воинов и подорвало боевой дух армии, со своим 20 000 отрядом атаковал 120 
000-ную армию Мервана. Началась битва. Мерван ибн Мухаммад, чтобы вдохно-
вить своих воинов, объявил, что все свои богатства раздаст им в случае победы. 
Воины, решив, что проще без риска и усилий захватить эти богатства, бросились 
грабить сокровищницу. Чтобы остановить разбой, Мерван ибн Мухаммад прика-
зал своему сыну Абдуллаху вернуться. Увидев Абдуллаха ибн Мервана поспеш-
но скачущего назад, армия посчитала это поражением и отступлением. Отовсюду 
понеслись крики: «Поражение!», среди воинов началась паника. В результате, в 
январе 750 года (11 джумада-сани 132 г. х.) войско Мервана начало покидать поле 
боя, воины бежали в разные стороны. Будучи не в силах справиться с ситуацией, 
Мерван тоже бежал в Мосул. Но там его встретили издевательствами. Тогда он от-
правился в Харран, потом в Хомс, Шам, Палестину, Саид и Фустат. Но везде его 
встречали с насмешками и издевательствами.

Мерван Химар достиг Египта, имея намерение выступить против Абу аль-
Аббаса с египетской и тунисской армиями. Но Абдуллах ибн Али аль-Курайши 
преследовал Мервана и, оказавшись вслед за ним в Египте, поручил Абу Авну 
и Амиру ибн Исмаилу поимку Мервана. Амиру ибн Исмаилу удалось задержать 
раба Мервана. Под угрозой смерти тот выдал местонахождение своего хозяина. 
Рабу сохранили жизнь. Мерван ибн Мухаммад, скрывавшийся в церкви Бу Сир, 
был схвачен и казнен в 750 году (27 зуль-хиджа 132 г. х.).

Так завершилась история правления династии Омейядов.

Один из сыновей Мервана ибн Мухаммада – Убайдуллах был схвачен эфио-
пами, а другой – Абдуллах – берберами в городе Махдие. Они оба были казнены. 
Та же участь постигла и других членов династии Омейядов. В живых остался 
только Абдуррахман ибн Муавия ибн Хишам, которому удалось сбежать в Африку 
и затеряться.

Мерван ибн Мухаммад правил 5 лет, 9 месяцев и 15 дней, был казнен в воз-
расте 62-х лет. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ОМЕЙЯДСКОГО ХАЛИФАТА

Чтобы лучше разбираться в политическом и религиозном положении халифа-
та Омейядов и получить более ясное представление о происходящих там событи-
ях, необходимо разбираться в его административном делении.

Халифат Омейядов был разделен на 5 больших провинций. Первая провинция 
– Хиджаз (запад Аравийского полуострова), Йемен и регион, центром которого 
является Аравия. Вторая – арабский и неарабский (Персидский) Ирак, Оман, Бах-
рейн, Кирман, Сиджистан, Кабул, Хорасан, Мавераннахр, Синд и часть Пенджаба. 
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Эта крупная провинция подразделялась, в свою очередь, на три области, которы-
ми управляли три наместника, подчиненные главному наместнику, находящемуся 
в Куфе. Первая область – это Хорасан и Мавераннахр, которые, в свою очередь, 
тоже делились на три района. Вторая область – Бахрейн и Оман, столицей которой 
была Басра. Третья область – Синд и Пенджаб, находившиеся на территории Ин-
дии. Третьей провинцией халифата был Аравийский полуостров (аль-Джазира), 
Западная и внутренняя Малая Азия (Анатолия) с Азербайджаном. Четвертая про-
винция – Верхий и Нижний Египет. Северная Африка, исключая Египет, Испания, 
Южная Франция, Сицилия, Сардиния и Балеарские острова образовывали пятую 
провинцию с центром в Кайруане. Алжир, прибрежные районы Средиземного 
моря и Кордова делились на области, подчинявшиеся главе провинции.

В халифате Омейядов крупные города были обнесены крепостными стенами. 
В городах купцы и ремесленники занимали свои отдельные районы, также как 
каждая семья селилась в своем отдельном районе. Естественно, это порождало 
конфликты и противоречия. Поэтому разные районы города отделялись друг от 
друга воротами, которые охранял стражник с особой повязкой, именуемый “ха-
рис”.

В эпоху Омейядов единственной религиозной проблемой, вызывавшей раз-
ногласия, был вопрос имамата и халифата. Если в первое время халифы, облачив-
шись в белую одежду, занимали место имамов во время пятикратных и пятничных 
намазов, то позже, отступив от этой традиции, они назначали вместо себя своего 
представителя.
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ГОСУДАРСТВО АББАСИДОВ

ГЛ А ВА I 

ОБРАЗОВАНИЕ АББАСИДСКОГО ГОСУДАРСТВА

Основоположником Аббасидского государства был дядя благородного 
пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) Аббас бин Абдульмутталиб 
(да будет им доволен Аллах), который происходил из самой известной в Исламе 
династии. 

Потомки благородного Аббаса (да будет им доволен Аллах), обживая новые 
земли на завоеванной территории, во времена правления четырех праведных 
Халифов и династии Омейядов увеличили свою численность. Ввиду того, 
что они являлись ближайшими родственниками пророку Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха), это стало причиной проявления большой любви 
и уважения населения тех земель, в которые они дошли и обосновались. Но 
особенным почетом потомки Аббаса пользовались в провинции Хорасан. Такое 
отношение со стороны народа к потомкам пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха) постепенно привело к тому, что среди рода Аббасидов 
утвердилась убежденность в собственной избранности и стали распространяться 
мысли о смещении династии Омейядов и восхождения на трон их семьи.

Аббасиды мастерски использовали все условия для обретения Халифата 
и делали медленные, но верные шаги к своей цели. Воспользовавшись 
неудовлетворенностью населения, распространившейся на территории всей 
Империи, Аббасиды в короткий срок оказались у руля протестных движений. 
Агитация Аббасидов и их тайные действия начались в 718 году из Куфы.

Еще до того, как Аббасиды начали что-то предпринимать, шииты, являющиеся 
реальной силой в Хорасане, уже действовали. Шииты хотели, чтобы халиф был 
из семьи пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). В тот отрезок 
времени шииты сплотились вокруг Абу Хашима, сына Мухаммада бин Ханафи, 
который был третьим сыном четвертого праведного халифа Али (да будет доволен 
им Аллах). Абу Хашим переехал в Хумайму и вошел в контакт с Аббасидами. По 
одной из версий, он завещал «имамат» после своей смерти Мухаммаду бин Али 
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бин Абдуллаху. Таким образом, Аббасиды еще в самом начале своих действий 
заручились поддержкой шиитов.

После его смерти в 126 г.х. (744 г.м.) начатое дело продолжил его сын Ибрахим 
бин Мухаммад. Во времена Ибрахима бин Мухаммада Аббасиды заметно укрепили 
свои позиции, и поэтому начали готовиться к восстанию и бунту. Результатом 
таких длительных подготовок стал запланированный мятеж, который вспыхнул и 
распространился в 129 г.х. месяца Рамадан (июнь 748 г.м.) в провинции Хорасан. 
На всей территории Хорасана Омейядская армия терпела поражения и сдавала 
свои позиции. Судьба явно не благоволила Омейядам. Аббасиды шаг за шагом 
расширяли свое влияние. 2 сентября 749 года ими была захвачена Куфа. Аббасиды 
приняли решение, что подошло время для открытой борьбы за халифат. В то время 
как в Хорасане активно шли революционные действия, омейядский халиф Марван 
II арестовал и казнил Ибрахима бин Мухаммада, считая, что предотвратит этим 
самым мятеж. Однако это не помогло достичь желаемого результата. 

После Ибрахима бин Мухаммада его миссию продолжил его брат Абу-
ль-Аббас Абдуллах. 28 ноября 749 года в пятницу, в центральной мечети Куфы 
жители Хорасана присягнули Абуль-Аббасу. Абуль-Аббас в своей первой 
проповеди в качестве халифа постарался доказать, что право быть халифами 
принадлежало Аббасидам, приводя различные доказательства. Аббасиды с первых 
дней подготовки переворота пытались показать, что они заодно с шиитами и не 
показывали своих истинных намерений. Но получив власть, Аббасиды повернулись 
к ним спиной. Абу Аббас перенес свой штаб в Хаммам Айн, подальше от Куфы, в 
котором в большом количестве проживали шииты.

Омейядский халиф Марван II собрал большое войско из арабов Сирии и аль-
Джазиры и встретился с войском Абдуллаха бин Али, дяди Абу-ль Аббаса у реки 
Большой Заб. Сражение началось 16 октября 750 года и продолжалось 10 дней. 
Марван потерпел поражение и отступил сначала в Харран, потом в Дамаск, а 
оттуда в Абуфутрус в Иордании. 26 апреля 750 года Абдуллах бин Али, не встречая 
никакого сопротивления, подошел к стенам Дамаска и после короткого боя 
захватил город. Войска настигли Марвана в Египте, где он в августе 750 года был 
убит в бою. К концу 750 года Омейядский Халифат прекратил свое существование. 
Потомок Аббаса – Абу-ль-Аббас Абдуллаха объявил о своем приходе на престол и 
выбрал для себя город Куфу. Позднее в 136 году по хиджре (754 г.м.) столицей был 
назначен город Анбар, который переименовали в Хашимию.

Все население халифата, исключая находившихся в Испании сторонников 
омейядов, приняло правление аббасидов.

Государство аббасидов существовало около 508 лет с 132 по 656 года по 
хиджре (750-1258), но только первое столетие было пережито на подъеме. Первые 
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семь халифов, правящие с 132 по 232 года по хиджре подняли государство на 
уровень самого могущественного. Но они не увидели падения этого государства и 
не смогли это предотвратить.

За все время существования Аббасидского государства им правили 37 
халифов. Для флага и одежды халифов был избран черный цвет, и одной из причин 
этого было то, что омейяды предпочитали белый цвет.

Во время правления омейядов были завоеваны многие земли, и границы 
исламского государства заметно расширились. В правление аббасидов была 
заложена основа развития исламской культуры, поскольку большое внимание 
уделялось знаниям и науке. За исключением некоторых аббасидских халифов, 
все были намного более высоконравственными, чем правители Омейядов. 
Аббасидские правители предпочли находиться в Ираке.

ПЕРИОД АБУЛЬ-АББАС АБДУЛЛАХА

Первым халифом аббасидского государства был Абуль-Аббас Абдуллах. Он 
объявил себя халифом в городе Куфа и в первой проповеди в большой мечети 
города назвал себя «Ас-Саффах», то есть «кровопролитный». Оправдывая свое 
прозвище, он, при поддержке своих родственников, во всех концах Империи 
зверски казнил представителей Омейядов. 

Умер от оспы в городе Хашимия в возрасте тридцати лет, пробыв на престоле 
всего 4 года, в месяц зульхиджа 136/754 года. Перед смертью он назначил 
преемником своего брата Абу Джафара аль-Мансура.

ПЕРИОД АЛЬ-МАНСУР АБУ ДЖАФАРА

Аль-Мансур Абу Джафар Абдуллах бин Мухаммад – один из величайших 
правителей Халифата, основатель и строитель города Багдада. Его отец – 
Мухаммад, правнук Аббаса, а мать - невольница-берберка по имени Сейлама. 
Несмотря на то, что он был старше брата Абуль-Аббаса ас-Саффаха, еще при 
жизни своего отца он отказался от престола в пользу своего брата. Он помогал 
своему брату в сражениях против Омейядов.

После основания Аббасидского халифата он был назначен наместником аль-
Джазиры, Азербайджана и Армении. Вернувшись из хаджа в 136 (754) году, он 
узнал о смерти брата и о своем выдвижении на престол. В первые годы своего 
правления новый халиф хитростью и вероломством подавил очаги омейядского 
сопротивления на территории Ирака, а также восстание собственного дяди 
Абдуллаха. В борьбе с притязаниями дяди аль-Мансур (это прозвище означает 
«победитель») опирался на поддержку хорасанских повстанцев во главе с Абу 
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Муслимом. Абу Муслим, с чьей помощь Аббасиды пришли к власти, имел 
большой авторитет и большие возможности. Аль-Мансур, опасаясь, что это 
может стать проблемой в будущем, используя хитрость, отправил Абу Муслима 
в столицу Хашимию и приказал его там убить. Это стало причиной восстания 
жителей Хорасана, которые были привязаны к Абу Муслиму. Восстание было 
подавлено командиром Джавхаром бин Марраром, за что он ожидал от халифа 
чина и наград. Но не дождавшись, выступил против халифа. Халиф направил 
против Джавхара войско под командованием Мухаммада бин Ашаса. В итоге 
кровопролитной войны в Иране в 138 (756) году Джавхар бин Маррар бежал в 
Азербайджан, где был убит. В эти же годы происходили восстания хариджитов в 
аль-Джазире, которые тоже были подавлены.

В Хорасане разгорелись новые волнения, вожди которых поднимали на знамя 
пережитки доисламских верований. В 141(759) году приверженцы заблудшего 
мазхаба Равендийя пришли в Хашимию и объявили аль-Мансура равным Аллаху. 
Разгневавшийся на это халиф, заключил вождей этого движения под стражу. Их 
сторонники устроили бунт, освободив из тюрьмы своих предводителей. Этот бунт 
прекратил командир Маан бин Заида.

Аль-Мансур, по-видимому, сознавал, что замирение персов возможно только 
путём сохранения традиций персидской монархии. По персидской традиции аль-
Мансур положил в основу управления обширный штат чиновников, который 
невозможно было разместить в пределах Куфы и Басры – шиитских городов, в 
лояльности которых он сомневался. Для строительства новой столицы, Багдада, 
аль-Мансур выбрал место неподалёку от разрушенной столицы Сасанидов, 
Ктесифона. Первые багдадские здания были возведены из обломков дворцов 
персидских царей. Аль-Мансур умер во время хаджа неподалёку от Мекки, где и 
был похоронен. Его кровь текла в жилах всех последующих багдадских халифов. 

СОСЕДСТВО С ВИЗАНТИЕЙ 

При Аль-Мансуре велись войны и с внешними врагами. Воспользовавшись 
внутренней нестабильностью в Халифате, византийский император напал на 
Малатью, разрушил ее укрепления, убил и захватил в плен много мусульман. Ему 
удалось углубиться на территорию Халифата. Подавив восстания, халиф приказал 
своему дяде Салиху бин Али выступить против византийских войск. Салиху 
удалось вернуть Малатью и восстановить стены города. Затем халиф Аль-Мансур 
послал дополнительные подразделения для похода вглубь Византии. Самые 
успешные походы осуществили в 146 г.х. полководцы Джафар бин Ханзала и брат 
халифа аль-Аббас бин Мухаммад. В результате этих походов мусульманам удалось 
завоевать значительные территории. Для освобождения пленных мусульман аль-
Мансур использовал дипломатические средства 



Ч АС Т Ь I I I 223

В 151 г.х. поход на Византию предпринял племянник аль-Мансура Абдулваххаб 
бин Ибрахим. А в 153 г.х. полководец Мануф бин Йахья аль-Худжури в ходе 
очередного успешного наступления захватил в плен 6000 византийцев и большое 
количество трофеев. Удачными были также военные кампании 154 и 155 гг.х., 
которыми руководили Йазид бин Усайд ас-Салями и Зуфар бин Асим аль-Хилали. 
Эти походы позволили мусульманам стабилизировать положение на границе 
с Византией и пресечь ее попытки захвата мусульманских территорий. С этого 
момента мусульмане стали возводить на границе военные укрепления, сторожевые 
башни и крепостные стены. Они стали опорными пунктами мусульманских 
отрядов, которые отбивали наступление противника и предпринимали успешные 
контратаки. Одним из таких военизированных пунктов стала крепость аль-Масиса 
в Киликии, построенная Джибрилом бин Йахьей аль-Хорасани.

ОСНОВАНИЕ ГОРОДА БАГДАДА

В период своего правления халиф аль-Мансур основал город Багдад и перенес 
туда столицу, получившую впоследствии много прозваний: «Город Мансура», 
«Город благоденствия» и другие. Среди орошаемых земель, недалеко от бывшей 
столицы Сасанидов – Ктесифона – был заложен город. В центре его находились 
резиденция халифа и главная мечеть, а затем кругами от центра располагались 
торговые ряды, жилые кварталы и прочие городские сооружения. Все они 
находились между стеной, защищающей резиденцию халифа, и внешней стеной 
города. Перед мощными городскими укреплениями высотой около двадцати 
метров был вырыт глубокий и широкий ров. Внутрь города вели четверо ворот, 
повторенных во внутренней стене, и каждая пара таких ворот соединялась 
сводчатой галереей.

Но скоро границы города оказались тесными не только для торговцев и 
жителей, но и для халифа. Базары разрослись и заняли пригородный район Карху, 
а халиф со временем выстроил себе новый дворец на берегу Тигра. В Багдаде 
сходились торговые пути со всего света. В конце VIII века город перешагнул с 
западного берега Тигра на восточный, где был построен новый район Русафа. 
Три понтонных моста соединяли эти части столицы. К середине IX века Багдад, 
занимая площадь в четыре тысячи гектаров, превосходил своими размерами и 
Константинополь (1400 га), и Рим (1366 га). Город получил еще одно название: 
«Дар ас-салям» - «Обитель мира».

ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛЬ-МАНСУРА

Во время правления Абу Джафара аль-Мансура из-под контроля Аббасидов 
вышла Испания. Там к власти пришел Абдуррахман ад-Дахил, сын омейядского 
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халифа Хишама, бежавший в Андалусию, спасаясь от репрессий Аббасидов. 
Аль-Мансур попытался свергнуть его. Но эти попытки окончились неудачей, и 
Аббасиды окончательно потеряли контроль над мусульманской Испанией. 

В 141 г.х. активизировались военные действия и на Востоке. Аль-Махди, 
сын халифа аль-Мансура, предпринял поход на Табаристан. Он нанес поражение 
правителю этих земель и заключил с ним мирное соглашение, которое тот спустя 
некоторое время нарушил. Хазм бин Хузайма восстановил контроль над этой 
территорией. В 143 г.х. на владения Халифата напали дейлемиты, и мусульмане 
понесли большие потери. Против них выступил племянник аль-Мансура 
Мухаммад бин Абуль-Аббас и сумел отбросить их назад.

В 145 г.х. на мусульманские земли вторглись хазары. Они прошли Дербент и 
перебили много мусульман в Армении. Войска Халифата, получив подкрепление, 
остановили их продвижение. Впоследствии хазары еще раз вторглись в Армению, 
а затем напали на Тифлис. От их рук погибло много мусульман. Против них халиф 
Абу Джафар аль-Мансур послал военачальника Харба бин Абдуллу ар-Раванди, 
однако тот погиб в одном из сражений. В 147 г.х. командующий Хамид бин 
Кахтаба вошел в Тифлис, но тюрки уже покинули город.

В 157 г.х. войска Халифата предприняли успешный поход в Кашмир, 
население которого отказалось повиноваться мусульманам, и вернул эти земли 
Халифату.

Халиф Абу Джафар аль-Мансур приказал обнести мощными крепостными 
стенами город Куфу. В 139 г.х. по его приказу была расширена территория 
Заповедной мечети в Мекке.

Халиф Абу Джафар аль-Мансур умер в 158 г.х. по пути в очередной хадж. 
Преемником он назначил своего сына Мухаммада аль-Махди.

ПЕРИОД АЛЬ-МАХДИ

Аль-Махди стал халифом сразу после смерти своего отца. Придя к власти, 
он в первую очередь освободил всех политических заключенных. Он правил 
довольно справедливо и заслужил уважение и любовь своих подданных. В 167 г.х. 
он провел реконструкцию Заповедной мечети в Мекке и расширил ее территорию. 
Еще при жизни он завещал Халифат двум своим сыновьям – вначале аль-Хади, а 
затем Харуну ар-Рашиду.

Халиф аль-Махди продолжил войны с Византией. Войскам Халифата не 
удалось завоевать новые большие территории, но мусульмане захватывали богатые 
трофеи. В 162 г.х. в походах отличился полководец Хасан бин Кахтаба. В 165 г.х. 
войска Халифата предприняли еще один успешный поход против византийцев. В 
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нескольких походах принимал участие и сын халифа – Харун ар-Рашид. Военные 
действия продолжались в Индии и Хорасане, где в сражениях с тюрками Харун 
ар-Рашид также отличился.

Халиф аль-Махди правил чуть больше десяти лет, погиб в 169/785 году, упав 
и сломав шею, во время охоты на оленей.

ПЕРИОД АЛЬ-ХАДИ 

Халиф аль-Хади Абу Мухаммад Муса правил один год и три месяца. Вначале 
он попытался отстранить своего брата ар-Рашида от наследования престола и 
завещать власть своему несовершеннолетнему сыну, но потом отказался от этой 
мысли. Во время его правления в Медине поднял восстание аль-Хусейн бин 
Али – один из потомков аль-Хасана бин Али. Причиной восстания был донос, 
составленный против аль-Хасана бин Мухаммада, родственника аль-Хусейна. 
На основании этого доноса наместник Медины вызвал к себе аль-Хусейна бин 
Али и его родственника Йахью бин Абдуллаха и потребовал от них выдать 
местонахождение аль-Хасана бин Мухаммада; когда же они отказались это 
сделать, он сурово обошелся с ними. Опасаясь очередных пыток, аль-Хусейн бин 
Али поднял восстание и изгнал наместника из города. Затем он, будучи потомком 
Пророка (мир ему и благословение Аллаха), принял присягу от горожан в мечети 
Медины. Но халиф аль-Хади послал против него войска, которые разгромили 
отряды повстанцев. Уцелел лишь брат Йахьи Идрис бин Абдуллах, бежавший в 
Египет, а оттуда в Магриб.

Халиф аль-Хади внезапно скончался в 170/786 году. Причина его смерти 
неизвестна, вероятно, он был отравлен.

ПЕРИОД АР-РАШИД АБУ ДЖАФАР ХАРУНА

Харун ар-Рашид, пятый халиф из династии Аббасидов, родился в месяце 
мухаррам 149 г.х. (в феврале 766 г.м.) в Рее (северный Иран). Он был третьим 
сыном халифа аль-Махди. Его матерью была рабыня из Йемена аль-Хайзуран. 
Халиф даровал ей свободу в 158 г.х. (775 г.м.).

Он взошел на трон в месяце рабиуль-авваль 170 г.х., в возрасте 21 года, после 
смерти брата аль-Хади. Став халифом, Харун ар-Рашид первым делом сменил 
всех наместников и визирей. Главным визирем был назначен Йахья бин Халид, 
которого Харун ар-Рашид выпустил из тюрьмы. Но о своей работе он отчитывался 
не халифу, а его матери, в руках которой находилась реальная власть в халифате.

После смерти аль-Хайзуран в 172 г.х. резко возросло политическое влияние 
Бармакидов. Будучи талантливыми финансистами и хорошими организаторами, 
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Бармакиды стали очень богатыми. Члены этой семьи занимали все ключевые 
посты в государстве. Неограниченная власть, которой обладал Йахья бин Халид, 
а после него два его сына Фадл и Джафар, привела к тому, что они в течение 
17 лет практически правили государством. Халифа Харуна ар-Рашида начало 
беспокоить возросшее влияние династии Бармакидов. Он увидел в этом угрозу 
своему правлению. В 186 г.х. (803 г.м.) он отдал приказ арестовать всю семью 
Бармакидов и конфисковать имущество. Многие представители семейства были 
казнены, в том числе и бывший воспитатель халифа Йахья бин Халид.

Харун ар-Рашид обладал незаурядными личными качествами. Он был 
отличным политиком и смелым воином. Во время царствования своего отца, 
когда ему было всего 20 лет, он участвовал в походах против Византии и тюрок и 
командовал армиями. Ему удалось добиться полной победы на всех фронтах. По 
сведениям мусульманских историков, Харун был набожным человеком, проводил 
много времени в молитвах, делал щедрые пожертвования и часто совершал хадж.

ПОЛОЖЕНИЕ В АФРИКЕ

Египет. В 178 г.х. (795 г.м.) народ Египта, не довольный наместником Исхаком 
бин Сулейманом, начал восстание. Харун ар-Рашид подавил восстание, направив 
в регион мужественного военачальника Харасаму бин Айана во главе войска. 
После того как Харасам бин Айан с войском ушел из Египта, в 181 г.х. (798 г.м.) 
народ вновь поднял бунт. Вновь назначенный наместником Египта Ибрахим бин 
Аглеб в короткое время усмирил бунт.

С 183 г.х. (800 г.м.) Ибрахим бин Аглеб развил активную деятельность, 
направленную на создание подобия нового государства. Он заложил основу 
государства, которое просуществовало довольно долго, и в истории упоминается 
как государство Бени Аглеб. Для того чтобы не вызвать недовольство Харуна ар-
Рашида, Ибрахим бин Аглеб начал отправлять ему ежегодный налог в размере 40 
000 динаров, что в два раза превосходило сумму налога, выплачиваемых халифу 
предыдущими наместниками. 

Магрибуль-Акса. Примерно в то же время, в 187 г.х. (803 г.м.), правитель 
государства Бени Идрис, находившегося на территории Марокко, – Идрис бин 
Абдуллах – начал смуту против Харуна ар-Рашида. Халиф в ответ на это стал 
натравливать народ на Идриса бин Абдуллаха. Потом, решив завершить это 
противостояние, отравил Идриса.
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СВЯЗЬ С ВИЗАНТИЕЙ И ОСНОВАНИЕ РАЙОНА АВАСИМ

Особые отношения у халифа Харуна ар-Рашида были с Византией. Поражение 
императора Константина VI (163/780-180/797) вылилось в унизительный для 
Византии мирный договор. Однако в 180 г.х. году императрица Ирина (180/797-
185/802) отказалась платить дань, и ар-Рашид организовал поход во Фригию. В 
результате поражения византийской армии, императрице пришлось подтвердить 
обязательства по уплате ежегодной дани халифату.

В ходе военных столкновений с византийцами Харун ар-Рашид активно 
использовал мусульман тюркского происхождения, переселившихся в поисках 
лучшей жизни. Халиф выделил для их расселения район Авасим между южными 
окраинами Анатолии и северными районами Сирии и Ирака, создав своеобразный 
буфер вдоль границ Византии. Центром Авасима стал город Антакья.

Новый император Византии Никифор I (185/802-194/811), так же, как и 
его предшественники, отказался выплачивать дань, что спровоцировало новые 
военные действия. В 188 г.х. войсками халифата был захвачен остров Кипр, в 189 
г.х. – Гераклея Понтийская (территория современной Турции) и Тиана (Турция), 
в 190 г.х. – остров Родос. В результате этих поражений император Византии был 
вынужден пойти на перемирие и продолжать платить дань халифу.

ПОЛОЖЕНИЕ В ХОРАСАНЕ

Кампанию против Византии Харуну ар-Рашиду не удалось завершить из-
за волнений в Хорасане, население которого протестовало против непомерных 
налогов, которыми их обложил наместник халифа Али бин Иса. Волнения 
возглавил Рафи бин Лейс, внук бывшего омейядского наместника. В 191 г.х. 
восставшие захватили Самарканд. Харун ар-Рашид выдвинул в авангарде войска 
своего сына аль-Мамуна, вслед за ним сам повел основные силы для подавления 
повстанцев, но умер по дороге в городе Тусе 3 числа месяца джумадаиль-авваль 
193 г.х. (24 марта 809 г.м.).

ПОЛОЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ХАЛИФАТА

Харун ар-Рашид был исключительно справедливым и праведным правителем, 
поэтому в период его правления наступает культурный и экономический расцвет 
халифата.

Харун ар-Рашид проявлял благосклонность к людям науки и образования. 
Приглашал ко двору знаменитых ученых, врачей, музыкантов, поэтов, в том 
числе и иностранцев. Свободное время от управления государством проводил 
с ними. Поэтому в период его правления наука продвинулась далеко вперед. Из 
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источников известно, что к нему был приближен поэт Аббас бин аль-Ахнаф, да и 
сам халиф писал стихи.

Кроме того, при Харуне ар-Рашиде развивались ремесла, сельское хозяйство 
и торговля. Он ввел обязательное использование бумаги в административном 
делопроизводстве. 

По причине уважения к Имаму Азаму Абу Ханифе и преклонения перед 
знаниями ученого, Харун ар-Рашид назначил любимого ученика Имама Азама 
– Имама Абу Йусуфа на должность Кады уль-Кузат (Прокурор прокуроров), 
который исполнял эту должность до своей кончины.

Самым великолепным периодом государства Аббасидов являются годы 
правления Харуна ар-Рашида. Завоевания того периода привели к значительному 
расширению территории халифата. Во время правления Харуна ар-Рашида 
Аббасидский халифат достиг пика своего могущества и процветания во всех 
областях общественной жизни. 

Государство строилось. Только в Багдаде было построено огромное количество 
больниц, приютов, учебных заведений, медресе и мечетей.

Жена Харуна ар-Рашида – Зубейда также была инициатором и руководителем 
многих богоугодных дел. Самым большим из них является прокладка водопровода 
из долины Арафа в Мекку.

Единственным темным пятном на странице истории самого выдающегося 
халифа государства Аббасидов является отстранение от руководства государством 
и казнь династии Бармакидов. Причина этого до конца не выяснена.

ПЕРИОД АЛЬ-АМИНА

После смерти Харуна ар-Рашида осталось 12 сыновей и 15 дочерей.

Предвидя распри при дворе после своей кончины, Харун ар-Рашид за шесть 
лет до своей смерти во время совершения хаджа в 188 г.х. (804 г.м.) написал 
завещание, которое повесил на стене Священной Каабы. Согласно завещанию, 
халиф назначал на свое место сына, родившегося от жены по имени Зубейда - 
аль-Амина Абу Муса Мухаммада (годы правления 193/809-198/813). Вторым по 
завещанию после аль-Амина должен был править другой сын – аль-Мамун.

Аль-Амин Абу Муса Мухаммад, будучи халифом, пренебрегал 
государственными делами, предавался развлечениям, за что не пользовался 
популярностью в народе. Он ввязался в конфликт с братом аль-Мамуном из-за 
престолонаследия. После осады Багдада войсками аль-Мамуна аль-Амин бежал, 
но был схвачен и казнён.
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ПЕРИОД АЛЬ-МАМУНА

После убийства аль-Амина аль-Мамун Абу Джафар Абдуллах бин Харун был 
провозглашен халифом (198/813 год).

Народ надеялся, что наступит долгожданный мир и покой, но эти ожидания 
были напрасны.

ПОЛОЖЕНИЕ ТАХИР БИН ХУСЕЙНА

Прибыв в Багдад, халиф сразу же приступил к кадровым перестановкам. 
Самые обширные территории к востоку от Багдада, включая провинцию Хорасан, 
были отданы Тахиру бин Хусейну. Тахир бин Хусейн через некоторое время начал 
создавать отдельное государство, включающее Хорасан и Герат. Аль-Мамнун, 
недовольный его делами, приказал отравить Тахира бин Хусейна (207/822 год).

ВОССТАНИЕ АЛЯВИТОВ

Одним из самых крупных выступлений алявитов было восстание потомка аль-
Хусейна бин Али - Бин Табатабы в Куфе. Он протестовал против несправедливого 
правления аль-Мамуна и выражал недовольство отстранением хашимитов от 
власти, поскольку государством фактически правил аль-Фадл бин Сахль – ярый 
противник шиитов. Бин Табатаба изгнал аббасидского наместника Куфы и занял 
его место. Аль-Хасан бин Сахль отправил против восставших 10 000-ную армию, 
однако она потерпела поражение от командовавшего восставшими военачальника 
Бин Табатабы - Абу ас-Сараи. После этой победы Бин Табатаба внезапно умер; 
существует предположение, что он был отравлен своим полководцем. 

В 200/815 году полководец халифа аль-Мамуна Харсама бин Айун выступил 
против Абу ас-Сараи и разгромил его армию. Абу ас-Сарая бежал, но был схвачен 
и казнен.

ПЕРИОД БЛАГОДЕНСТВИЯ И МУТАЗИЛИТЫ

В 212 г.х. халиф аль-Мамун попал под влияние мутазилитов, которые 
отстаивали тезис о сотворенности Корана. Ортодоксальное мусульманское 
богословие отстаивает доктрину вечности и несотворенности Корана; идеи о 
сотворенности Корана были навеяны доисламскими философиями. Тем не менее, 
халиф аль-Мамун поддержал эту точку зрения и даже объявил ее официальной 
идеологией государства. Наряду с этим он провозгласил, что Али бин Абу Талиб 
был лучшим из сподвижников Пророка и всех остальных людей, что также 
противоречило вероучению и вызвало несогласие ортодоксальных богословов.
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Тогда халиф решил насадить эти взгляды насильственными методами. 
В 218 г.х. он начал репрессии против ортодоксальных богословов. Эти меры 
получили название «михна» («испытание»), поскольку всех ученых проверяли на 
благонадежность и лояльность режиму. Пострадали многие известные ученые, 
которые сопротивлялись попыткам навязать мусульманам воззрения правящей 
элиты. Одними из пострадавших от репрессий были и величайшие мусульманские 
ученые Ахмад бин Ханбаль и Имам Мухаммад бин Нух.

СВЯЗЬ С ВИЗАНТИЕЙ

Халиф Мамун очень почтительно относился к образованным людям и ученым 
естествознания. В ходе очередных столкновений с византийцами был взят в плен 
очень образованный византиец. Халиф, узнав что пленный обучался у некоего 
ученого Леона, пригласил Леона в Багдад. Император на приглашение халифа 
ответил отказом, что послужило причиной началу новой войны между халифатом 
и Византией в 218/833 году.

МАМУН И ЗНАНИЯ

В 827 году по его повелению (и при его финансировании) были проведены 
градусные измерения дуги меридиана в долине Синджар, осуществлён перевод 
труда Птолемея на арабский язык («Альмагест»); в 829 году в Багдаде основана 
астрономическая обсерватория. Также было переведено множество трудов 
греческих ученых по философии и европейской медицине.

В ходе военных операций аль-Мамун убедился в снижении боеспособности 
армии Халифата. Арабы уже не хотели воевать, поскольку большая часть из них 
жила в достатке и роскоши. В таком же положении находились и персы. Поэтому 
халиф аль-Мамун решил укомплектовать армию воинственными тюрками, 
которые проживали в отдалении от основных центров империи в районах, не 
отличавшихся высоким уровнем жизни.

ПЕРИОД АЛЬ-МУТАСИМА БИЛЛЯХ

Аль-Мутасим Биллях Абу Исхак Мухаммад родился в 179/796 году (по 
другим источникам в 180/797 году) от наложницы турчанки Харун ар-Рашида 
по имени Марида. Брат Аль-Мутасима – Мамун, будучи халифом, назначил Аль-
Мутасима наместником в Египте, за его заслуги в войнах с византийцами. После 
смерти Мамуна аль-Мутасим согласно завещанию их отца в месяц раджаб 218/833 
(август) взошел на трон халифа.
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Несмотря на то, что до его правления во в дворце халифа большую роль 
играли иранцы, аль-Мутасим сразу после начала правления начал укреплять свою 
власть, приближая к себе турков. Причина этого может быть связана с тем, что 
будучи по материнской линии турком, он испытывал близость к туркам. При аль-
Мутасиме турки впервые появились в истории Ислама.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Вступив на трон, аль-Мутасим заключил перемирие с византийским 
императором Теофилосом, тем самым остановив войну, которая длилась со времен 
правления халифа Мамуна.

Самыми важными достижениями мусульман за время правления аль-
Мутасима было подавление восстания Бабека и нанесение ударов по Византии, 
благодаря поддержке которой Бабек сумел длительное время противостоять 
войскам Халифата.

ПОДАВЛЕНИЕ ВОССТАНИЯ БАБЕКА

Самым мощным антигосударственным выступлением в период правления 
аль-Мамуна было восстание Бабека в Азербайджане. Он был последователем 
хуррамитов, впоследствии был признан главой секты – воплощением божества. 
К восстанию примкнули мелкие землевладельцы и ремесленники. Количество 
сторонников Бабека доходило до 300 тыс. человек. Восставшие вскоре овладели 
почти всем Азербайджаном и Западным Ираном; восстание перекинулось на 
Восточную Армению. Борьба с повстанцами была прервана войной Халифата с 
Византией. После смерти халифа аль-Мамуна (833) халиф аль-Мутасим (833-842) 
заключил с Византией мир и бросил все силы на подавление восстания. В 833 
близ г. Хамадана повстанцы потерпели тяжелое поражение. На разгром восстания 
было послано войско под командованием крупнейшего полководца халифа 
аль-Мутасима, правителя Усрушаны – Хайдара бин Кавса аль Афшина (835). 
Естественно, плохо обученное крестьянское войско Бабека терпит сокрушительное 
поражение. Значительная часть войска Бабека гибнет, остальные, в том числе и 
сам Бабек, спасаются бегством. Бабек начинает набирать новые войска. В 837 
восставшие вместе с Бабеком были осаждены в их главной цитадели аль-Базз (в 
Карадаге), которая была взята осенью 837. Бабеку удалось бежать, но позже он 
был выдан местным князем халифу и казнен. 
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МАЗХАБ МУТАЗИЛИТОВ

В вопросах религии он разделял воззрения своего брата, считал Коран 
сотворенным и продолжал гонения на ортодоксальных богословов. Аль-Мутасим 
репрессировал многих ученых, выступавших против учения мутазилитов; 
некоторые из них погибли в тюрьмах от пыток. 

Во главе борьбы традиционалистского богословия с мутазилитским каламом 
стоял Ахмад бин Ханбаль. Предыдущий халиф аль-Мамун пытался навязать 
мусульманам ряд мутазилитских взглядов (в том числе, догмат о сотворенности 
Корана). Ахмад бин Ханбаль оказался в особой группе испытуемых халифом, 
и в течение двух лет (218-219/833-834 гг) его держали в тюрьме. Сменивший 
аль-Мамуна у власти аль-Мутасым отдал приказ подвергнуть Ахмада бин 
Ханбала бичеванию. Наказание было столь жестоким, что на ранах плеч и спины 
почтенного имама выступили мышцы. После народного возмущения по данному 
случаю Ахмад ибн Ханбаль через некоторое время был выпущен на свободу. Он 
стал первым известным богословом, отказавшимся перед лицом двух халифов 
признать сотворенность Корана.

ПЕРЕНОС ЦЕНТРА ПРАВЛЕНИЯ

Аль-Мутасим комплектовал свою армию исключительно из тюрок. Опираясь 
на их поддержку, он пресекал любые заговоры против своей власти. Когда же 
его действия вызвали обеспокоенность у населения Багдада, он распорядился 
построить на левом берегу Тигра в 100 км к северу от Багдада в городе Самарра 
дворец и множество зданий. Халиф в 220/835 году переехал из Багдада в Самарру 
(Самирию).

ОТНОШЕНИЯ С ВИЗАНТИЕЙ

Восстание Бабека активно поддерживала Византия. После каждого поражения 
бабекиты отходили к границам Византии и получали помощь и подкрепления для 
дальнейшей борьбы против мусульман. Даже находясь в окружении в крепости Базз, 
Бабек поддерживал связь с византийским императором Феофилом и уговаривал 
его начать наступление на Халифат - он уверял Феофила, что армия Халифата 
целиком задействована в войне против хуррамитов, и у мусульман нет сил для 
противостояния византийцам. После этих уговоров византийский император во 
главе большой армии выступил против Халифата. Среди его войск было немало 
хуррамитов, которые бежали к нему после поражения в Азербайджане.

Феофил захватил Забтару и разрушил город. Он пленил мирных жителей и 
убил много женщин и детей. Затем он двинулся на Малатью и осадил там несколько 
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крепостей. Халиф аль-Мутасим объявил мобилизацию и лично выступил во главе 
войск. Свой лагерь он развернул на берегу Тигра и послал на помощь забтарцам 
Оджайфа, сына Анбасы, и Умара аль-Фергани, но они не обнаружили там 
византийцев, поскольку те после погромов и бесчинств успели покинуть город.

После этого халиф аль-Мутасим вступил на территорию Византии. Он сразу 
же двинулся на крепость Аммурия - самый мощный оплот византийцев в этом 
регионе. Мусульманскими войсками в этой операции командовали сам аль-
Мутасим и его полководцы Афшин и Ашназ. В период рамадана и шавваля 223/
сентябре 838 года Аммурия была осаждена. После ожесточенных боев часть 
крепостной стены была разрушена, и туда устремились аббасидские войска. Им 
удалось захватить город и разгромить императорскую армию. Взятием Аммурии 
халиф аль-Мутасим отомстил противнику за погромы в Забтаре.

ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мазьяр бин Карын восстал против халифа аль-Мутасима, и против него 
выступил один из командующих аббасидских войск Абдулла бин Тахир. Есть 
сообщения о том, что повстанцев поддерживал Афшин. Когда халиф аль-Мутасим 
послал в Табаристан войска из Багдада, Мазьяр решил не вступать с ними в бой 
и сдался.

После этого халиф разгневался на Афшина за то, что тот оказал поддержку 
Мазьяру. Его также обвинили в поддержке Менгюджура. Тогда Афшин начал 
планировать заговор против халифа и его приближенных, а позднее сбежал в 
Армению и попытался перейти оттуда к хазарам, но это ему не удалось - он попал 
в руки аль-Мутасима и умер в темнице в 226 г.х.

СМЕРТЬ МУТАСИМА И ЕГО ЛИЧНОСТЬ

Аль-Мутасим Биллях Абу Исхак Мухаммад бин Харун умер в возрасте 40 с 
небольшим лет 18 рабиуль-авваля 227 (5 января 842) года в городе Самарре. От 
халифа, прославившегося храбростью в боях, жестокостью к народу и щедростью, 
осталось 8 сыновей и 8 дочерей, 8000 рабов, 8 миллионов динаров и 80 миллионов 
дирхемов. Поэтому его прозвали Мусмин – «делающий все до 8».

Аль-Мутасим был самый невежественный из всех своих предшественников, 
даже был невежой из невеж. Не умел практически читать, и не прилагал 
никаких училий к приобретению знаний. Но, несмотря на это, он всячески 
покровительствовал ученым. Из-за своего невежества он подражая своему брату 
поддерживал мутазилитов. 
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ПЕРИОД АЛЬ-ВАСИКА БИЛЛЯХ

Аль-Васик Биллях Абу Джафар Харун бин Мутасим стал халифом после 
смерти своего отца аль-Мутасима и правил 5 лет в период с 227 (842) по 232 
(847) годы. Он также поддерживал идею о сотворенности Корана; более того, 
он приказал наместнику Басры допросить всех ученых, чтобы убедиться в их 
приверженности мутазилитским воззрениям. Одним из богословов, активно 
выступавших против идеи сотворенности Корана, был известный ученый и знаток 
хадисов Ахмад бин Наср бин Малик бин аль-Хайсам аль-Хузаи. Он был убит по 
приказу халифа аль-Васика, несмотря на то, что его дед Малик бин аль-Хайсам 
был одним из активных сторонников Аббасидов.

В 229 г.х. халиф аль-Васик обвинил многих государственных чиновников в 
халатном отношении к своим обязанностям, приговорил их к ударам палками и 
наложил на них огромные денежные штрафы.

К важным историческим событиям этого периода относится и обмен 
пленными между византийцами и мусульманами, который состоялся в 231 (846) 
году. Были обменены тысячи военнопленных с обеих сторон.

ПЕРИОД АЛЬ-МУТАВАККИЛЯ АЛЯЛЛАХ 

Абуль-Фадли Джафар бин Мутасим был братом халифа аль-Васика. Он 
родился в месяц шавваль 206 (февраль-март 822) года. Его матерью была 
невольница Шуджа. После смерти аль-Васика тюркская стража хотела привести к 
власти его сына Мухаммада, однако потом перешла на сторону аль-Мутаваккиля. 

Аль-Мутаваккиль объявил преемниками своих сыновей, после чего назначил 
их на высокие посты: аль-Мунтасира наместником в Мекке и Медине, аль-Мутазза 
– в Армении, Иране, Хорасане и Табарситане, и аль-Муаййада в Палестине, Сирии 
и Хумусе.

Он запретил вести дебаты относительно несотворенности Корана и огласил 
этот приказ во всех концах государства, помиловал всех репрессированных 
богословов. Имама Ахмада бин Ханбаля, который в период торжества мутазилитов 
был брошен в темницу и подвергался бичеванию, халиф пригласил в Багдад и 
принял с большими почестями. Он никого не назначал на высшие судебные 
должности без консультации с имамом Ахмадом.

Аль-Мутаваккиль стал первым халифом, который официально стал 
придерживаться одного мазхаба, будучи последователем имама аш-Шафии. 

Халиф аль-Мутаваккиль издал указ о том, что на территории Халифата 
немусульмане должны носить одежду, отличающуюся от одежды мусульман 
(ранее подобное распоряжение отдал халиф Харун ар-Рашид). Он распорядился 
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разрушить все церкви, построенные при мусульманах. По его приказу был 
разрушен мавзолей над захоронением аль-Хусейна бин Али в Кербеле и 
прилегающие к нему постройки.

Халиф любил Дамаск и хотел перенести туда столицу. В 244 г.х. он развернул 
строительство на севере города и построил там большой дворец, но пробыл 
в Дамаске всего около двух месяцев, после чего начал строительство города 
Аль-Махуза неподалеку от Самарры. Позднее этот город стал называться Аль-
Мутаваккилийя (или Аль-Джафа-рийя). Туда халиф и переехал в 246 г.х.

ВОССТАНИЯ 

При аль-Мутаваккиле во многих областях Халифата были отмечены народные 
волнения, нередко перераставшие в вооруженные восстания. В Азербайджане 
началось восстание под предводительством Мухаммада ибн аль-Буяса. Ранее он 
уже поднимал антигосударственный мятеж, был схвачен, но бежал и, вернувшись 
в Азербайджан, снова поднял восстание. Силам военачальника Таки Буги аш-
Шараби удалось его окружить, пленить и переправить в Самарру. Там мятежник 
был приговорен к казни, но затем помилован халифом.

В Армении поднял восстание армянский патриарх, стремившийся захватить 
власть в провинции. Наместник халифа Йусуф бин Мухаммад арестовал его и 
отправил к халифу, где патриарх вместе со своим сыном приняли Ислам. Однако 
восставшие армяне-христиане окружили Йусуфа бин Мухаммада и убили его. 
В ответ халиф аль-Мутаваккиль направил войска под командованием Таки 
Буги аш-Шараби. Тот разгромил восставших и захватил в плен убийц Йусуфа 
бин Мухаммада. Часть из них была казнена, часть продана в рабство. После 
восстановления власти халифа над Арменией аш-Шараби двинулся на Тифлис и 
захватил город.

В 240 г.х. жители Хомса подняли восстание против наместника Абуль Кайса 
Мусы бин Ибрахима, желая отомстить за казнь одного из уважаемых в городе 
людей. Наместник был заменен Мухаммадом бин Абдавайхом, которого принял 
народ. Но в ход событий вмешались христиане Хомса, подняв население на 
восстание против нового наместника. В 241 г.х. халиф аль-Мутаваккиль был 
вынужден направить в Хомс войска, чтобы не допустить убийства Мухаммада 
бин Абдавайха и навести порядок в городе.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

В 238 г.х. византийский флот из 300 кораблей напал на порт Дамьетта в дельте 
Нила. Большая часть населения бежала из города. Византийцы учинили погромы, 
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разрушили главную мечеть, убили мужчин, не успевших спастись бегством, 
и пленили много женщин. Всего же в плен попали около 20 000 мусульман, 
которым было предложено принять христианство, после чего им предоставлялось 
право жить на территории империи. В случае отказа им угрожала смертная казнь 
(действительно, в 241 г.х. 12 000 пленных мусульман, отказавшихся принять 
христианство, были казнены). Тогда же византийцы напали на селение Айнзарба 
возле Масисы и захватили много пленных. Власти Халифата заплатили выкуп и 
спасли жизни 1000 человек. В ответ на эти нападения в 238 г.х. полководец Али 
бин Йахья аль-Армани предпринял неудачный поход на Византию.

Византийцы напали на провинцию Аль-Джазира. Они захватили в плен 
и увезли в Амид около 10 000 мусульман. Выступившие против них войска 
Халифата во главе с Умаром бин Абдуллой бин аль-Актой не догнав врага на 
своей территории, не решились вторгаться в пределы Византии.

В 239 г.х. Али бин Йахья аль-Армани предпринял еще одну атаку на Византию. 
В 243 г.х. аль-Мутаваккиль послал в очередной поход на Византию аш-Шараби.

В 245 г.х. византийский император выступил с инициативой обмена пленными, 
но этот обмен произошел только через год. За этот год византийская армия напала 
на Самсат и захватила еще 500 пленных. В ответ Али бин Йахья аль-Армани и 
другой полководец, Умар бин Абдулла, одновременно вторглись в Византию. 
Командующий армией Халифата аль-Фадл бин Карын во главе морского флота 
напал на Анталию и захватил эту область. В результате этих походов мусульмане 
захватили 18 000 пленных и освободили около 2 500 плененных ранее мусульман

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МУТАВАККИЛЯ

В последние годы своего правления аль-Мутаваккиль решил сделать своим 
преемником аль-Мутазза, который ранее был назначен вторым наследником 
престола после аль-Мунтасира. Это вызвало недовольство аль-Мунтасира, 
которое переросло во вражду между ним и отцом и привело к тому, что тюркская 
гвардия халифа, которая тоже была недовольна аль-Мутаваккилем, вошла в сговор 
с аль-Мунтасиром. После праздника Ид аль-Фитр (шавваль 247/декабрь 861 ода) 
гвардейцы-заговорщики ворвались в покои аль-Мутаваккиля и убили халифа в 
присутствии его сына аль-Мунтасира.

ПЕРИОД АЛЬ-МУНТАСИРА БИЛЛЯХ 

Аль-Мунтасир Биллях Абу Джафар Мухаммад родился в месяц раиуль-
ахир 222 года (апрель 833 года) в Самарре. Он стал халифом в ночь, когода в 
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его присутствии несколько военачальников турков убили его отца (шавваль 247/
декабрь 861 года).

Аль-Мунтасир почитал и уважал Алидов (потомков Али бин Абу Талиба, да 
будет доволен им Аллах). Он передал им Фадак, вновь отстроил гробницы Али 
бин Абу Талиба и Хусейна бин Али, а также отменил запрет на посещение могилы 
аль-Хусейна бин Али в Кербеле. Период его правления был недолгим – он правил 
всего 6 месяцев. Халиф аль-Мунтасир умер при загадочных обстоятельствах от 
боли в горле, что дало основание предположить, что он был отравлен. После 
его смерти тюркская гвардия остерегалась привести к власти кого-либо из его 
сыновей, опасаясь мести, и поэтому халифом сделали аль-Мустаина Билляха, 
дядю аль-Мунтасира.

ПЕРИОД АЛЬ-МУСТАИНА БИЛЛЯХ 

Аль-Мустаин Биллях Абуль-Аббас Ахмад был внуком халифа Мутасим, 
родился от наложницы по имени Мухарик. Придя к власти, он назначил визирем 
тюрка Атамыша, но впоследствии тот был обвинен в казнокрадстве, что вызвало 
недовольство других тюркских командиров. И они сами же убили его. Тогда аль-
Мустаин Биллах назначил визирем другого тюрка Васифа аль-Ахваза. Тот вместе 
с тюркским командиром Кучуком Бугоем устроил заговор против военачальника 
Багира, ранее участвовавшего в заговоре против халифа аль-Мутаваккиля, и 
убили его.

ОТНОШЕНИЯ С ВИЗАНТИЕЙ

Междоусобицы в Халифате привели к ослаблению государственной власти. 
На внешних фронтах началась череда тяжелых поражений. В 248 г.х. византийцы 
нанесли мусульманской армии сокрушительное поражение под Малатьей. 
Командующий Умар бин Абдулла бин аль-Акта был убит. Потерпела поражение и 
спешившая им на помощь другая армия под командованием Али бин Йахьи аль-
Армани, который также погиб. Народ был возмущен действиями верховной власти, 
которая погрязла в заговорах и дворцовых интригах и не могла обеспечивать 
безопасность населения. Состоятельные жители Багдада больше не полагались 
на халифа и начали сбор средств для обеспечения безопасности границ Халифата.

ПОВТОРНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОССТАНИЙ И ИХ 
ПОДАВЛЕНИЕ

В различных регионах государства вспыхивали восстания. В Куфе восстал 
алид Абуль Хусейн Йахья бин Умар, но в 250 г.х. это восстание было подавлено. 
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Еще одно неудавшееся восстание поднял в Куфе другой потомок Али бин Абу 
Талиба, аль-Хусейн бин Мухаммад.

Другой Алид, аль-Хасан бин Зайд возглавил восстание в Табаристане. 
Поводом для мятежа стали земельные споры между представителем халифа и 
населением.

Тюркские командиры подняли бунт против халифа, но потом прекратили бунт 
и попросили прощения за свои действия. Однако халиф не принял их извинений 
и уехал из Самарры в Багдад. Тогда тюркская гвардия подняла мятеж в Самарре и 
освободила всех заключенных, после чего перешла на сторону брата халифа аль-
Мутазза. В 252 г.х. после многочисленных столкновений халиф отрекся от власти, 
а затем был убит в Басите подосланным его братом убийцей.

ПЕРИОД АЛЬ-МУТАЗЗА БИЛЛЯХ

Аль-Мутазз Биллях Абу Абдуллах Мухаммад родился от невольницы 10-го 
халифа Мутаваккиля по имени Кабиха.

Он возглавил государство в 19 лет и стал самым молодым монархом за 
всю предшествующую историю Халифата. Начав правление, он в первую 
очередь занялся внутренними проблемами, в частности, ослаблением влияния 
тюркских командиров на дворец. В его правление между членами семьи халифа, 
приближенными и тюркскими командирами, погрязшими в дворцовых интригах и 
заговорах, часто вспыхивали конфликты. Аль-Мутазз Биллах лишил своего брата 
аль-Муайяда права на престол и отправил в темницу, другой его брат – Абу Ахмад 
тоже был арестован. Однако двух других братьев – Абдуллу и Сулеймана – он 
назначил на высокие посты.

В этот период в Хамадане поднял восстание некий Абдулазиз бин Абу Далф. 
Армия халифа под командованием Мусы, сына Бюйука Буги, сумела подавить 
этот мятеж. Другое восстание поднял дейлемский принц Бин Джустан, к которому 
присоединились Алиды Ахмад бин Иса и Хусейн бин Ахмад. Повстанцы изгнали 
правителя Абдуллу бин Азиза и стали убивать мирное население в Рее. Жители 
города были вынуждены откупиться от них. Абдулла ибн Азиз вернулся и сразился 
с повстанцами. Ахмад бин Иса попал в плен и был казнен. Такая же участь 
постигла и другого Алида - аль-Хасана ибн Зайда, восставшего в Табаристане.

Правление аль-Мутазза Биллаха закончилось тем, что армейские командиры 
вынудили его отречься от престола в пользу брата аль-Мухтади Биллаха, который 
выслал его из Самарры в Багдад. Через несколько дней он был арестован и 
подвергнут пыткам. Не выдержав пыток, холода и жажды, аль-Мутазз Биллах 
умер.
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ПЕРИОД АЛЬ-МУХТАДИ БИЛЛЯХ

Абу Исхак Мухаммад бин Васик родился в 218/833 году в Катуле. Он был 
набожным и благородным правителем, твердо претворял в жизнь религиозные 
законы, запретил музыку и танцы. Халиф не позволял чиновникам несправедливости. 
Он часто постился и вел скромный образ жизни. Он глубоко почитал Умара 
бин Абдуль-азиза, который вошел в историю как самый богобоязненный и 
благочестивый халиф из династии Омейядов. Аль-Мухтади часто говорил, что 
хотел бы, чтобы о нем вспоминали как о самом богобоязненном и благочестивом 
правителе из династии Аббасидов. Он уважал богословов и с почтением отзывался 
об имаме Ахмаде бин Ханбале, репрессированном его предками. Он сказал даже, 
что готов отречься от своих предков из-за несправедливого отношения к имаму 
Ахмаду.

Он отказался принимать присягу от подданных, пока его брат аль-Мутазза 
Биллях находился на посту халифа. Он приказал привести к нему брата, которого 
приветствовал как халифа. Лишь после того, как аль-Мутазз при свидетелях 
заявил, что больше не может исполнять обязанности правителя, он принял присягу 
от своего брата и согласился стать очередным халифом.

Через несколько дней аль-Мутазз Биллах был убит военачальником Салихом 
бин Васифом, который завладел богатствами его матери Кабихи, принудив 
ее выйти за него замуж. После этого он убил визиря Ахмада бин Исрафила и 
присвоил его состояние. Халиф не имел возможности остановить деспотичного 
военачальника, обладавшего большим влиянием.

Чтобы остановить зарвавшегося военачальника, халиф вызвал другого 
командующего армией Мусу бин Бюйука Буги. Возмущенный поведением Салиха, 
он поспешил в Самарру. Когда халиф не разрешил входить в город с войском, 
опасаясь погромов, Муса зашел в город с войском и выдворил аль-Мухтади из 
дворца, подозревая его в сговоре с Салихом. Спустя некоторое время Салих был 
найден и убит.

Бесцеремонность и самовольство подчиненных возмутило халифа аль-
Мухтади. Он решил натолкнуть полководцев друг на друга, чтобы покончить с 
непокорством.

Халиф аль-Мухтади Биллах тайно отправил послание командиру Байкабаку, в 
котором приказал убить Мусу, Муфлиха и других известных тюркских командиров 
и возглавить армию, которая практически вся состояла из тюрок. Но командиры 
двинули армию на халифа. Аль-Мухтади выступил против них со своими силами.

Байкабак вел двойную игру. Халиф аль-Мухтади велел казнить его, а его 
голову выбросил к взбунтовавшимся тюркским солдатам, чтобы деморализовать 
их. Солдаты убили халифа аль-Мухтади Билляха, выпустили из темницы его 
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брата Ахмада бин аль-Мутаваккиля и сделали халифом под именем аль-Мутамид 
Аляллах.

ПЕРИОД АЛЬ-МУТАМИДА АЛЯЛЛАХ 

15-ый аббасидский халиф аль-Мутамид Аляллах Абуль-Аббас Ахмад является 
сыном 10-го халифа Мутаваккиля от невольницы по имени Фитьян. Он родился 
в Самарре в 229/843 году. В период его правления тюркские воины несколько 
ослабили свое влияние на правителя и народ.

Большую часть своего времени аль-Мутамид проводил в развлечениях, а 
государственные дела вел его брат аль-Муваффак, который назвал себя ан-Насром 
Лидинилляхом – даже в проповедях его имя упоминалось вместе с именем 
халифа. Аль-Муваффак был умным и инициативным человеком, разбирался во 
многих науках, включая мусульманское законоведение. Историки отмечают, что 
он старался править разумно и справедливо.

При аль-Мутамиде обострилась внутренняя обстановка в Халифате, 
участились набеги византийцев, продолжился процесс отпадения провинций и 
образования новых государств.

Аль-Муваффаку удалось то, что не удалось аль-Мухтади – подавить опасное 
восстание зинджей (темнокожих невольников). В 260 г.х. зинджи напали на Куфу 
и убили Али бин Зайда, потомка аль-Хусейна бин Али, который восстал против 
халифа и захватил власть в городе. Затем они вновь отбили Ахваз и учинили в 
городе страшные погромы, поджигая дома после грабежа.

В те годы Аббасидский халифат переживал серьезный кризис и был 
значительно ослаблен. На западе против Аббасидов действовали Тулуниды, на 
востоке – Саффариды, на севере – Византия. Государство длительное время не 
могло навести порядок даже на юге Ирака, где царил полный хаос.

Аль-Муваффак призывал зинджей покаяться и сложить оружие, гарантируя 
неприкосновенность, но тех, кто продолжал сопротивление, он убивал. 
Одновременно он боролся с социальными проблемами, послужившими причиной 
этого восстания, следя за соблюдением принципов справедливости, закрепленных 
в исламском праве. В письме предводителю зинджей он призвал покаяться, не 
объявлять дозволенным запрещенное Аллахом и отказаться от претензий на 
пророчество. Тот не ответил, тогда аль-Муваффак осадил аль-Мухтару – столицу 
государства зинджей. Осада продолжалась целый год. В ходе тяжелейших 
кровопролитных сражений был пленен один из лидеров движения зинджей Бахбуз 
бин Абдулваххаб, которого затем казнили. Оправившись от полученного ранения, 
Аль-Муваффак перешел в решающее наступление и в 269 г.х. захватил столицу 
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государства зинджей. Восстание зинджей, продолжавшееся с 255 по 270 г.х., было 
подавлено. 

ПЕРИОД АЛЬ-МУТАДИДА БИЛЛЯХ 

Аль-Мутадид Биллях Абуль-Аббас Ахмад родился в месяце зуль-каида 242 
(апрель 857) года в Самарре. Он был сыном визиря и регента аль-Муваффака и 
племянником халифа аль-Мутамида. Его матерью была невольница Зирар. Аль-
Муваффак в 276 г.х.отошел от дел, доверив управление государством сыну. Когда 
в 278 г.х. аль-Муваффак скончался, аль-Мутадид официально унаследовал его 
должность, а когда в следующем году умер халиф аль-Мутамид, стал новым 
халифом.

Аль-Мутадид был храбрым и энергичным правителем. Он подавил 
хариджитов в Месопотамии и вернул Египет под власть халифата.

Он был одним из немногих решительных и властных халифов того периода, 
сумевшим обеспечить защиту населения, значительно улучшить условия жизни. 
Его действия на время подняли авторитет халифской власти. В период его 
царствования продолжались войны с Византией и с Тулунидами. 

ПЕРИОД АЛЬ-МУКТАФИ БИЛЛЯХ 

Муктафи Биллях Абу Мухаммад Али – 17-ый аббасидский халиф – сын 
халифа Мутазида Биллях родился в 264/878 году в городе Самарре. Его матерью 
была тюркская невольница Чичек. Муктафи Биллях пришел к власти после смерти 
отца аль-Мутадида 9 джумадиль-авваль 289 (22 апреля 902) года.

Халиф аль-Муктафи Биллях обладал всеми превосходными качествами, 
которые были у его отца. В отличие от него он был очень щедрым. Став халифом 
приказал разрушит все подземные зинданы в столице халифата, чем удостоился 
любви подданных. Будучи беспримерно храбрым и отважным, халиф ни на день 
не выпускал из рук оружия, и одержал победы в сражениях со многими врагами.

СИТУАЦИЯ В СИРИИ И ЕГИПТЕ

Халиф аль-Муктафи Биллях через полтора года после начала правления 
направил в Сирию большую армию во главе Мухаммада бин Сулеймана для 
подавления карматов, которые разорили Сирию и сожгли Дамаск. 6 мухаррама 291 
(29 ноября 903) года Мухаммад бин Сулейман нанес тяжелое поражение карматам, 
от которого они долго не могли оправиться.
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Мухаммад бин Сулейман после этого совершил поход в Египет и разгромил 
тулунидов и убил правителя тулунидов – Харуна бин Хумаравейха. Затем взял 
центр государства тулунидов – город Фустат. После этого государство тулунидов 
кануло в историю.

СИТУАЦИЯ В АРАВИИ

В начале 294 (октябрь-ноябрь 906) года карматы, проживающие на 
Аравийском полуострове напали на один караванов, возвращающихся из Мекки, и 
убив всех паломников, захватили все их имущество. Халиф аль-Муктафи Биллях, 
узнав об этом происшествии, направил часть войска во главе с Васыфом бин 
Шаварти. Армия халифа смогла перехватить карматов в районе города Кадисия и 
уничтожить многих из них.

ОТНОШЕНИЯ С ВИЗАНТИЕЙ

Халиф аль-Муктафи Биллях провел множество войн как на земле, так и на 
море против Византийцев. Большинство морских сражений он выиграл, напротив, 
большинство сражений на земле был вынужден проиграть.

Халиф аль-Муктафи Биллях умер в Багдаде 13 зуль-каида 295 (14 августа 
908) года.

ПЕРИОД АЛЬ-МУКТАДИРА БИЛЛЯХ 

Аль-Муктадир Биллях Абуль-Фадл Джафар родился в Багдаде 22 рамадана 
282 (14 ноября 895) года от невольницы халифа аль-Мутадида по имени Сагаб. 
После смерти его брата аль-Муктафи Билляха Джафар был объявлен халифом, 
хотя ему еще не было 13 лет. Многие отказались признать его и начали выдвигать 
халифом Абдуллу бин аль-Мутазза. Между сторонами началось противостояние. 
В кровавых событиях в Багдаде погибло много сторонников Абдуллы бин аль-
Мутазза. Сам Абдулла был арестован и умер в темнице. 

Халиф аль-Муктадир Биллях не мог повлиять на развитие этих событий по 
причине малолетства. После победы его сторонников визирем аль-Муктадира 
стал Абуль-Хасан Мухаммад бин аль-Фурат. Он был умным и справедливым 
человеком, и благодаря его усилиям в государстве установилась относительная 
стабильность.
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НОВЫЕ ВОССТАНИЯ КАРМАТОВ

При аль-Муктадире восстания карматов развернулись с новой силой. После 
серии поражений в Ираке, Сирии и Йемене карматы закрепились в Бахрейне. 
Основанная там секта имела самые порочные воззрения и отличалась наиболее 
отвратительными деяниями. Бахрейнских карматов возглавил Абу Тахир 
Сулейман. В 311 г.х. он захватил Басру, а в 313 г.х. – Куфу. Оттуда двинулся на 
Мосул, а потом повернул на Мекку. Во всех городах карматы совершили массу 
преступлений против мирного населения. В 316 г.х. он разгромил армию халифа 
аль-Муктадира, а на следующий год захватил Мекку. Карматы убили множество 
паломников и совершили чудовищные преступления. Абу Тахир Сулейман 
приказал бросить тела убитых паломников в колодец Замзам, вытащил Черный 
камень из стены Каабы и забрал его с собой. Черный камень оставался у карматов 
до 339 г.х. После этого Абу Тахир Сулейман опять двинулся на Куфу. 

ВНЕШНИЕ СОБЫТИЯ

В 295 г.х. между Византией и Халифатом состоялся обмен пленными. В 297 
г.х. военные действия между государствами продолжились. Поход на Византию 
предпринял отряд под командованием аль-Касима бин Симы. Командующий 
Мунис аль-Кадим сумел еще раз обменяться с византийцами пленными. Затем 
военные действия возобновились. В 301 г.х. аль-Хусаин бин Хамдан предпринял 
еще один поход на Византию. В то же время Мунис аль-Кадим продолжал 
сражаться с византийцами. В итоге византийцы послали Аббасидам подарки и 
попросили произвести еще один обмен пленными, который состоялся в 305 г.х.

В 314 г.х. византийские войска вошли в Малатью и совершили там чудовищные 
акты насилия над мирным мусульманским населением. На следующий год 
им удалось взять город Самсат. Византийская армия сумела продвинуться до 
стратегически важного населенного пункта Дамьетты в Египте, но развить 
успех им не удалось, так как армия Халифата вынудила их отступить на свою 
территорию. В 319 г.х. возле Тарса мусульмане одержали победу над византийцами 
и захватили в плен около 3000 человек. В ответ византийцы вновь напали на 
Самсат. В городе началась паника, и жители попросили помощи у наместника 
Мосула, который послал против византийцев войска и заставил их отступить. По 
пути византийцы снова напали на Малатью и разграбили город. Тогда против них 
выступил полководец Саид бин Хамдан, преследовавший противника.
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СВЕРЖЕНИЕ АЛЬ-МУКТАДИРА И ЕГО ПОВТОРНОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ К ВЛАСТИ

В 317 г.х. группа придворных организовала заговор с целью свержения 
аль-Муктадира и возведения на престол его брата аль-Кахира. Но стража не 
поддержала их, и заговор провалился. Но после попытки переворота казна халифа 
оскудела настолько, что ему нечем было платить даже собственной страже. Против 
халифа аль-Муктадира восстал Мунис аль-Кадим, недовольный тем, что халиф 
сместил его с должности командующего армией и назначил вместо него Харуна 
бин Гариба. Мунис арестовал халифа и привел к власти его брата Мухаммада, 
но армия поддержала халифа аль-Муктадира. Он был освобожден, вернулся к 
исполнению своих обязанностей, простил своего брата и не стал его наказывать.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АЛЬ-МУКТАДИРА

В 320 г.х. Мунис аль-Кадим поднял еще один мятеж против халифа аль-
Муктадира, в результате которого халиф был убит за воротами Багдада.

Халиф аль-Муктадир раздавал много милостыни, много молился. Но, в то же 
время, он был слабым правителем, любил развлечения, часто попадал под влияние 
дворцовых женщин, участвовал в различных интригах. Неоднократно смещал 
наместников и государственных чиновников, потворствовал возникновению 
придворных клик, которые за его спиной обделывали свои дела, конкурируя друг 
с другом за реальную власть. За 25 лет формального правления аль-Муктадира в 
стране сменилось 13 визирей. При этом была потеряна Северная Африка, отпали 
Египет и Мосул, бушевали карматы. Арабский халифат перешёл к постоянному 
упадку, уже более не сменявшемуся подъёмами.

ПЕРИОД АЛЬ-КАХИРА БИЛЛЯХ 

Абу Мансур Мухаммад бин Мутазид родился в 287 г.х. Он взошел на престол 
после убийства его брата аль-Муктадира. Другой претендент на престол – его 
племянник Абдулла – отказался от власти в его пользу.

Он правил очень жестоко и совершил много неспра ведливых поступков, 
в частности, подверг репрессиям семью своего брата, покойного халифа аль-
Муктадира. В 321 г.х. часть армии подняла мятеж против него, но аль-Кахир 
подавил мятеж и казнил многих его eчастников. 

В 322 г.х. один из командиров армии Абуль-Хасана Али бин Бувейха – 
Мардавайх бин Зияд ад-Дейлами – возглавил восстание дейламитов и захватил 
Исфаган. Ха лифская армия во главе с Мухаммадом бин Йакутом по терпела 
поражение. В результате от Халифата отпали Хо расан и Фарс.
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После этого военные опять взбунтовались против ха лифа аль-Кахира и 
ворвались в его покои. Халифу удалось бежать, но преследователи настигли его. 
Он отказался отречься от власти, за что был ослеплен и брошен в темницу, где 
пробыл до 333 г.х. Затем его отпустили. Остаток своих дней он провел в нужде и 
лишениях и был вынуж ден нищенствовать.

ПЕРИОД АР-РАДЫ БИЛЛЯХ 

После того аль-Кахир Биллях был брошен в тюрьму придворные выпустили 
из тюрьмы Абуль-Аббаса Ахмада бин Муктадира и возвели его на трон, дав ему 
титул ар-Рады Биллях, в месяц джумадиаль-авваль 322 (апрель 934) года. Он был 
скромным и воспитанным человеком, сочинял стихи, почитал ученых, занимался 
изучением хадисов у имама аль-Багави.

В период его правления умер Мардавайх, и контроль над Хорасаном и 
Фарсом стал осуществлять Али бин Бувейх. На захваченных территориях он стал 
распоряжаться сбором налогов и обязался платить халифу миллион дирхемов в 
год, однако очень часто задерживал выплаты.

Во время царствования халифа ар-Рады из-за безобразий и убийств, чинимых 
карматами, до 327 г.х. было приостановлено паломни чество в Мекку. На 
переговоры был направлен аш-Шариф Абу Али Мухаммад бин Йахья, известный 
че ловек, уважаемый карматами. В ходе переговоров карматы согласились 
позволить паломникам посещать святые места на условиях, что те будут давать 
им плату 5 ди наров за каждого верблюда и 7 динаров за каждый вьюк. Таким 
образом, паломничество к святыням Мекки и Меди ны было возобновлено.

К тому времени халиф уже почти не имел фактической власти, так как все 
наместники стали независимыми правителями своих провинций. Халиф продолжал 
рас поряжаться только в Багдаде и его окрестностях, но даже этой территорией он 
не мог править самостоятельно, бу дучи зависимым от воли своих военачальников. 
В тот период бразды правления Халифатом находились у Мухаммада ибн Раика, 
которого халиф пригласил из Васита и поставил во главе армии. Мухаммад ибн 
Раик прибыл в Багдад с тюркским ко мандиром Беджкемом. Спустя некоторое 
время отноше ния меджу военачальниками стали напряженными, и Мухаммад бин 
Раик бежал. Халиф приблизил к себе Беджкема, который занял место Мухаммада 
бин Раика.

В 326 г.х. византийский император послал халифу подарки и обратился к нему 
с просьбой обменять пленных. В результате обмена было освобождено около 6000 
плен ных мусульман.
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Халиф ар-Рады Биллях правил 7 лет и умер в 32-лет нем возрасте. Он был 
последним аббасидским халифом, который лично читал пятничную проповедь 
в мечети. Последующие халифы эту одну священных обязанностей халифа 
передавали своим помощникам.

ПЕРИОД АЛЬ-МУТТАКИ ЛИЛЛЯХ 

21 аббасидский халиф аль-Муттаки Лиллях Абу Исхак Ибрахим является 
сыном халифа Муктадира Биллях от невольницы Халуб. Абу Исхак Ибрахим бин 
Муктадир стал халифом после смерти брата ар-Рады Биллях в рабиуль-авваль 329 
(декабрь 940) года. Он отличался скромным образом жизни, много читал Коран. 
Он не оказывал существенного влияния на государст венные дела, так как целиком 
зависел от военачальников. 

В 329 г.х. тюркский военачальник, амируль-умара (главный эмир) Беджкем 
возвел на престол аль-Муттаки после смерти его брата халифа ар-Рады. Спустя 
год Беджкем погиб в одном из сражений. Его войско рассеялось. Часть солдат 
ушла к Мухаммаду бин Раику в Сирию, часть пристала к Абу Абдаллаху, который 
собрал большие силы. В 330 г.х. он без всякого сопротивления вошел в Багдад. 
Но Багдад оказался во власти тюркских наемников, безнаказанно хозяйничавших 
здесь некоторое время. Аль-Муттаки стал просить Мухаммада бин Раика 
вернуться в столицу и навести здесь порядок. Тот напал на наемников и нанес 
им поражение, после чего вновь стал эмир аль-умаром халифа, но уже в 331 г.х. 
был разбит братом Абу Абдаллаха, Абуль-Хусейном Мухам мадом бин Али аль-
Мериди. Когда он занял Багдад, халиф и Мухаммад бин Раик бежали в Мосул под 
защиту здешнего эмира Хамданида Хасана. Хасан велел убить Мухаммада бин 
Раика и заставил бессильного халифа провозгласить эмир аль-умаром его самого.

Впрочем, Хамданиды тоже недолго владели столицей. В 332 г.х. их изгнал 
из Багдада тюркский военачальник Тузун, на службу к которому перешли многие 
наемники Мухаммада бин Раика. Он стал очередным амируль-умаром, но при 
этом его отношение к аль-Муттаки было крайне неприязненным. Он так грубо 
обращался с халифом, что тот вынужден был бежать в Мосул. Он искал поддержки у 
Хамданидов, однако те, трезво оценивая свои силы, не хотели больше ввязываться 
в войну за Багдад. Между тем Тузун писал ал-Мутакки и приглашал его вернуться 
обратно в столицу. 

Халиф поверил его заверениям и вернулся. Тузун вышел к нему навстречу и 
поцеловал землю у его ног. Одновременно он подал тайный знак своим солдатам, 
и они окружили аль-Муттаки. Халифа ввели в палатку Тузуна, связали руки и 
ослепили. Новым халифом эмир аль-умар провозгласил аль-Мустакфи, сына аль-
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Муктафи. Ослепленный аль-Муттаки был брошен в темницу, где про был 25 лет и 
скончался. 

ПЕРИОД АЛЬ-МУСТАКФИ БИЛЛЯХ 

Тюркский военачальник Тузун в тот же день, когда свел с престола халифа 
аль-Муттаки Лиллях, посадил на трон сына аль-Муктафи Биллях – Абуль-Касим 
Абдуллаха, присвоив ему титул аль-Мустакфи Биллях (сафар 333/ октябрь 944 
года).

Аль-Мустакфи Биллях весь период своего правления был всего лиш игрушкой 
в руках военанчальника Тузуна, имевшего титул амируль-умара. 

ПОДЧИНЕНИЕ АББАСИДОВ ДИНАСТИИ БУИДОВ (БАНУ БУВЕЙХ).

Вскоре после этого умер Тузун, и его место занял Абу Джафар бин Ширзад. 
Он мучил и тиранил народ, доведя Багдад до состояния разрухи и голода. Жители 
Багдада воззвали о помощи. К Багдаду подступили войска Буида – Ахмада бин 
Бувейха, и Бин Ширзад бежал. После короткого боя Ахмад бин Бувейх овладел 
городом и заставил халифа назначить себя эмир аль-умаром. Халиф аль-Мустакфи 
приблизил к себе Буидов (Бану Бувейх). Они были родом из Дейлема и, по мнению 
некоторых исследователей, происходили из древнего рода иранских шахов. Халиф 
аль-Мустакфи дал им звания: Ахмаду – Муидд ад-Давла («Опора государства»), 
его брату Али – Имад ад-Давла («Длань государства»), а их третьему брату 
Хасану – Рукн ад-Давла («Столп государства»). В то же время Муидд ад-давла 
принял титул султана и этим формально показал, что отныне светская власть аль-
Мустакфи больше не принадлежит. Сами Буиды были шиитами, и для них халиф 
не имел никакого авторитета, но для большинства суннитского населения Ирака 
«повелитель правоверных» по-прежнему оставался религиозным главой. Поэтому 
султаны поначалу оказывали халифу внешние знаки почтения. Аль-Мустакфи 
было позволено содержать при себе штат придворных. Ему было назначено 
ежедневное содержание в 5000 динаров. Имя халифа поминалось в пятничной 
молитве и чеканилось на монетах.

КОНЕЦ ХАЛИФА

22 джумадиль-ахир 334 г.х. (29 октября 946 г.м.) Муидд ад-Давла заподозрил 
халифа аль-Мустакфи в заговоре против него и двинул свою гвардию на дворец. 
Солдаты сбросили халифа с трона и волочили его по земле, ограбили и опустошили 
халифский дворец. По приказу Муидда ад-Давла халиф аль-Мустакфи был 
ослеплен и низложен. Он провел остаток своей жизни в тем нице и умер в месяц 
рабиуль-ахир 338 г.х. (октябрь 950 г.м.).



И С ТО Р И Я И СЛ А М А248

ПЕРИОД АЛЬ-МУ’ТИ ЛИЛЛЯХ 

Аль-Му’ти Лиллях Абуль-Касим Фадл бин Муттаки родился в 301 г.х. 
До низложения его двоюродного брата халифа аль-Мустакфи он скрывался. 
С момента его прихода к власти авторитет халифа был полностью уте рян – 
номинальный повелитель Халифата превратился в символическую фигуру, не 
имеющую никакого отношения к государственным делам. Халиф даже не имел 
визиря, так как Муидд ад-Давла отменил все почести, которые ока зывались ему. 
Единственным приближенным халифа был секретарь, который вел записи его 
расходов.

Поскольку Буиды исповедовали шиизм, они отрицали законность Халифата 
Аббасидов. Они считали Аббасидов узурпаторами, отобравшими власть у 
наследников Али бин Абу Талиба, потому не оказывали даже формаль ных знаков 
уважения халифу. 

В период правления халифа аль-Му’ти Лилляха Муидд ад-Давла, формально 
считавшийся султаном, вместе с ним выступил против Хамданидов, но их 
противник Наср ад-Давла одержал победу и вошел в Багдад. Власть Буидов 
пошатнулась, однако Муидд ад-Давла прибег к хитрости и победил противника, 
заставив того вернуться в Мосул и заключить мир. После победы Муидд ад-Давла 
отобрал у халифа все полномочия, оставив ему лишь ежедневную пенсию в 100 
дирхемов. Впоследствии он снял часть ограничений и в 335 г.х. вер нул халифа во 
дворец. Об обещанной пенсии вскоре было забыто, и халифу пришлось содержать 
себя за счет доходов с некоторых оставленных ему имений. Этих средств едва 
хватало. После того как в 363 г.х. аль-Му’ти разбил паралич, он отрекся от 
престола в пользу сына ат-Таи Лилляха. В месяц мухаррам 364 г.х. (октябрь 974 
г.м.) он умер.

ПЕРИОД АТ-ТАБИ (ТАИ) ЛИЛЛЯХ 

Абу Бакр Абдулькарим бин Му’ти родился в 317 (по другим сведениям – в 
320) г.х. В 363 г.х. его отец халиф аль-Му’ти Лиллях отрекся от трона в его пользу. 
В его приходе к власти большое усердие проявил Себюк-тегин, которого халиф 
одарил подар ками и дал звание Наср ад-Давла («Помощь государства»). Халиф 
Ат-Таи ока зывал большое почтение потомкам Али бин Абу Талиба (да будет 
доволен им Аллах).

Подобно своему отцу, халиф Ат-Таи Лиллях влачил более чем ничтожное 
существование, перенося презрение и полное непонимание со стороны шиитских 
султанов. Их содержали так дурно, что иногда халифы были лишены самого 
необходимого. В 381 г.х. ат-Таи также был смещен Буидами. После отречения ат-
Таи оставался во дворце нового хали фа вплоть до своей смерти в 393 г.х.
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ПЕРИОД АЛЬ-КАДИРА БИЛЛЯХ 

Абу Аббас Ахмад бин Исхак бин Муктадир был внуком халифа аль-Муттаки. 
Аль-Кадир Биллях родился в 336 г.х. Это был добрый, религиозный, милосердный 
и богобоязненный человек. Известный алим того време ни Ибн ас-Салах считал его 
одним из ученых шафиитского толка. Историк Ибн Хатиб писал, что аль-Кадир 
проводил много времени за молитвой и щедро раздавал милостыню. Он был 
автором книг о достоинствах сподвижников Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха), осуждал убеждения о сотворенности Корана. Его книги читались в 
мечетях каждую пятницу на уроках хадисоведения и пользо вались большой 
популярностью.

Он женился на дочери султана Баха ад-Давлы и сумел в какой-то мере 
возвратить утерянный блеск аббасидскому Халифату. Халиф аль-Кадир приказал 
опубликовать все извест ные данные о том, что династия Фатимидов не была свя-
зана с родом Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Он также направил 
обращение группе богословов-мутазилитов с призывом пересмотреть свои 
принципы, и те покаялись в своих заблуждениях.

В 398 г.х. произошли столкновения шиитов с сунни тами в Багдаде. Халиф 
аль-Кадир послал для подавления шиитских выступлений свою личную гвардию. 
Он цели ком зависел от Буидов и активной роли в политических событиях не 
принимал. Халиф аль-Кадир умер в 422 г.х. После его смерти власть наследовал 
его сын аль-Каим.

ПЕРИОД АЛЬ-КАИМА БИАМРИЛЛЯХ 

Сын аль-Кадира аль-Каим Биамриллах родился в 391 г.х. Его матерью была 
невольница из армян Катрун-Неда. В 422 г.х., согласно завещанию своего отца, он 
стал халифом.

Халиф аль-Каим имел приятную внешность, был справедливым, грамотным, 
набожным че ловеком, был внимателен к совершению молитв, постился два дня в 
неделю, раздавал милостыню.  

В его правление Буиды ослабли и погрязли в междоусобицах. Ирак 
был завоеван турками-сельджуками. Положение халифов сразу значительно 
улучшилось. Правда, сельджукские султаны не собирались делиться с Аббасидами 
своей светской властью, но поскольку по вере они были суннитами, то должны 
были оказывать халифам хотя бы внешние знаки внимания. В 450 г.х. (1058 г.м.) 
правитель сельджукской державы Тугрул I испросил у аль-Каима аудиенцию и 
получил у него титул султана. При этом он поцеловал землю у ног наместника 
Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и занял место рядом с ним только 
после особого приглашения. Отныне халифам были предоставлены средства на 
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достойную представительную жизнь. А по мере роста их благосостояния росло 
их политическое влияние.

В 454 г.х. халиф аль-Каим выдал свою дочь замуж за султана Тугрула, который 
взял под свой контроль Багдад, а потом уехал в Рей. Там он скончался в 455 г.х. 
в возрас те 70 лет. У Тугрула не было сыновей, поэтому он назначил наследником 
своего племянника Сулеймана бин Дауда. Но другой его племянник Алп-Арслан 
сверг своего брата, занял его место и правил до 465 г.х., когда был убит. Он был 
извес тен под именем Адуд ад-Давла. Через 2 года, в 13 шабана 467 (2 апреля 1075 
г.м.) умер и халиф аль-Каим Биамриллях в возрасте 75 лет.

ПЕРИОД АЛЬ-МУКТАДИ БИАМРИЛЛЯХ 

После вступления войск сельджуков в Багдад халиф аль-Каим Биамриллях 
оставался у власти еще 20 лет. Его наследником стал его 19-летний внук аль-
Муктади Биамриллях Абуль-Касым Абдуллах, родившийся от наложницы армянки 
по имени Урджуван. Это был доброде тельный, набожный и волевой человек. 

В 479 г.х. сельджукский султан Меликшах прибыл в Багдад и взял управле-
ние городом в свои руки. В 480 г.х. халиф аль-Муктади женился на его дочери, но 
через два года она умерла. Меликшах уехал в Исфаган, но в 485 г.х. снова вернулся 
в Багдад. Он попытался низложить халифа и выслать его из города, но в это время 
тяжело заболел и умер.

В период правления халифа аль-Муктади сельджуки во главе с Сулейманом 
Кутулмушоглу нанесли поражение византийцам и восстановили контроль над 
Антиохией, которая в 358 г.х. была отвоевана Византией у мусульман. Кроме того, 
мусульмане заняли город Менбедж. В 479 г.х. войско Халифата под командованием 
Йусуфа бин Тафшина нанесло поражение испанцам в битве при Заллаке. В те же 
годы были заняты новые территории в Индии.

С 468 г.х. в хутбах стали упоминаться имена аббасидских халифов в Дамаске, 
а с 474 г.х. – в Мекке. Халиф аль-Муктади правил 20 лет и умер в 15 мухаррама 
487 (4 февраля 1094) года.

ПЕРИОД АЛЬ-МУСТАЗХИРА БИЛЛЯХ

Аль-Мустазхир Биллях Абу Аббас Ахмад бин Муктади унаследовал 
трон своего отца уже в 17 лет в месяц мухаррам 487 (февраль 1094) года. Он 
был образованным человеком, увлекался поэзией. Был добродетельным и 
справедливым правителем. При нем в Багдаде царило благополучие. 

В период его прав ления начались первые Крестовые походы. Завоевание 
мусульманами Ближнего Востока и Се верной Африки и распространение там 
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Ислама вызывало неприязнь христианского мира, которая переросла в открытую 
вражду. Эта вражда усиливалась с каждым новым успехом мусульман, но в тот 
период христиане не могли открыто действовать против мусульман по причине 
могущества мусульманского госу дарства. Но когда в мусульманских странах 
начался упадок, христиане перешли к открытому противостоянию с исламским 
миром.

Положение мусульман усугублялось и непрекращаю щимися междоусобицами 
между их правителями. Более того, фатимидские халифы, опасаясь дальнейшего 
усиле ния Сельджукидов, которые были их политическими и идеологическими 
противниками, стали обращаться за по мощью к христианским правителям 
Европы.

В месяц шабан 492 г.х. (июль 1099 г.м.) крестоносцы захватили Иерусалим, 
где соверши ли массовые преступления против мирного населе ния. При захвате 
города было истреблено 70 000 человек. Здесь крестоносцы основали королевство. 
Первым Иеру салимским королем стал герцог Нижней Лотарингии Готфрид 
Бульонский, который был провозглашен «хранителем Гроба Господня», т. е. 
гробницы пророка Исы (Иисуса).

Халиф Аль-Мустазхир правил халифатом в течении 24 лет и умер 16 раббиуль-
ахир 512 г.х. (6 августа 1118 г.м.) в возрасте 41 года, не оставив заметного следа в 
истории.

ПЕРИОД АЛЬ-МУСТАРШИДА БИЛЛЯХ

29 аббасидский халиф аль-Мустаршид Биллях Абу Мансур Фадл родился в 
485 г.х. Он пришел к власти в 512 (1118) году по сле смерти своего отца Мустазхира 
Биллях, когда ему было 27 лет. Он был добродетельным и образованным человеком.

В период его правления усугубились распри, начавшиеся между различными 
представителями рода Сельджуков. Один из них, султан Масуд, передал в 526 
г.х. (1132 г.м.) город Багдад с окрестностями в дар халифу аль-Мустаршиду 
в качестве самостоятельного владения. Но потом между халифом и султаном 
разгорелся конфликт, перешедший в военные действия. В 529 г.х. (мае 1135 г.м.) 
аль-Мустаршид с некоторыми перешедшими на его сторону эмирами выступил 
против Масуда. Аль-Мустаршид, у которого было 8 тысяч всадников против 
всего 3 тысяч всадников Масуда, потерпел поражение. Получив подкрепление, 
халиф через 2 месяца вновь напал на султана у горы Бехистун и вновь потерпел 
поражение. Когда исход сражения стал ясен, аль-Мустаршид, имея возможность 
спастись бегством, посчитал это недостойным для себя и попал в плен. В этом 
сражении в руки султана Масуда попала вся казна халифа — 70 мулов, груженных 
400 тысячами динаров. После этого в Багдад был отправлен эмир Бек-Апа, который 
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разрушил городские стены и конфисковал все имущество аль-Мустаршида. 
Внешне Масуд сохранял внешнюю мягкость в обращении со своим пленником и 
обещал вскоре вернуть престол, но так и не исполнил своего обещания. В месяце 
зуль-каада 529 г.х. (август 1135 г.м.) семнадцать ассасинов напали в лагере Масуда 
на шатер халифа, перебили охрану, а затем убили самого аль-Мустаршида. Вместе 
с халифом по гибли и несколько его приближенных. Охрана узнала об этом поздно, 
но солдатам удалось перебить всех убийц. Когда весть о смерти халифа достигла 
Багдада, на престол взошел сын аль-Мустаршида - ар-Рашид.

ПЕРИОД АР-РАШИДА БИЛЛЯХ 

Абу Джафар Мансур бин Мустаршид родился в 502 г.х. В 513 г.х. отец объявил 
его наследником престола. В 529 г.х. после гибели аль-Мустаршида Билляха он 
стал халифом.

Войска султана Масуда должны были покинуть город, вокруг которого в 
спешном порядке стали восстанавливаться стены. На помощь халифу прибыли 
его племянник Дауд и эмир Мосула Занги. Но когда стало известно о движении 
армии Масуда на Багдад, коалиция ар-Рашида распалась. Занги и Дауд покинули 
Багдад. У халифа осталось только 3 тыс. всадников. Не имея надежды на победу, 
ар-Рашид в месяце зуль-каада 530 г.х. (август 1136 г.м.) бежал из своего города. 
Масуд взял Багдад и объявил ар-Рашида низложенным. Халифат перешел к его 
дяде ал-Муктафи II. Ар-Рашид укрылся в Исфахане, где в 532 г.х. (июне 1138 г.м.) 
был убит ассасинами.

ПЕРИОД АЛЬ-МУКТАФИ ЛИАМРИЛЛЯХ 

Абу Мухаммад бин Мустазхир родился в 489 г.х. и пришел к власти в 
результате низложения своего племянника ар-Рашида Билляха. В то время ему 
был 41 год. Он был женат на сестре султана Масуда. 

Правление аль-Муктафи началось в очень стесненных обстоятельствах, так 
как Масуд вывез из Багдада все золото халифов и всю дворцовую утварь. Потом 
положение поправилось. В 549 г.х. после убийства фатимидского халифа аз-
Захира Билляха государство Фатимидов значительно ос лабло. Воспользовавшись 
этим, халиф аль-Муктафи призвал эмира аль-умара Нуруддина Занги к походу на 
Фатимидов для окончательного низ ложения этой династии. В честь этого похода 
Нуруддин получил звание аль-Малик аль-Адиль («Справедли вый правитель»). В 
тот период Нуруддин Занги успешно вел войну с крестоносцами и Визан тией. В 
549 г.х. он установил контроль над Да маском. 



Ч АС Т Ь I I I 253

Когда в 552 г.х. (1157 г.м.) сельджукский султан Мухаммад II, правивший 
в Западном Иране, вторгся в Ирак и осадил Багдад, преданное халифу войско 
отбило все атаки тюрок. После этого авторитет аль-Муктафи настолько возрос, 
что к нему стали обращаться за помощью боровшиеся против крестоносцев 
сирийские эмиры. Аль-Муктафи умер в 555 г.х. в возрасте 66 лет. Хотя в годы 
его халифата было много смятения и войн, ал-Муктафи правил твердо и сумел 
вернуть Аббасидам светскую власть.

ПЕРИОД АЛЬ-МУСТАНДЖИДА БИЛЛЯХ 

Абу Музаффар Юсуф бин Муктафи родился в 518 г.х. Его матерью была 
грузинская невольница Таус (или Нарджис). Наслед ником престола он стал в 
542 г.х. Он был человеком роницательным и справедливым, получил хорошее 
образование, писал стихи, изучал науки, в том числе астрономию. Он значительно 
уменьшил налоги и таможенные пошлины, ре шительно боролся с беспорядками. 
Но он не ладил со своими придворными и был задушен ими в бане в 566 г.х. (1170 
г.м.).

ПЕРИОД АЛЬ-МУСТАДИ БИАМРИЛЛЯХ 

Халиф аль-Мустади Биамриллах родился в 536 г.х. Его матерью была 
армянская невольница Джадда. Он воз главил Халифат в 566 г.х. после смерти 
своего отца аль-Мустанджида. Он от личался мудростью и справедливостью. 
Будучи набожным человеком, решительно боролся с различными неорто-
доксальными сектами.

В период его правления пало государство Фатимидов, и после долгого 
перерыва он стал единственным халифом в мусульманском мире, как того 
требовал шариат. Новый правитель Египта Салахуддин признал духовную власть 
багдадского халифа, имя которого стало читаться в пятничных пропове дях в 
мечетях. 

В 569 г.х. умер Нуруддин Занги, и эмир аль-умаром Алеппо стал его 
несовершеннолетний сын аль-Малик ас-Салих Исмаил. Крестоносцы 
воспользовались его слабостью и попытались перейти к активным действиям 
против Зан гидов, однако сторонам удалось договориться, и Исмаил некоторое 
время платил крестоносцам дань.

ПЕРИОД АН-НАСИРА ЛИДИНИЛЛЯХ 

Ан-Наср Лидиниллах родился в 553 г.х. Он был очень проницательным, 
образованным, решительным и мужественным человеком. Чтобы лучше узнать 
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жизнь поданных, халиф любил, подобно своему далекому предку Харуну ар-
Рашиду, переодевшись, бродить по ночному Багдаду. Он построил много мечетей 
и приютов, но был очень скуп. Несмотря на ряд положительных качеств, он 
запом нился несправедливым обращением с народом. Кроме того, он склонился на 
сторону шиитов, чем вызвал неодобре ние мусульман-суннитов.

В период его правления крестоносцы окончательно ос лабли, и усилились 
Айюбиды. В 583 г.х. Айюбид Салахуддин освободил Иерусалим, а в 588 г.х. 
заключил договор с крестоносцами в Рамле. В 589 г.х. Салахуддин умер, и власть в 
Египте перешла к его сыну Имадуддину Усману аль-Малику аль-Аззи. Дамаском 
управлял другой его сын, аль-Афдал Нуруддин Али, а Алеппо – третий сын, аль-
Малик аз-Захир Гиясаддин Гази.

На востоке значительно усилились хорезмшахи, по ложившие конец 
владычеству Сельджукидов. В 590 г.х. Сельджукская империя перестала 
существовать.

Во внешней политике халиф ан-Наср старался вернуть Халифату былое 
значение. Он расширил пределы своего государства на весь Арабский Ирак, 
а в 591 г.х. (1195 г.м.) завладел Хузистаном. Но наткнувшись на решительное 
противодействие могущественного хорезмшаха Мухаммада II ибн Текиша, ан-
Наср рассорился с ним и вступил в тайные переговоры с правителем монгольской 
державы Чингисханом. Он призвал его начать поход на запад. Так халиф ан-Наср 
оказался невольным виновником страшной катастрофы, погубившей спустя 
несколько десятилетий большую часть мусульманских государств. В 617 г.х. (1220 
г.м.) империя Мухаммада II была разгромлена Чингисханом. Остатки хорезмийской 
армии во главе с сыном Мухаммада II Джалаладдином отступили в Иран. В 622 г.х. 
(1225 г.м.) хорезмшах в течение двух месяцев осаждал Басру, но не смог ее взять, 
после чего встретился с армией халифа и разбил ее. Хорезмийцы подступили к 
Багдаду, простояли под его стенами 12 дней, а затем ушли в Азербайджан.

Халиф ан-Наср Лидиниллах правил 47 лет и умер в 622 г.х.

ПЕРИОД АЗ-ЗАХИРА БИАМРИЛЛЯХ 

Халиф аз-Захир Биамриллях родился в 571 г.х. и при шел к власти после 
смерти своего отца в 622 г.х. Он был справедливым и добродетельным человеком 
и пытался ис править негативные последствия правления его отца, но полностью 
осуществить свои планы не смог, так как на ходился у власти чуть более 9 месяцев 
и умер в 623 г.х.
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ПЕРИОД АЛЬ-МУСТАНСИРА БИЛЛЯХ 

Халиф аль-Мустансир Биллах родился в 588 г.х. Он был об разованным, 
благородным, справедливым правителем, известным своей благотворительностью. 
Он увеличил угощение для народа и раздавал в праздничные дни богатые подарки 
алимам, шейхам, имамам мечетей и всем нуждающимся. При нем в Багдаде было 
построено большое медресе, при котором халиф устроил прекрасную библиотеку 
с огромным количеством книг по разным отраслям наук. Всем ученикам было 
определено государственное содержание. Для жителей Багдада аль-Мустансир 
построил превосходную больницу. В его правление в каждом квартале 
столицы существовала столовая для пропитания бедных. Любой нуждающийся 
мог получить здесь пищу. Во время правления аль-Мустансира наступило 
благоденствие для народа, мир находился в покое, широко текли добрые дела, и 
провинции государства пришли в цветущее состояние. 

Халиф аль-Мустансир был храбрым и бесстрашным воином. Когда 
мусульманские правители испугались вторгшихся на их земли монголов и 
отказались сразиться с ними, он выступил против захватчиков и нанес им 
поражение.

Подданные любили этого халифа, однако его правление было сравнительно 
недолгим: он умер в 640 г.х. в возрасте 53 лет, и к власти пришел его слабый и 
нерешительный сын аль-Мустасим.

ПЕРИОД АЛЬ-МУСТАСИМА БИЛЛЯХ 

Он родился в 609 г.х. Халифу аль-Мустасиму было суждено стать послед-
ним аббасидским правителем Багдада. Аль-Мустасим был набожным человеком и 
придержи вался ортодоксальных суннитских взглядов, но оказался слабовольным 
и мягким правителем. В государственных делах он не разбирался, так что ловкие 
дельцы легко могли управлять им. Большую часть времени халиф тратил на 
слушание певцов и на созерцание разного рода потешных зрелищ. 

В период его правления в Багдаде снова обострились противоречия между 
суннитами и шиитами, что привело к ослаблению власти и было одной из главных 
причин зах вата города монголо-татарами. Визирь аль-Мутасима – Муайидаддин 
бин аль-Алками, придерживавшийся шиит ских взглядов, вел тайные переговоры с 
Хулагу-ханом. Мусульманские историки сообщают, что он намеревался свергнуть 
Аббасидов руками монголов и привести к влас ти одного из потомков Али бин Абу 
Талиба.

Халиф аль-Мустасим был убит в месяце сафар 656 г.х. Вначале окружившие 
город монголы во главе с Хулагу-ха ном провели переговоры с представителями 
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халифа и га рантировали ему неприкосновенность, но когда он вышел к ним, 
вероломно нарушили обещание и убили его вместе с членами его семьи.

Со смертью халифа аль-Мустасима, который был 37-м правителем династии, 
Аббасидский халифат в Ираке пре кратил свое существование.

АББАСИДСКИЕ ХАЛИФЫ И ПРАВИТЕЛИ БАГДАДА

Абуль-Аббас Абдуллах ас-Саффах бин Мухаммад (132/750-135/754)

Аль-Мансур Абу Джафар Абдуллах бин Мухаммад (136/754-158/ 775)

Аль-Махди Абу Абдуллах Мухаммад бин Мансур (158/775-169/785)

Аль-ХадиАбу Мухаммад Муса бин Махди (169/785-170/786) 

Ар-Рашид Абу Джафар Харун бин Махди. (170/786-193/809)

Аль-Амин Абу Муса Мухаммад бин Харун (193/809-198/813)

Аль-Мамун Абу Джафар Абдуллах бин Харун (198/813-218/833)

Аль-Мутасим Биллях Абу Исхак Мухаммад бин Харун (218/833-227/842)

Аль-Васик Биллях Абу Джафар Харун бин Мутасим (227/842-232/847)

Аль-Мутаваккиль Аляллах Абуль-Фадли Джафар бин Мутасим (232/847—
247/861)

Аль-Мунтасир Биллях Абу Джафар Мухаммад бин Мутаваккиль (247/861-
248/862)

Аль-Мустаин Биллях Абу Аббас Ахмад бин Мутасим (248/862-252/866)

Аль-Мутазз БилляхАбу Абдуллах Мухаммад бин Мутаваккиль ( 252/866-
255/869)

Аль-Мухтади БилляхАбу Исхак Мухаммад бин Васик (255/869-256/870)

Аль-Мутамид Аляллах Абу Аббас Ахмад бин Мутаваккиль (256/870-279/892)

Аль-Мутазид Биллях Абу Аббас Ахмад бин Муваффак бин Мутаваккиль 
(279/892-289/902)

Аль-Муктафи Биллях Абу Мухаммад Али бин Мутазид (289/902-295/908)

Аль-Муктадир Биллях Абу Фадли Джафар бин Мутазид (295/908-320/932)

Аль-Кахир Биллях Абу Мансур Мухаммад бин Мутазид (320/932-322/934)

Ар-Рады Биллях Абу Аббас Ахмад бин Муктадир (322/934-329/940)

Аль-Муттаки Лиллях Абу Исхак Ибрахим бин Муктадир (329/940-333/944)
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Аль-Мустакфи Биллях Абу Касим Абдуллах бин Муктафи (333/944-334/946)

Аль-Му’ти Лиллях Абуль-Касим Фадл бин Муттаки (334/946-363/974) 

Ат-Таби (Таи) Лиллях Абу Бакр Абдулькарим бин Му’ти (363/974-381/991)

Аль-Кадир Биллях Абу Аббас Ахмад бин Исхак бин Муктадир (381/991-
422/1031)

Аль-Каим Биамриллях Абу Джафар Абдуллах бин Аль-Кадир (422/1031-
467/1075)

Аль-Муктади Биамриллях Абу Касым Абдуллах бин Мухаммад бин Каим 
(467/1075-487/1094)

Аль-Мустазхир Биллях Абу Аббас Ахмад бин Муктади (487/1094-512/1118)

Аль-Мустаршид Биллях Абу Мансур Фадл бин Мустазхир (512/1118—
529/1135)

Ар-Рашид Биллях Абу Джафар Мансур бин Мустаршид (529/1135-530/1136)

Аль-Муктафи Лиамриллях Абу Мухаммад бин Мустазхир (530/1136—
555/1160)

Аль-Мустанджид Биллях Абу Музаффар Юсуф бин Муктафи (555/1160-
566/1170)

Аль-Мустади Биамриллях Абу Мухаммад Хасан бин Мустанджид (566/1170-
575/1180)

Ан-Наср Лидиниллях Абу Аббас Ахмад бин Мустади (575/1180-622/1225)

Аз-Захир Биамриллях Абу-Наср Мухаммад бин Наср (622/1225-623/1226)

Аль-Мустансир Биллях Абу Джафар Мансур бин Захир (623/1226-640/1242)

Аль-Мустасим Биллях Абу Ахмад Абдуллах бин Мустансир (640/1242-
656/1258)
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ГЛ А ВА 2.

АББАСИДСКИЕ ХАЛИФЫ ЕГИПТА

ОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА АББАСИДОВ В ЕГИПТЕ И ДРУГИЕ 
ХАЛИФЫ

Правитель Монголов Хулагу призывал правителей разных государств, в том 
числе багдадского халифа, к совместным действиям по свержению династии 
Исмаилитов, правящей в Иране. Но аббасидский халиф аль-Мустасим Биллях 
оставил его призыв без ответа, чем вызвал гнев Хулагу.

После разгрома Исмаилитов правитель Монголов Хулагу послал в Багдад 
своего посла к халифу аль-Мустасиму с требованием разрушить крепостные 
стены Багдада и одному или в сопровождении придворных прибыть к Хулагу. 
Халиф аль-Мустасим Биллях оставил без внимания и это требование Хулагу.

Хулагу объявил войну аль-Мустасиму и 11 мухаррама 656 г.х. (1258 г.м.) 
с огромным войском взял в осаду город Багдад. Аль-Мустасим Биллях, видя 
всю безнадежность своего положения, направил к Хулагу послов с богатыми 
подарками. Хулагу отослал прочь послов халифа и начал штурм города.

Монголы возвели перед городской стеной вал, установили на нем камнеметные 
машины и начали обстрел крепостных стен, в результате чего несколько сторожевых 
башен были превращены в руины. Халиф решил сдаться. 4 дня сафара 656 г.х. 
(9 февраля 1258 г.м.) он вышел из Багдада с тремя своими сыновьями, тысячей 
человек сеидов, кады, эмиров и придворных. По указанию Хулагу, аль-Мустасим 
велел объявить в Багдаде, что все, кому дорога жизнь, должны оставить оружие 
и явиться в орду хана. Тогда конные полки один за другим начали выезжать через 
распахнутые городские ворота. Монголы окружали их и поголовно истребляли. 
Потом халиф указал Хулагу все тайные места, где хранились сокровища халифата.

14 дня сафара 656 г.х. халиф аль-Мустасим Биллях, два его сына и все, 
принадлежавшие к роду Аббасидов, были казнены по приказу Хулагу. Для 
них история обернулась повторением той же кровавой трагедии, которой 
сопровождался приход к власти Аббасидов, жестоко расправившихся с династией 
Омейядов.

После казни аббасидского халифа Багдада аль-Мустасима Билляха в 656 г.х. 
(1258 г.м.) исламский мир в течение 3,5 лет оставался без халифа.
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После ужасной трагедии в Багдаде Абуль-Касым Ахмад – сын 35-го 
аббасидского халифа аз-Захира Биамрилляха, и он же – брат 36-го халифа аль-
Мустансира Билляха, а также Абуль-Аббас Ахмад – сын казненного последнего 
халифа аль-Мустасима Билляха, смогли спастись и добраться до Египта. 

Абуль-Касым Ахмад был представлен правителю Египта Султану Бейбарсу, 
который после подтверждения родословной Абуль-Касыма Ахмада, 9 дня раджаба 
659 г.х (1261 г.м.) титуловал его званием аль-Мустансир Биллях и назначил 
халифом.

17 потомков Аббасидов были халифами Египта до 923 г.х. (1517 г.м.), 
некоторые занимали пост 2 или 3 раза. Халифы, за исключением двоих из них, 
исполняли духовные обязанности, не вмешиваясь в дела государства.

Последний аббасидский халиф – аль-Мутаваккиль III Аляллах Мухаммад 
передал правление халифатом османскому султану Явузу Султану Селиму I.

АББАСИДСКИЕ ПРАВИТЕЛИ ЕГИПТА

Аль-Мустансир Биллях Абуль-Касым Ахмад (659/1261)

Аль-Хаким Биамриллях I. Абуль-Аббас Ахмад (660/1262)

Аль-Мустакфи Биллях I. Абур-Рабиа Сулейман (701/1302)

Аль-Васик Биллях I. Абуль-Исхак Ибрахим (740/1340)

Аль-Хаким Биамриллях II. Абуль-Аббас Ахмад (741/1341)

Аль-Мутазид Биллях I.Абуль-Фатх Абу Бакр (753/1352) 

Аль-Мутаваккиль Аляллах I. Абу Абдуллах Мухаммад (763/1362)

Аль-Мутасим Биллях Абу Яхъя Закарийа (779/1377)

Аль-Мутаваккиль Аляллах I. Абу Абдуллах Мухаммад (779/1377) (2-ой раз)

Аль-Васик Биллях II. Умар (785/1383)

Аль-Мутасим Биллях Абу Яхъя Закарийа (788/1386) (2-ой раз)

Аль-Мутаваккиль Аляллах I. Абу Абдуллах Мухаммад (791/1389) (3-й раз)

Аль-Мустаин Биллях Абуль-Фадл Аббас (808/1406)

Аль-Мутазид Биллях II. Абуль-Фатх Дауд (816/1414)

Аль-Мустакфи Биллях II. Абур-Рабиа Сулейман (845/1441)

Аль-Каим Биамриллях Абуль-Бекаи Хамза (855/1451)

Аль-Мустанджид Биллях Абуль-Мухсин Юсуф (859/1455)
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Аль-Мутаваккиль Аляллах II.Абуль-Изза Абдуль-Азиз (884/1479)

Аль-Мустамсик Биллях Абус-Сабр Якуб (903/1497)

Аль-Мутаваккиль Аляллах III. Мухаммад (914/1508)

Аль-Мустамсик Биллях Абус-Сабр Якуб (922/1517) (2-ой раз)

Аль-Мутаваккиль Алаллах III. Мухаммад (923/1517) (2-ой раз)



Ч АС Т Ь I V
ОМЕЙЯДСКОЕ ГОСУДАРСТВО В АНДАЛУЗИИ

ГЛ А ВА 1.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ АНДАЛУЗИИ

Во времена правления аббасидского халифа Абу Джафара аль-Мансура (137–
158 гг.х.) из-под контроля Аббасидов вышла Андалусия. После прихода к власти 
династии Аббасидов (правили в 750–1258 гг. в Багдаде) Омейяд Абдуррахман 
I (756–788 гг.) бежал из своей резиденции в Ираке в Северную Африку, а 
оттуда – в Андалусию. Там, при поддержке кальбитских племен, он захватил 
Севилью и Кордову и провозгласил себя эмиром. До того момента титул эмира, 
т. е. «командующего», носили назначаемые халифом наместники провинций. 
Абдуррахман I не мог признать аббасидского халифа, так как Аббасиды вырезали 
почти весь род Омейядов, и, в то же время, его положение не позволяло ему 
претендовать на титул халифа. В 756 г. Абдуррахман I основал Кордовский эмират, 
который полностью обособился от основного мусульманского государства, и 
положил начало династии кордовских (испанских) Омейядов. 

Серьезную проблему для Абдуррахмана I представляло разнообразие 
населения эмирата. Мусульмане (арабы и берберы), местные новообращенные 
(муваллады), христиане, освоившие язык, культуру и образ жизни арабов 
(мосарабы), – часто вступали в противоречия, которые приводили к волнениям 
и мятежам. Правители аль-Андалуса вели непрерывные войны с христианскими 
государствами (Астурийским королевством, Наваррским королевством), а также 
с внутренними политическими соперниками и повстанцами (самые крупные 
восстания – в Толедо и Кордове). 

Ко времени правления Абдуррахмана II (822–852 гг.) эмират был стабильным 
и процветающим, но в дальнейшем появились лидеры, которые ловко 
использовали народное недовольство как инструмент для создания независимых 
и полунезависимых маленьких государств.
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ГЛ А ВА 2.

ОБРАЗОВАНИЕ ОМЕЙЯДСКОГО ГОСУДАРСТВА  
В АНДАЛУЗИИ И ЕГО ПРАВИТЕЛИ

АБДУРРАХМАН I ИБН МУАВИЯ 

Абдуррахман I, сын Омейяда Муавийи ибн аль-Хишама и берберки, внук 
Хишама ибн Абдулмалика, родился неподалеку от Дамаска. В 750 году, когда 
Аббасиды свергли династию Омейядов, ему было 20 лет. Абдуррахман и несколько 
членов его семьи прибыли в столицу Омейядского халифата, город Дамаск. Среди 
прибывших были его брат Яхъя, четырехлетний сын Сулейман и несколько 
сестер. Из Дамаска семья отправилась в долину реки Евфрат. Дорога туда была 
полна опасностей, так как Аббасиды отправили им вдогонку всадников, чтобы 
те нашли и убили Абдуррахмана. Аббасидские агенты настигли беглецов, когда 
те прятались в небольшой деревушке. Абдуррахману пришлось оставить своего 
маленького сына и сестер и скрыться вместе с братом Яхъей. 

Внутренние события

После воцарения в Азии Аббасидов те немногие из оставшихся в живых 
представителей предшествующей династии Омейядов вынуждены были 
эмигрировать. В их числе был Абдуррахман, бежавший в Африку к берберам. Здесь 
он безуспешно пытался основать государство между Баркой и Атлантическим 
океаном. Тогда он решил перенести свою деятельность в Испанию, где у арабов 
было еще лояльное отношение к Омейядам.

Удачно подготовив почву, осенью 755 года он высадился с небольшим 
отрядом на испанский берег у аль-Мунькера, к востоку от Малаги, и двинулся 
против эмира Йусуфа, правителя арабов в Испании. Обстоятельства чрезвычайно 
благоприятствовали Абдуррахману. Ему удалось наголову разбить войско Йусуфа 
близ Кордовы и без сопротивления занять город (15 мая 756 года). В тот же день 
Абдуррахман формально стал эмиром Кордовы и всей Испании и правил там в 
течение 32 лет.

Его правление ознаменовалось целым рядом войн, сначала – с Йусуфом, 
а потом – с разными местными племенами, постоянно оказывающими 
сопротивление всяким начинаниям нового эмира. Самым блестящим его 
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военным успехом считается отражение нападения Багдадского халифа Абу 
Джафара Мансура. Рассчитывая присоединить Испанию к халифату, а главное – 
с целью воспрепятствовать возникновению новой династии Омейядов, Мансур, 
воспользовавшись тем, что Абдуррахман был занят подавлением восстания 
в Толедо, в 763 году высадился в провинции Беха и поднял восстание среди 
подвластных эмиру йеменцев. Абдуррахман выдвинулся против войск халифа, 
но, располагая незначительными силами, вынужден был отступить к Кармону, где 
был окружен войсками, настойчиво осаждавшими его в течение 2 месяцев. На то, 
что кто-то придет на выручку, никакой надежды не было, поэтому Абдуррахман 
пошел на риск: во главе 700 отборных воинов он неожиданно атаковал врага. 
Эта стремительная атака была настолько дерзкой, что, введя в замешательство 
неприятеля, он вынудил его снять осаду и отступить в Африку.

Внешние события

Стоит отметить столкновение Абдуррахмана с Карлом Великим. Карл 
заключил договор с сарацинами, по которому он должен был первым вторгнуться 
в Испанию, а один из йеменских вождей, Сулейман аль-Арабий, обещал прийти 
ему на помощь из Барселоны или Сарагосы. В то же время должно было начаться 
восстание в самой Испании при содействии африканских берберов. Однако 
этот план не удался: восстание началось слишком рано, когда Карл был еще за 
Пиренеями. Когда же он в 778 году вторгся в Испанию, то Сарагоса отказалась 
повиноваться аль-Арабию, находившемуся там, и закрыла городские ворота 
перед Карлом. Но, едва он начал осаду города, как известие о восстании саксов 
заставило его направиться обратно в Германию. По пути следования по ущельям 
Пиренеев баски нанесли его арьергарду, возглавляемому Роутландом (Роландом) 
Бретонским, знаменитое поражение в Ронсевальском ущелье.

Деятельность по восстановлению государства

Характеризуя Абдуррахмана, следует отметить, что это был храбрый воин, 
талантливый военачальник, неутомимый, энергичный и деятельный правитель. 
Обладая острым умом, он был, вместе с тем, вспыльчивым. Своим необыкновенным 
знанием людей, искусством обращаться с ними, он сумел объединить народ, 
разъединенный партийной борьбой.

ХИШАМ I БИН АБДУРРАХМАН 

Хишам был средним из трех сыновей Абдуррахмана I и отличался 
наибольшими способностями, за что получил прозвище «ар-Рида» («тот, кем мы 
довольны»). Поэтому Абдуррахман выбрал преемником Хишама, обойдя старшего 
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сына Сулеймана и младшего Абдуллаха. В момент смерти отца Хишам был 
наместником в Мериде, Сулейман – в Толедо, а Абдуллах – в Кордове. Хишаму, 
однако, удалось избежать кровопролития и достигнуть мирного соглашения со 
своими братьями. Им были выплачены огромные суммы, на которые они купили 
себе земли в Северной Африке.

В начале своего правления Хишам жестоко подавил восстание берберов, 
живших вокруг Ронды. В правление Хишама, кроме восстания берберов, не 
происходило особенных возмущений внутри государства, что позволило ему 
начать масштабное строительство. Так, многие мосты были перестроены, так 
что они больше не страдали от подъема воды в половодье. Он построил большое 
количество мечетей. При Хишаме I было завершено строительство Соборной 
мечети Кордовы, начатое за три года до смерти Абдуррахмана.

Хишам поддерживал развитие поэзии, искусств и науки, держал при дворе 
ученых и поэтов, собранных со всего Ближнего Востока. Он был первым 
правителем своего времени, задумавшимся об идее всеобщего образования. Так, 
во всех городах эмирата были организованы публичные школы, где христиане 
могли изучать арабский язык. Хишам придерживался традиционного ислама и 
был крайне строг в этом отношении. Он рассматривал распространение ислама 
как одну из своих основных задач.

Хишам организовал два крупных военных похода – в 791 и 793 годах – на 
королевство Астурия, в которое были объединены христиане. Хишам умер в 
апреле 796 г. (180 г.х.) на восьмом году своего правления.

АЛЬ-ХАКАМ I БИН ХИШАМ I 

После смерти аль-Хишама к власти в эмирате пришел его сын аль-Хакам. 
Против него восстали его дяди – Сулейман и Абдуллах, однако мятеж был 
подавлен. Сулейман был убит в 184 г.х., а Абдуллах был помилован и поселился 
в Валенсии.

Еще одно восстание против аль-Хакама произошло в Толедо в 181 г.х. 
Наместник города – Амрус бин Йусуф, выдавая себя за союзника восставших 
и противника эмира, пригласил к себе на званый ужин лидеров всех мятежных 
групп. Когда они собрались в его замке, он убил их, таким образом обезглавив 
восстание, которое было затем подавлено.

Еще одно восстание было подавлено в столице государства Кордова, где 
произошел конфликт между войсками и населением городского района ар-Рабад. 
Конфликт перерос в вооруженный мятеж, и мятежники окружили резиденцию аль-
Хакама. Тогда аль-Хакам подослал в Ар-Рабад диверсантов, которые устроили в 
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районе большой пожар. Огонь охватил жилые дома, и мятежники были вынуждены 
снять осаду и поспешить на тушение пожара и спасение своего имущества. Пожар 
уничтожил весь район. Аль-Хакам приказал сровнять его с землей и посадить 
деревья. Оставшись без крова, население Ар-Рабада покинуло Испанию и нашло 
убежище в Магрибе у идрисидов и в Александрии.

В это время на севере страны активизировались христиане. Они напали на 
Арагон, но аль-Хакам заставил их отступить. После этого эмир Барселоны, войдя в 
союз с франкским королем, поднял мятеж против власти, но потерпел поражение.

Аль-Хакам умер в 206 г.х.

АБДУРРАХМАН II БИН ХАКАМ I 

Абдуррахман II аль-Афсат родился в 792 г. (176 г.х.) в Кордове. Это был 
могущественный правитель, который сумел обеспечить покой, безопасность и 
благополучие во всем государстве. В его время достигли расцвета наука и культура, 
многие христиане-испанцы приняли Ислам.

В 225 г.х. после поражения Византии от аббасидского халифа аль-
Мутасима византийский император Теофил послал делегацию к Абдуррахману 
II с предложением заключить союз против аль-Мутасима. В своем послании 
император напомнил о репрессиях, которым Аббасиды подвергли Омейядов, и 
перечислил имена всех Омейядов, которые были убиты Аббасидами. Абдуррахман 
согласился с Теофилом и даже послал своих представителей в Константинополь, 
однако реальный военный союз против Аббасидов так и не был создан.

Абдуррахман II аль-Афсат умер 22 сентября 852 г.м. (238 г.х.) в Толедо.

МУХАММАД I БИН АБДУРРАХМАН II 

После Абдуррахмана II аль-Афсата власть перешла к его сыну Мухаммаду 
I. При нем произошли значительные волнения на севере Испании: в Толедо, 
Барселоне и других городах, но Мухаммаду удалось восстановить контроль 
над этими территориями. Он правил до 273 г.х. и предпринял много походов на 
северные христианские территории, большинство из которых были успешными.

МУНЗИР БИН МУХАММАД I 

Аль-Мунзир сменил на престоле своего отца – эмира Мухаммада I. Он был 
справедливым правителем и заслужил уважение народа, хотя правил недолго.

В период правления своего отца аль-Мунзир командовал арабскими войсками, 
ведущими военные действия против христианских государств Северной Испании 
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и ренегатских мятежников Бану Каси. В 886 году, после смерти отца, аль-Мунзир 
стал эмиром Кордовы. В течение двух лет своего правления он продолжал борьбу 
с повстанцами Умара ибн Хафсуна, начавшуюся в последние годы правления 
Мухаммада I.

Аль-Мунзир умер в 888 году в Барбастро, по всей вероятности, был убит 
своим братом Абдуллахом, ставшим эмиром после его смерти.

АБДУЛЛАХ БИН МУХАММАД I 

Абдуллах бин Мухаммад в 888 г. (275 г.х.) году сменил своего брата эмира аль-
Мунзира. Он был суровым человеком. По причине того, что он не справлялся с 
управлением государством, против него поднялись провинции, которые объявили 
о своей независимости, и в стране наметилась тенденция к хаосу и распаду. В этих 
условиях на севере резко активизировались христиане: некий Амр ибн Хафсун 
принял христианство и начал восстание против Абдуллаха, возглавив горцев 
Карнаты (Гранады). Он даже сумел нанести поражение государственным войскам.

АБДУРРАХМАН III БИН МУХАММАД БИН АБДУЛЛАХ

Абдуррахман III – восьмой по счету и самый могущественный правитель 
Кордовы, взяв на себя управление страной в 913 году, еще в юные годы ясно 
определил направление своей деятельности – достичь прочного объединения и 
расширить границы государства. Следуя этой цели, он предпринял целый ряд 
походов, и нельзя не удивляться его умению действовать одновременно и против 
мятежников на юге, западе и востоке, и против астурийцев на севере и даже 
против Фатимидов в Африке, и равномерно расширять во всех направлениях 
свои владения. Решительный образ действий и уверенная быстрота, проявленная 
Абдуррахманом III, лично возглавляющим войско, оказывали такое воздействие на 
властителей отдельных замков и крепостей, что только в исключительных случаях 
он встречал попытки к сопротивлению. Обращение с населением завоеванных 
областей было всегда чрезвычайно мягкое, справедливое и доброжелательное.

В 929 году Абдуррахман получил титул халифа и звание ан-Насыр (спаситель).

Абдуррахман также заботился о развитии экономики и культуры, поднимая 
уровень сельского хозяйства, ремесел, торговли, литературы и просвещения. Он 
навел порядок в финансовой системе. При нем были возведены выдающиеся 
памятники искусства в столице и в других городах. Кордова с численностью 
населения около полумиллиона жителей стала одним из самых прекрасных 
городов мира с множеством мечетей, дворцов, садов. Была построена загородная 
резиденция «Мадинат аз-Захра», начато строительство Кордовской мечети. 
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Правление Абдуррахмана III – апогей расцвета аль-Андалуса и кордовских 
Омейядов.

Абдуррахман III подчинил своей власти почти всех христианских правителей 
на севере Испании, но с юга ему угрожали Фатимиды. Для формирования 
регулярной армии он использовал рабов-славян, которых покупал у европейцев. 
Они воспитывались в исламском духе и составляли основу войск государства.

В период правления Абдуррахмана III в Сарагосе восстал наместник 
Мухаммад ибн Хашим, но это восстание было подавлено. Затем кордовский 
халиф выступил против поддержавшего Мухаммада ибн Хашима христианского 
короля Наварры и разгромил его. Абдуррахман III приступил к строительству 
крупнейшего по тем временам военного флота, который насчитывал 200 кораблей. 
В 344 г.х. он основал город Альмерия, ставший базой для его средиземноморского 
флота. Тогда же произошло столкновение между ним и фатимидским халифом 
аль-Муиззом Лидинилляхом.

Военные успехи Абдуррахмана III настолько укрепили его положение, что 
даже французы, итальянцы и германцы направили к нему послов с выражением 
уважения и почтения.

АЛЬ-МУСТАНСЫР II ХАКАМ БИН АБДУРРАХМАН III 

После Абдуррахмана III эмиром Кордовы стал его сын аль-Хакам II. Это 
был справедливый, добрый и грамотный человек, который усердно занимался 
науками, прекрасно знал исламское право и историю, поддерживал ученых. Был 
очень верующим человеком, лучезарной личностью.

В правление аль-Хакама II мусульманская Испания процветала, развивались 
науки, больших успехов достигло просвещение. Аль-Хакам II был справедливым 
и миролюбивым государем. Некоторые христианские правители севера расценили 
его миролюбие как признак слабости и вторглись в пределы мусульманского 
государства, но аль-Хакам II возглавил армию и, разгромив противника, сумел 
обеспечить надежную защиту своих границ.

Внешние битвы

В его правление Испания подверглась нашествию норманнов-язычников 
с севера Европы. В некоторых источниках их называют «маджуситами» 
(огнепоклонниками). Норманны вторглись во многие области Европы. Часть 
из них напала на Францию и поселилась в области, которая была названа 
Нормандией, другая их часть обосновалась на юге Италии. Церковь стремилась 
обратить этот народ в христианство и направить его воинственный пыл против 
мусульман. Позднее именно норманны отвоевали у мусульман Сицилию. Между 
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355 и 361 г.х. норманны атаковали Атлантическое побережье Испании. Особенно 
пострадали области вокруг Лиссабона. Между 354 и 360 г.х. они нападали на 
города, расположенные на средиземноморском побережье Испании.

Именно тогда мусульмане основали в Европе еще одно государство, которое 
называлось Джабал аль-Килад. Оно простиралось вдоль побережья Средиземного 
моря от Марселя до севера Италии и включало часть территории современной 
Швейцарии. Это государство просуществовало с 277 по 365 г.х. Европейцы 
считали, что оно входило в состав мусульманской Испании и временами посылали 
своих представителей в Кордову, но на самом деле кордовские Омейяды не 
контролировали эти территории.

После смерти аль-Хакама II в 366 г.х. его место занял его сын Хишам.

АЛЬ-МУАЙЙАД БИЛЛЯХ II ХИШАМ БИН ХАКАМ II 

В 366 г.х., после смерти аль-Хакама II, его место занял его сын Хишам аль-
Муаййид Биллях. В то время он был 10-летним ребенком, поэтому в государстве 
поднялась смута. Народ восстал против него, и некоторое время его держали под 
арестом, но потом он был освобожден и вновь занял пост халифа. Впоследствии 
Хишама сменил халиф Мухаммад.

Аль-Мансур на службе

В период правления Хишама его хаджибами (регентами) были знаменитый 
визирь аль-Мансур Абу Амир Мухаммад бин Абу Амир аль-Маарифи (Альманзор) 
и два его сына – аль-Музаффар и ан-Наср. Обладая благородством, они правили 
справедливо, обеспечивали защиту и безопасность мусульманского государства.

Аль-Мансур воевал с христианскими правителями, сумел захватить 
Галисию и Барселону. В свою армию аль-Мансур привлек североафриканских 
военачальников и даже христиан с севера.

Визирь аль-Мансур родился в Кордовском халифате. В юности он приехал в 
Кордову на учебу в университет, где преподавал его отец. Аль-Мансур был одним 
из лучших студентов университета, проявил большое усердие в изучении наук. На 
этого умного и грамотного человека обратила внимание мать халифа Хишама – 
королева Субх. Она же пригласила его во дворец. Аль-Мансура полюбили и народ, 
и армия, и ученые. Он правил вместе со своими сыновьями 26 лет. В 393 г.х. аль-
Мансур погиб в сражении с христианами на севере.
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Аль-Музаффар Абдульмалик на службе

После смерти аль-Мансура формальное правление халифа Хишама 
продолжилось, однако бразды правления находились в руках сыновей аль-
Мансура (Амиридов). Следующим хаджибом (регентом) халифа стал сын аль-
Мансура – Музаффар, но в 395 г.х. он внезапно скончался.

Абдуррахман бин Мухаммад аль-Мансур аль-Амири на службе

Следующим регентом халифа стал брат Музаффара – Абдуррахман. Он был 
амбициозным человеком и вынудил халифа Хишама отречься от трона в свою 
пользу, отстранив династию Омейядов от власти. 

Горожане Кордовы, в знак протеста против произвола Амиридов, в 399 
г.х. подняли восстание, которое возглавил представитель династии Омейядов 
– Мухаммад аль-Махди. Он захватил дворец халифа Хишама, вынудил его 
отказаться от прежнего завещания и передать власть ему. Амирид Абдуррахман 
был убит.
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ГЛ А ВА 3.

РАСПАД ОМЕЙЯДСКОГО ГОСУДАРСТВА В АНДАЛУЗИИ

АЛЬ-МАХДИ БИЛЛЯХ МУХАММАД II 

Жители Кордовы и недовольные халифом Хишамом II бин Хакамом II в 399 
г.х/1009 г.м. назначили халифом Мухаммада II бин Хишама бин Абдульджаббара, 
дав ему титул аль-Махди Биллях.

После назначения халифом Мухаммад аль-Махди не справился с управлением 
государством, допустив целый ряд ошибок. В первую очередь, он распустил 
значительную часть армии и этим шагом вызвал недовольство солдат; затем он стал 
подвергать репрессиям всех сторонников Амиридов, что вызвало их решительное 
противодействие. В то же время Мухаммад не сумел справиться с берберской 
гвардией, которая поддерживала Амиридов. Берберы представляли значительную 
политическую силу в государстве, но не вызывали симпатий у жителей Кордовы. 
Кроме того, Мухаммад предавался утехам и развлечениям, что способствовало 
падению его авторитета. Все это привело к его свержению. Он был казнен 
восставшими в Кордове мамлюками, сторонниками халифа аль-Хишама. 

СУЛЕЙМАН БИН ХАКАМ

Сулейман бин Хакам (аль-Мустаин Биллях), которого привели к власти 
берберы в 399 г.х/1009 г.м, был слабовольным человеком и не имел реальной 
власти, но из-за многочисленных преступлений, совершенных берберами и их 
сторонниками, народ возненавидел его.

После взятия Кордовы берберами мамлюки, возглавляемые Хайраном, 
который еще во времена покойного аль-Мансура был наместником Альмерии 
(Альморавиды), ушли из города. Они обосновались в Альмерии. К ним 
присоединился и один из командиров Сулеймана – Али бин Хаммуд. Он утверждал, 
что происходит из рода пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), 
то есть был Алидом из ветви Хасана ибн Али (да будет доволен им Аллах). Но, 
поскольку он и его предки длительное время жили в Северной Африке, то он был 
бербером и плохо говорил по-арабски. Али Хаммуд был наместником Сеуты и 
Танжи, а его брат Касим – наместником Альхесираса. Али ибн Хаммуд, ссылаясь 
на свою принадлежность к семье пророка Мухаммада, стал соперником Омейядов 



Ч АС Т Ь I V 271

и претендентом на титул халифа. Его поддержали мамлюки, которым после 
Хишама был нужен новый формальный лидер. В 406 г.х. они вновь взяли Кордову 
и убили Сулеймана.

ПРАВИТЕЛИ ОМЕЙЯДСКОГО ГОСУДАРСТВА В АНДАЛУЗИИ

Абдуррахман I. бин Муавия бин Хишам (ад-Дахиль-Мухаджир) 138/756

Хишам I. бин Абдуррахман 172/788

Хакам I. бин Хишам 180/796

Абдуррахман II. бин Хакам I. 206/822

Мухаммад I. бин Абдуррахман II. 238/852

Мунзир бин Мухаммад I. 273/886

Абдуллах бин Мухаммад I. 275/888

Абдуррахман III. бин Мухаммад бин Абдуллах (Халифатун-Насир-
Лидиниллях) 300/912

Хакам II. бин Абдуррахман III. (аль-Мустансир Биллях) 350/961

Хишам II. бин Хакам II. (аль-Муайид Биллях) 366/976

Мухаммад II. бин Хишам бин Абдульджаббар (аль-Махди Биллях) 399-
400/1009-1010

Сулейман бин Хакам (аль-Мустаин Биллях) 399-400/1009-1010

Мухаммад II. бин Хишам (2-ой раз) 400/1010

Хишам II. бин Хакам II. (2-ой раз) 400-403/1010-1013

Сулейман бин Хакам (2-ой раз) 403-407/1013-1016

Али бин Хаммуд 407-408/1016-1017

Абдуррахман IV. бин Мухаммад (аль-Муртеда) 408-409/1017-1019

Касым бин Хаммуд 409-412/1019-1021

Яхъя бин Али бин Хаммуд 412-413/1021-1023

Касым бин Хаммуд (2-ой раз) 413-414/1023

Абдуррахман V. бин Хишам II. (аль-Мустазхир Биллях) 414/1023-1024

Мухаммад III. бин Абдуррахман V. (аль-Мустакфи Биллях) 414-416/1024-1025

Яхъя бин Али бин Хаммуд (2-ой раз) 416-418/1025-1027

Хишам III. бин Абдуррахман IV. (аль-Мутад Биллях) 418-422/1021-1031
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ГЛ А ВА 4.

ТАВАИФ МУЛЮК

После распада Кордовского халифата на его территории образовалось, по одним 
источникам – 14, по другим – 11, небольших независимых княжеств-эмиратов. 
Каждое княжество управлялось своим правитель. Это состояние, в которое 
пришел прежний халифат, называется в истории «Таваиф Мулюк». Княжества не 
обладали значительными силами и на протяжении нескольких десятилетий вели 
междоусобные войны, и набиравшей силу Реконкисте не составило большого 
труда начать их постепенную аннексию. Это обстоятельство вынудило некоторых 
князей обратиться за помощью к североафриканским Альморавидам, которые 
направили войска в Испанию. В результате войн Альморавидов с христианами 
многие из этих княжеств потеряли независимость; часть из них вошла в состав 

государства Альморавидов, а другая часть была захвачена христианами.
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ГЛ А ВА 1

ПРИНЯТИЕ ТЮРКАМИ РЕЛИГИИ ИСЛАМ

ПОЛОЖЕНИЕ ТЮРОК ДО ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА

Бумин Хан в 552 г., изгнав аваров с Алтая и положив конец их господству, 
объединил различные тюркские племена под своим знаменем с изображением го-
ловы волка и основал государство Гёктюрков (Небесных тюрок) на территории, 
охватывающей Центральную Азию, Северный Китай, значительную часть Сред-
ней Азии (до реки Амударьи). Столицей государства Гёктюрков, упоминаемого в 
истории как Первый тюркский каганат, стал бывший главный город государства 
Гуннов – Утикен.

Бумин Хан передал управление западными районами Гёктюрков своему бра-
ту – Истеми Хану. Он правил этими территориями до смерти Бумин Хана в 553 
году.

В 581 г., через 28 лет после кончины Бумина Хана, государство распалось на 
две части – Восточных Гёктюрков и Западных Гёктюрков. В 630 году Восточные 
Небесные тюрки лишились своей политической независимости и присоедини-
лись к Китаю. 

Государство Западных Небесных тюрок, занятое подавлением мятежей вну-
три страны, в то же время было вынуждено вести борьбу с Сасанидами, пытавши-
мися вытеснить их за пределы Хорасана, Согдианы и Ферганы. В результате этой 
борьбы они, оказав успешное сопротивление Сасанидам, сумели сохранить свои 
территории и государственность. 

Постоянные войны государства Западных Гёктюрков с империей Сасанидов 
в Иране продолжались до тех пор, пока Сасаниды не подверглись нападению ара-
бов. 

Последний правитель Сасанидов Йездигерд III, в эпоху правления благород-
ного Умара потерпев поражение в битве при Кадисии в 637 году и в Нихавенде – в 
642 году, попросил помощи у правителя государства Западных Гёктюрков – Тулу 
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Хана. Но, поскольку Тулу Хан в тот момент вел борьбу против вторжения ки-
тайцев, которому подверглись Западные Гёктюрки, то не сумел оказать помощь 
Сасанидам. 

Когда в 644 году правитель Сасанидов Йездигерд III вновь потерпел пораже-
ние от арабов и полностью потерял Иран, он, перейдя реку Джейхун (Амударья), 
получил политическое убежище у тюрок, став их почетным гостем в Фергане. 
Хотя в те годы Тулу Хан, дойдя до Хорасана, и провел несколько незначительных 
сражений с арабами, но из-за непрекращающихся нападений со стороны китайцев 
он был вынужден вернуться в Мавераннахр. Таким образом, арабы к 644 году 
подступили к берегам реки Джейхун. В те времена тюрки были язычниками-ша-
манистами. 

С 644 по 659 год Западные Гёктюрки были вынуждены заниматься подавле-
нием восстаний племени Тюркиш, находившегося под их влиянием, а с другой 
стороны – отражать постоянные набеги китайцев. Эта сложная политическая 
обстановка привела к падению государства Западных Гёктюрков, в 659 году оно 
было присоединено к Китаю. 

Когда в 659 году (30 г. х.) мусульманские войска, решив воспользоваться сла-
бостью государства Западных Гёктюрков, двинулись из Хорасана в направлении 
противоположной стороны реки Джейхун, чтобы завладеть районами Согдианы и 
Ферганы, то встретились с ожесточенной обороной тюрок, проживавших в этом 
регионе. В связи с этим, арабы были вынуждены признать реку Джейхун в каче-
стве границы. 

Во времена первого правителя государства Омейядов – Муавии, с целью ис-
ламизации Хорасана и предотвращения притока тюрок, в Хорасан были заселены 
50 000 арабских переселенцев из Куфы, Басры и Сирии. Эти арабы представляли 
собой выходцев из различных племен. Время от времени между ними и тюрка-
ми происходили вооруженные столкновения, которые всякий раз способствовали 
возбуждению взаимной неприязни и вражды. Эта неприязнь стала препятствием 
на пути полного подчинения Хорасана Омейядами, создав им множество труд-
ностей и огорчений. 

Когда в период создания Омейядского халифата, в связи с внутренними бес-
порядками и постоянными нападениями китайской стороны, государство Запад-
ных Гёктюрков распалось, вождь племени Туркиш (или Тургиш), относящегося к 
Восточным Гёктюркам и жившего в районе Мавераннахра и Туркестана – Учеле, 
(в некоторых источниках – Кутлук Хан), сумев собрать вокруг себя тюркские пле-
мена, основал в 681 году государство Туркиш (или Кутлук). Это государство в 
течение короткого периода времени распространило свое влияние на весь регион 
Мавераннахра.
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Первые крупные столкновения между тюрками и арабами отражали столкно-
вение интересов государства Омейядов и государства Туркиш. Эти столкновения, 
начавшись во времена правления династии Омейядов, стали причиной падения 
государства Омейядов, создания вместо него государства Аббасидов и принятия 
тюрками, по их собственному желанию, религии ислам. 

Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи – знаменитый военачальник, назначенный 
правителем государства Омейядов – Абдулмаликом ибн Мерваном – наместником 
в Ирак, сумел подчинить себе Хорасан в качестве провинции. Однако, не удовлет-
ворившись этим, Хаджадж, с целью расширения границы государства Омейядов и 
подчинения себе тюрок путем установления своей власти в Мавераннахре, отпра-
вил туда войско под командованием Абдуррахмана ибн Ашаса. Но Абдуррахман 
не добился желаемого результата, поэтому Хаджадж ибн Юсуф отстранил его от 
должности. Возмущенный Абдуррахман заключил договор с тюркским правите-
лем и, выступив против Хаджаджа, дошел до Басры. Но здесь он потерпел пора-
жение от Омейядов и был вынужден искать прибежище у тюрок. 

Спустя немного времени, в 705  году (86 г. х.) Хаджадж ибн Юсуф отправил в 
Туркестан огромное войско под командованием Кутайбы ибн Муслима. Перейдя 
реку Джейхун, которая до того времени считалась тюрко-арабской границей, Ку-
тайба ибн Муслим вступил на землю Мавераннахра. В 707 году (88 г. х.) он захва-
тил город Бухару и велел построить там первую мечеть. В это время часть тюрок 
приняла ислам. Продолжив свои походы, Кутайба в 712 году (93 г. х.) захватил 
Самарканд. Здесь арабы переняли опыт изготовления бумаги из хлопка. 

После взятия Самарканда Кутайба двинулся на город Кашгар, находивший-
ся на востоке Туркестана. Кашгар сдался без боя, и Кутайба смог продвинуться 
до самой границы Китая. Таким образом, арабы, до 715 года (96 г. х.) подчинив-
шие своему влиянию Хорезм, Фергану, Кашгар и Туркестан, стали хозяевами все-
го Мавераннахра. В 715 году (96 г. х.) Кутайба поднял мятеж против правителя 
Омейядов – Сулеймана по вопросу, носившему частный характер, и вскоре был 
убит. Во время 10-летнего пребывания Кутайбы на посту наместника Хорасана 
в каждом районе Туркестана совместно с правящими династиями власть осу-
ществляли арабские сборщики налогов. Единственной причиной легкого захвата 
арабами Мавераннахра в тот момент были раздоры между тюрками, жившими 
в этом регионе, ибо население городов Мавераннахра было подчинено строгому 
иерархическому делению на богатых и бедных. Богатые представляли собой класс 
феодалов (дехкане), владеющих огромными земельными участками, и купцов, 
разбогатевших благодаря торговле с Китаем и другими сопредельными странами. 
Богатые, поделив страну на частные владения, не признавали за нищим народом 
никаких прав и законности. Подобное положение было как нельзя более выгод-
ным для арабских завоевателей, что способствовало их легкому захвату страны. 
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В захваченных тюркских странах Омейяды установили деспотичную форму 
правления. Наместники беззастенчиво грабили, мучили и унижали тюркское на-
селение. 

Вскоре после убийства Кутайбы ибн Муслима в 715 году (96 г. х.) во гла-
ве государства Тюркиш встал Сулу Хан. Этот великий тюркский правитель пре-
красно оценивал значение Мавераннахра для тюрок. Поэтому он начал борьбу 
за освобождение от тирании Омейядов и изгнание их из Мавераннахра. Вернув 
тюркам один за другим все города, находившиеся в руках арабов, он, перейдя реку 
Джейхун, вторгся в Иран. Назначенные Омейядами наместники Хорасана, если не 
могли отразить эти набеги, сразу менялись. Так, в 738 году (120 г. х.) в Хорасан 
был назначен наместником Наср ибн Сайар. Он был первым, кто установил власть 
в Мавераннахре. 

В то время, когда Наср ибн Сайар стал наместником Хорасана, в результа-
те возникшего внутри государства Туркиш мятежа Сулу Хан был убит своим со-
перником Бага Тарханом, опытным полководцем, участвовавшим в 72 сражениях. 
Наср ибн Сайар, наслышанный о славе Бага Тархана, в момент сражения у Таш-
кента сумел завлечь его в засаду и захватить в плен. Отказавшись от выкупа, пред-
ложенного ему тюрками за освобождение своего полководца, он приказал в 738 
году (121 г. х.) повесить Багу Тархана для устрашения тюркского войска. Этот акт, 
вызвавший всплеск ненависти и гнева к Омейядам в сердцах тюрок, только создал 
дополнительные трудности в управлении Хорасаном. Тюрки искали всякий удоб-
ный случай, чтобы отомстить Омейядам, которые вели жестокую деспотичную 
политику в отношении них. Наконец, оставив арабам весь район Мавераннахра, 
они отступили на восток от реки Джейхун. 

В 738 году (121 г. х.), после казни Баги Тархана, Тюркское государство посте-
пенно распалось. Разрозненные племена тюрок уже были неспособны противо-
стоять завоеваниям арабов. В это время китайцы, используя благоприятную си-
туацию, выступили в направлении Туркестана и подчинили своей власти терри-
тории вплоть до реки Талаш. Тюркам остались земли между реками Джейхун и 
Талаш и восточное побережье Каспийского моря. Китайцы устремили свои взоры 
и на этот регион. Они ждали удобного момента для нападения. 

Тюрки, бывшие самой древней нацией мира, привыкли к независимости. По-
этому они любили свою землю и отважно защищали ее, не щадя жизни. 

Тюрки по своей природе были воинственным народом и в полной мере об-
ладали такими важными для воинов качествами, как смелость, отвага и героизм. 
На поле боя и в тяготах военных походов справедливые, умные, бесстрашные ко-
мандиры завоевывали искреннюю любовь и преданность своих бойцов. Бойцы 
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были привязаны к своим командирам всей душой и могли пожертвовать ради них 
жизнью. 

Вместе с тем, тюркам были присущи сдержанность, щедрость и гостепри-
имство. Они мало говорили, но много делали, никогда не поддавались панике в 
случае непредвиденных обстоятельств. Сильной стороной тюркской нации было 
непоколебимое спокойствие и благоразумие; заранее предвидя надвигающуюся 
опасность, они без лишнего шума готовились противостоять ей. Будучи в боль-
шинстве своем людьми правдивыми и благородными, они не терпели лжи и ли-
цемерия. 

Одним из великих качеств тюркской нации была забота о бедных и слабых 
людях. Они держали данное слово, даже если это стоило им жизни. Они были 
привержены к справедливости, порядку, дисциплине. Когда их стране угрожа-
ла опасность, они, движимые чувством национального самосознания, способны 
были быстро сплотиться, чтобы дать отпор врагу. 

Эти качества, свойственные тюркам, были тождественны принципам и зако-
нам религии ислам. В то время как целью религии ислам было воспитание лич-
ности, обладающей подобными качествами и нравственными принципами. Таким 
образом, религия ислам, принесенная арабами, гармонично вошла в сердца и 
жизнь тюркского народа. Но в то же время, жестокое и несправедливое отношение 
арабов к тюркам, замедляло процесс принятия тюрками ислама. 

Хотя численность тюрок, принявших ислам в последние годы правления 
Омейядов, была довольно большой, но, в сравнении с долей тюрок, исповедовав-
ших шаманизм, этот показатель нельзя признать сколь бы то ни было значитель-
ным. 

В 745 году (127 г. х.), чтобы ускорить свержение Омейядов, Аббасиды при-
ступили к тайным действиям. Их ставленником в Хорасане был тюркский воена-
чальник Аба Муслим, который в кратчайший срок сформировал войско из тюрок 
и иранцев и поднял восстание против наместника Хорасана – Насра ибн Сайара. 
Народ, недовольный правлением Омейядов, поддержал Аба Муслима, вливаясь 
в ряды восставших. Разгромив Насра ибн Сайара, Аба Муслим изгнал Омейядов 
из Хорасана и Мавераннахра. Затем, двинувшись на Ирак, он объявил халифом 
скрывающегося в городе Куфа Абу аль-Аббаса Абдуллаха из династии Аббасидов. 
Восстание Аба Муслима привело государство Омейядов на грань краха. В 750 
году (132 г. х.) правитель Омейядов Мерван II был вынужден провести решающее 
сражение с Аббасидами на берегу реки Зап, но потерпел поражение. Он бежал в 
Египет, где был схвачен и убит. Государство Омейядов рухнуло, уступив место 
династии Аббасидов. Аба Муслим в награду за свои услуги получил наместниче-
ство в Хорасане. 
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Когда пало государство Омейядов, а вместо него было создано государство 
Аббасидов, китайцы, пользуясь благоприятным случаем, начали захват Туркеста-
на. Тюрки, проживавшие в районе Туркестана, не имея возможности противосто-
ять этому нашествию, попросили помощи у наместника Хорасана Аба Муслима. 
Он направил в Туркестан огромное мусульманское войско под командованием 
Салиха ибн Зияда. Это войско, прибыв в Туркестан, объединилось с местными 
тюрками для оказания сопротивления китайцам. 

В 751 году (133 г. х.) войско, направленное Аба Муслимом и получившее под-
крепление от тюрок, встретилось с китайскими войсками на берегу реки Талас. 
Когда тюркские племена Карлук и Ягма, входившие в состав китайского войска, 
внезапно перешли на сторону мусульман, среди китайцев возникла паника и не-
разбериха, они понесли огромные потери. Так мусульманское войско, объединив-
шись с тюрками, сумело прогнать китайцев из Туркестана. 

Тюрки, которые прежде становились мусульманами в единичных случаях, 
после победы в Таласе, имея возможность видеть поведение и поступки мусуль-
ман, вместе с которыми они сражались, и с удовольствием узнавая, что положения 
религии ислам гармонично сочетаются с их жизненными принципами и убежде-
ниями, начали массово принимать ислам. 

Первыми среди них были тюрки-карлуки. Их еще называют караханами. 

После принятия ислама карлуками среди тюрок-огузов также стал распро-
страняться ислам. Так, в один день мусульманами стали 200 000 живших в шатрах 
тюрок-огузов, которых называют туркменами. Эти тюрки жили в районах, распо-
ложенных в нижней части реки Джейхун. 

Кара-хитаи – это тюрки, позже всех принявшие религию ислам. Они массово 
приняли ислам только в 1222 году. После этого среди тюрок не осталось ни еди-
ного племени или рода, которые не приняли бы ислам.
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ГЛ А ВА 2.

ИМПЕРИЯ ВЕЛИКИХ СЕЛЬДЖУКОВ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЕЛЬДЖУКОВ

Начавшийся вскоре после прихода к власти Аббасидов распад исламского 
халифата с образованием целого ряда небольших государств, начиная с его вос-
точных и западных границ, совпал с началом перехода тюрок в религию ислам. 
Отделение этих небольших полунезависимых государств привело в дальнейшем 
к их объединению под властью Великих Сельджуков.  

Во время создания государства Великих Сельджуков большую часть земель 
халифата занимали шиитские государства, исключение составляли только терри-
тории Ирана и восточной Андалусии. Однако ни в одном из этих государств вер-
ховная власть или пост халифа не принадлежали потомкам благородного Али. Это 
обстоятельство привлекает внимание, являясь примечательным. 

Государство Сельджуков полностью вобрало в себя все шиитские государ-
ства, за исключением государства Фатимидов. 

Сельджуки происходили из тюрок-огузов, которых арабы называли «гуз», 
а византийцы – «уз». Тюрки-огузы имели 24 рода. Из них 12 родов назывались 
«бозоками» (правые), а другие 12 родов – «учоками» (левые). Бозоками правили 
три старших сына Огуз Хана (которых всего было шестеро) – Гун Хан, Ай Хан, 
Йылдыз Хан и их дети, а учоки подчинялись трем младшим сыновьям Огуз Хана 
– Гёкхану, Даг Хану, Дениз Хану и их детям. 

Династия Великих Сельджуков происходит из племени Кынык ветви учоков 
рода огузов. Главным источником военной силы сельджуков до создания государ-
ства были кочевые племена, которые после принятия ими ислама получили назва-
ние «туркмены». Хотя правители государства Сельджуков и происходили из рода 
Кынык, но в создании тюркского государства приняли участие все 24 рода огузов. 

В X веке тюрки-огузы проживали на землях от восточного побережья Ка-
спийского моря до среднего течения реки Сейхун. На востоке жили карлуки, на 
севере – кимеки, на западе – хазары и булгары. А южные территории принадлежа-
ли исламскому халифату.
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Хотя во главе тюрок-огузов стоял титулованный правитель Ябгу, в государ-
стве огузов не было единовластия. Племена управлялись вождями, не поддержи-
вающими с Ябгу постоянных тесных связей. Ябгу осуществлял управление госу-
дарством вместе со знатными, авторитетными людьми государства.

СТРЕМЛЕНИЕ СЕЛЬДЖУКОВ К СОЗДАНИЮ ГОСУДАРСТВА 

Название государства Сельджуков происходит от Сельджука (Сальджука). 
Отцом Сельджука был Дукак (Дакак, Якак или же Такак), который, несмотря на 
то, что не был предводителем рода, собрал под своим началом большое количе-
ство воинов, так как был очень храбрым и мудрым лидером. Ябгу советовался с 
ним в государственных делах и часто следовал его советам. 

Однажды Ябгу, не обратившись за советом к Дукаку, собрался воевать против 
одного тюркского племени. Дукак, рассердившись, что тот не спросил его мнения 
по поводу похода и того, что тюрок идет войной на тюрка, предстал перед Ябгу с 
оскорбительными заявлениями. Разгневанный Ябгу, выхватив меч, рассек Дукаку 
лицо. В ответ Дукак ударом булавы, которая была в его руках, сбил сидящего на 
коне Ябгу на землю. Ябгу, вновь поднявшись на коня, приказал схватить и убить 
Дукака. Однако никто из присутствовавших не осмелился сделать это. Тогда Ду-
как посредством неоспоримых аргументов доказал, что поход, который намере-
вался совершить Ябгу, не принесет пользы стране, другие влиятельные лица го-
сударства не могли, отдав должное его проницательности, не согласиться с ним. 
Успокоив Ябгу, они призвали их помириться. Дав званый обед, они примирили 
Ябгу и Дукака. 

После этой история за Дукаком закрепилась слава прозорливого и мудрого 
человека, и его известность распространилась повсюду. 

Когда Дукак скончался, его сыну Сельджуку было 17 или 18 лет. Он вырос во 
дворце, и постоянно находился на глазах Ябгу. Вскоре после кончины отца он был 
назначен на пост субаши50 государства огузов. Так как он был, как и его отец, сме-
лым и старательным, то спустя небольшой период времени заслужил любовь, как 
правителя, так и народа. Однако успешная деятельность юного субаши вызывала 
чувство ревности и зависти у других влиятельных лиц государства. 

Молодой и целеустремленный Сельджук, которого очень любил народ, на-
меревался занять место слабого, неспособного Ябгу. Установив в войске строгую 
дисциплину, он укрепил свое влияние и авторитет. Затем он начал прибегать к 
действиям, открыто выдававшим его намерение. Так, обойдя супругу правителя 
и ее детей, на одном из приемов он занял место рядом с правителем. Этот его по-

50. Субаши – чиновник, осуществлявший обязанности начальника полиции в городах.
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ступок разгневал других влиятельных лиц государства. Настраиваемые супругой 
Ябгу, старейшины, которые в свое время поддерживали правителя и Дукака, те-
перь резко изменили свое отношение к Сельджуку не в его пользу. Приблизитель-
но в 930-935 годы Сельджук, спасая свою жизнь, вынужден был бежать зимой в 
сопровождении своих домочадцев и 100 всадников из города Еникента, бывшего 
центром правительства огузов, в мусульманский город Дженд в нижнем течении 
реки Сейхун, находящийся под властью огузов. Пограничный город Дженд рас-
полагался на стыке мусульманских провинций с тюркскими землями, население 
которых не было мусульманами. 

Сельджук,  остановившийся на ночлег со своими домочадцами и свитой близ 
города Дженд, знал, что для того, чтобы жить здесь, необходимо было следовать 
обычаям, традициям и вере тех, кто жил в этих местах, поэтому он, осудив это со 
своими приближенными, пришел к решению принять ислам. Сообщив о своем 
решении наместнику, он попросил его прислать факиха – знатока шариата. На-
местник, будучи весьма довольным желанием Сельджука и его спутников, вме-
сте с факихом прислал им также и подарки. Так Сельджук вместе со всей своей 
свитой стали мусульманами. Теперь у него не осталось никаких других связей с 
государством огузов, кроме политических отношений. 

Вскоре после того, как Сельджук стал мусульманином, в город Дженд при-
были сборщики налогов от правителя государства огузов Ябгу, чтобы получить 
харадж за год. Сельджук, заявил, что люди, ставшие мусульманами, не станут 
выплачивать харадж неверующим, и прогнал сборщиков налогов. Этот поступок, 
несомненно, прославивший его, в то же время послужил поводом для ответных 
действий правителя огузов. Ябгу, едва получив известие об изгнании сборщи-
ков налогов из города Дженд, направил туда войско. Сельджук собрал под своим 
знаменем разрозненные огузские роды и племена и вступил в затяжную войну с 
силами Ябгу. Наместник Дженда и его население оказывали ему военную и мате-
риальную помощь. Но, ни та, ни другая сторона не добилась успеха. 

Этих событий было более чем достаточно, чтобы слава о Сельджуке прока-
тилась, как снежная лавина. Народ со всех уголков Туркестана большими масса-
ми со своим имуществом прибывал в Дженд под покровительство Сельджука. Со 
временем в Дженде и его окрестностях стало недостаточно пастбищ для выпаса 
стад тюрок-огузов. Сельджук с целью расширения пастбищ обратился за помо-
щью к соседним государствам. В 985 или 986 году, он получил разрешение от 
государства Саманидов на то, чтобы пасти свои стада у небольшого городка Нур 
близ Бухары. Взамен на это разрешение огузы-сельджуки должны были охранять 
границы государства Саманидов от нашествий тюрок. 
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Сельджук с преданными ему огузами перешел реку Сейхун, вступил на зем-
лю Мавераннахра и обосновался в небольшом городке государства Саманидов – 
Нур.

Когда сельджуки с разрешения Саманидов начали заселять земли Маверан-
нахра, караханы и газневиты находились в состоянии войны с Саманидами, желая 
установить свое господство в Мавераннахре. Сельджук помогал Саманидам отра-
жать их нападения, а также вел войну с тюрками, не являющимися мусульманами, 
но находящимися под властью государства огузов. В одной из таких войн против 
тюрок-немусульман погиб старший сын Сельджука – Микаил. Эти войны продол-
жались вплоть до падения государства Саманидов в 999 году. 

Правитель караханов Харун Бугра Хан, в 991 году начав войну против Сама-
нидов и не встретив никакого сопротивления, вступил на землю Мавераннахра. 
Вступив в бой с двумя войсками Саманидов, он одному за другим нанес им пора-
жение. Правитель государства Саманидов – Нух II, не сумев создать препятствие 
для захвата своей столицы – Бухары караханами, в 992 году был вынужден поки-
нуть ее и начать собирать силы для выдворения караханов из Мавераннахра. Он 
обратился к Сельджуку, который направил ему в помощь войско под командова-
нием другого своего сына – Исраила (Арслан Ябгу). Харун Бугра Хан, узнав, что 
Саманиды привлекли на свою сторону сельджуков, а также по причине обострив-
шейся болезни, покинул Бухару и вернулся на родину. Саманиды, таким образом, 
вернули утраченные земли. А сельджуки также остались в выигрыше, завладев 
огромным имуществом караханов. 

В 999 году правитель государства Газневитов – султан Махмуд, воспользо-
вавшись слабостью государства Саманидов, полностью подчинил себе Хорасан. 
В том же году, еще до прихода Газневитов, караханы положили конец государству 
Саманидов. Таким образом, караханы во второй раз заняли Бухару. Взяв в плен 
последнего правителя Саманидов – Абдулмалика и всю династию Саманидов, они 
отправили их в Озкент, бывший их столицей. 

После падения государства Саманидов Сельджук продолжал помогать сама-
нидским князьям, пытавшимся возродить государство. Трижды вступив в сраже-
ние с караханами, он вышел из них победителем. Всякий раз тюрки-сельджуки 
захватывал много трофеев у караханов и, таким образом, разбогатели. А после 
последней войны 1004 года близ Самарканда они вернулись к своим кочевьям. 

После кончины Сельджука в 1007 году его место занял его сын – Исраил. 
Собрав племя сельджуков, он прибыл в окрестности Бухары. Поскольку район 
Мавераннахра находился в руках караханов, то сельджуки невольно попали в под-
чинение государства Караханов. 
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Сельджуки, вынужденные проживать в стране караханов, с которыми они 
раньше воевали, чтобы поскорее заставить их забыть прошлое, теперь отстрани-
лись от всех дел и ни во что не вмешивались. Да и караханы не стали выяснять 
отношения с сельджуками, находящимися в таком состоянии робости и нереши-
тельности. 

Дети старшего сына Сельджука, погибшего на поле боя, – Тугрул (Мухаммад 
или Мехмет) и Чагры (Дауд), являясь главами племен в районе проживания сель-
джуков близ Бухары, обладали не меньшим влиянием, чем их дядя Исраил, но, 
несмотря на это, они признавали, что их дядя Исраил является главой рода. 

Правитель караханов – Наср ибн Али (Илиг Хан) с беспокойством наблюдал, 
как сельджуки близ Бухары набирались сил, и опасался их. В итоге, в последние 
годы своего правления (приблизительно после 1010 года) он, собрав огромное вой-
ско, решил изгнать сельджуков из Мавераннахра. Тугрул и Чагры, получив известие 
об этом, вместе со своим окружением сумели скрыться в стране караханов. Но поз-
же, хотя правитель караханов Мансур ибн Али и захватил Тугрула и Чагры в плен, 
Чагры удалось спасти себя и брата и, собрав свое кочевье, отправиться в Самарканд. 

Сельджуки и туркмены, сопровождавшие их, испытывали большие трудно-
сти из-за дефицита земли. Братья решили разделиться. Чагры, быстро миновав 
территорию Газневитов, с 3 000 всадников прибыл в район восточной Анатолии, 
став первым сельджуком, вступившим на анатолийскую землю. В 1019 году он 
совершил набег на Армению и Грузию. В 1021 году с добытыми трофеями он 
вернулся обратно в окрестности Бухары. Здесь к нему присоединились туркме-
ны, предводителем которых был его дядя. Чагры, отправив известие своему брату 
Тугрулу, позвал его обратно из далеких труднопроходимых степей, куда он отпра-
вился. Когда оба брата объединились, их влияние, сила и богатство вновь увели-
чились. Однако, по совету дяди, каждый из них, возглавив свое войско, вошел в 
его подчинение. 

В 1021 году один из князей караханов – Али-Тигин, сбежав от правителя ка-
раханов Арслан Хана Мансура ибн Али, обратился к Исраилу из сельджуков, что-
бы в его лице обрести союзника. Стороны заключили договор на равных услови-
ях. Это способствовало формированию сельджуков как политической общности. 
Союзники совместными усилиями захватили Бухару, где прежде правителем был 
Али-Тигин. Сельджуки обосновались в окрестностях Бухары. 

В 1025 году после Арслана Хана Мансура ибн Али правителем караханов 
стал его сподвижник Юсуф Кадир Хан. Он сразу начал войну против Исраила и 
Али-Тигина. Потерпев поражение, он понял, что в одиночку не справится с ними, 
поэтому был вынужден создать коалицию с Махмудом из газневитов. В 1025 году 
близ Самарканда, пройдя через Мавераннахр, встретились два войска – одно, при-



И С ТО Р И Я И СЛ А М А284

надлежавшее караханам, пришло с севера, а другое, принадлежавшее газневитам 
– с юга. Встретившись, они обсудили ситуацию с сельджуками. Юсуф Кадир Хан 
выразил желание, чтобы Махмуд из газневитов освободил Мавераннахр и Турке-
стан от Исраила и его окружения. 

Наместник Бухары Али-Тигин, увидев, что прибыли два огромных войска, 
бежал из Бухары. Исраил со своим окружением, посчитав самым целесообразным 
в данной ситуации удалиться в пустыню, являющуюся самым надежным укрыти-
ем, немедленно сделал это. Султан Махмуд, отправив посла к сельджукам, при-
гласил Исраила к себе для переговоров. Исраил, не имея другого выбора, вместе 
с 300-ми всадниками и сыном Кутулмушем отправился в Самарканд к султану 
Махмуду. Поняв, что Исраил в дальнейшем будет представлять большую опас-
ность для него, султан Махмуд взял его в плен и в 1025 году заточил в крепости 
Каланджар в Индии. 

Сельджуки не предприняли никаких действий для спасения Исраила. Пробыв 
7 лет в заточении в крепости Каланджар, он скончался в 1032 году. 

Так как в 1025 году Исраил ибн Сельджук был заточен в крепость, Тугрул 
и Чагры встали во главе племени сельджуков. Тем временем среди туркменов, 
находившихся под властью сельджуков, началось размежевание. Некоторые ко-
мандующие, не желавшие подчиняться Тугрулу и Чагры, обратились к правителю 
государства Газневитов султану Махмуду за разрешением поселиться в Хораса-
не, в свою очередь дав обещание, что они не причинят вреда государству. Султан 
Махмуд, не придав значения вреду, который могли причинить сельджуки, рассе-
лил в степях Сарахс, Фарава и на пастбищах Бавард 4 000 семей с шатрами. А в 
1028 году переселенцы-сельджуки, своим насилием и кознями измучившие мест-
ное население государства Газневитов, были выселены в горы Балхан и Дехистан 
посланным султаном Махмудом на их усмирение войском под командованием 
Арслана Джазиба. Эта ситуация вызвала раздражение у сельджуков, оседло про-
живавших в государстве Газневитов. 

Оставшиеся в окрестностях Бухары сельджуки также были нежелательны 
для наместника Али-Тигина, поэтому он искал возможность рассорить двух бра-
тьев с племенем сельджуков. Однако, не найдя подходящего повода, чтобы затеять 
ссору, он приказал своему военачальнику Альпу Кары убить Юсуфа – сына Мусы 
Ябгу (дядю Тугрула и Чагры). Братья, встав во главе войска, выступили против 
Али-Тигина. Они разбили его войску и уничтожили Альпа Кару. Таким образом, 
они отомстили за убийство Юсуфа и показали Али-Тигину, что он не может со-
перничать с ними. 

В 1034 году Харун, наместник газневитов в Хорезме, имея претензии к сул-
тану государства Газневитов – Месуду, поднял мятеж. Понимая, что в случае по-
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ражения правитель Газневитов не помилует его, он, одновременно с формирова-
нием войска, обратился к сельджукам и Али-Тигину, чтобы привлечь их в свои 
союзники. Сельджуки, приняв предложение Харуна, заключили с ним договор, по 
которому сельджуки, взамен за оказанную ими помощь, поселятся в Хорезме там, 
где им будет выделено место. Только Муса Ябгу со своим окружением остался в 
Мавераннахре, однако, спустя некоторое время, и он перебрался в Хорезм. 

Султан Месуд, узнав о договоре наместника Хорезма Харуна с сельджуками, 
привлек к решению этой проблемы правителя города Дженд – Шаха Малика. По-
скольку Шах Малик имел свои счеты с сельджуками, то, получив известие о том, 
что они прибыли в Хорезм, в октябре или ноябре 1034 года организовал погромы, 
в которых погибли 7-8 тысяч сельджуков, еще не успевших обустроиться на новом 
месте. Эта омрачившая их жизнь трагедия значительно ослабила их. Наместник 
Хорезма Харун был огорчен и раздосадован произошедшими событиями. Он обе-
щал сельджукам оказать любую посильную помощь. Но в апреле 1035 года Харун 
был убит, и сельджуки оказались в чрезвычайно трудном положении. Они не мог-
ли вернуться обратно в Бухару, поскольку их отношения с сыновьями Али-Тигина 
(из караханов) были испорчены. Не могли они оставаться и в Хорезме, поскольку 
находились в постоянной опасности, исходящей от правителя Дженда – Шаха Ма-
лика. Они не обладали и достаточной военной силы, чтобы защитить себя. В этой 
ситуации они приняли решение отправиться в Хорасан. Тугрул и Чагры с 900-ми 
всадников, не взяв на это разрешения, перешли реку Джейхун и продвинулись 
вглубь государства Газневитов. Некоторые сельджуки, прибывшие в Хорасан во 
времена Махмуда (из газневитов), присоединились к ним. 

В 1035 году Тугрул и Чагры поселились в окрестностях городов Мерв и Несы. 
Таким образом, сельджуки приняли решение занять определенную территорию и 
бороться против единственного врага, а именно – против Газневитов. 

Когда сельджуки под руководством Мусы Ябгу, Тугрула и Чагры вступили 
на землю Хорасана и достигли района Несы, население которой, в большинстве 
своем, составляли туркмены, численность их войска стала быстро увеличиваться. 
Так, количество конников, которых на момент прихода в Хорасан было 900, очень 
быстро выросло до 10 000, представляя собой уже значительную силу. В то же 
время, сторонники Харуна, убитого газневитами в 1035 году, также начали присо-
единяться к ним.

СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВА СЕЛЬДЖУКОВ

Внезапно появившиеся в Хорасане сельджуки представляли большую опас-
ность для государства Газневитов, так как могли стать причиной падения государ-
ства, вызвав беспорядки и свергнув существующую власть. В 1035 году султан 
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Месуд, не давая сельджукам возможности подготовиться, двинул на них войско. 
Сельджуки, обретшие силу и боевой дух, оказав мощное сопротивление в битве 
близ Несы, нанесли поражение султану Месуду и заставили его подписать согла-
шение, в соответствии с которым район Дехистана отходил Чагры, район Фаравы 
– Мусе Ябгу, а город Неса – Тугрулу. 

Это соглашение, подписанное сельджуками с правителем государства Газ-
невитов султаном Месудом, приводило в состояние легальности сельджуков, 
которые до этого момента были беженцами, нарушившими целостность границ 
другого государства. Это было важным этапом, достигнутым на пути основания 
собственного государства. 

Победа, одержанная над Газневитами, моментально подняла влияние и авто-
ритет сельджуков, и стала причиной массового присоединения к ним туркменов-
огузов. Такое положение дел не прошло мимо внимания правителя Газневитов и 
вызывало у него тревожные чувства. Желая выдворения сельджуков из Хорасана, 
он стал выискивать возможности и выжидать удобного случая. Однако он даже 
не рассматривал вариант развязывания войны против сельджуков, одержавших 
победу над ним, и все более наращивающих свою мощь за счет новых и новых по-
полнений своих рядов. Его положение было слабым, поэтому ему было необходи-
мо время. А чтобы выиграть это время, по его мнению, ему нужно было отвлекать 
сельджуков и вводить их в заблуждение. Такую политику он и начал вести. 

Но сельджукские правители, прекрасно зная о политике, проводимой прави-
телем государства Газневитов, приняли свое решение планомерно устранять Газ-
невитов изнутри. В результате, обе стороны бдительно держали друг друга под 
контролем и находились в постоянной готовности. Такое положение продолжа-
лось до 1038 года, когда стороны сошлись у города Серахс. В решающем сраже-
нии войско Газневитов было разгромлено. 

После этой второй победы над Газневитами сельджуки решением курултая51 
избрали Тугрула своим правителем. Когда сельджуки 10-12 июня 1038 года заня-
ли город Нишапур, бывший центром Хорасана, Тугрул впервые велел прочитать 
хутбу от своего имени. Он избрал Нишапур центром своего правительства. Таким 
образом, сельджуки, перестав быть внутренней проблемой Газневитов, образова-
ли самостоятельное государство. 

Создание сельджуками государства, чтение хутбы от имени правителя, и даже 
чеканка собственных денег, означавшие объявление их независимости, послужили 
поводом к тому, что султан государства Газневитов Меликшах во главе огромного 

51. Курултай – у монгольских народов, а в дальнейшем и у некоторых тюркских народов – орган 
народного представительства, всенародный съезд знати для решения важнейших государствен-
ных вопросов, в определенной степени – аналог европейских парламентов.
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войска двинулся на сельджуков. Войска встретились 21 июня 1039 года у Талхаба. 
Хотя в этом сражении сельджуки и потерпели поражение, но посредством разверну-
той партизанской борьбы стали оказывать давление на султана Меликшаха. Султан 
Меликшах был вынужден заключить перемирие. Но сельджуки стали один за дру-
гим захватывать города Хорасана. Ситуация изменилась, и на следующий год султан 
Меликшах, чтобы окончательно решить сельджукский вопрос, вновь с огромным 
войском двинулся на сельджуков. 23 мая 1040 года войска сошлись в решающей 
битве у крепости Данданакан. В кровопролитной схватке войско Газневитов потер-
пело поражение из-за соперничества между командующими, а также из-за перехода 
некоторых подразделений на сторону сельджуков. Султан Меликшах бежал в Гор.

ПЕРВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ – ТУГРУЛ

После битвы у Данданакана на землях Газневитов, в Хорасане окончательно 
сформировалось государство Великих Сельджуков. 

В связи с этим в городе Мерва состоялся всеобщий курултай сельджуков. 
Первым из принятых на курултае решений было получение признания государ-
ства Сельджуков халифом Аббасидов – Каимом Биамрилляхом. Так как у сель-
джуков было два правителя, то вторым решением курултая стала передача правле-
ния западными районами государства Тугрулу, а восточными районами – Чагры. 
При этом Тугрул Бей получал титул султана, а Чагры Бей – мелика (правителя). 
Эта система была упразднена после смерти Чагры в 1060 или в 1063 году, когда 
Альп Арслан занял место своего дяди – Тугрула. 

Внутренние мятежи

После образования государства Великих Сельджуков, в течение всей исто-
рии его существования велась постоянная борьба за власть. Два таких эпизода 
происходили во времена Тугрула, когда ожесточенную войну за власть вместе с 
внутренними мятежами с трудом удалось предотвратить. 

Тугрул направил на завоевание западной провинции Джибал сына своего свод-
ного брата князя Ибрахима Йинала, который принимал активное участие в делах, 
касающихся создания государства. Ибрахим Йинал, быстро захватив Джибал, в 
большой степени способствовал преобразованию государства Сельджуков в импе-
рию. Однако в 1049-1050 годах он поднял бунт против Тугрула, не желая передавать 
ему город Хамадан и некоторые другие крепости, находившиеся в провинции Джи-
бал. Тугрул, с трудом подавив восстание, простил своего брата. Но Ибрахим Йинал, 
находившийся под влиянием Фатимидов и Бувейхидов, сделал еще несколько попы-
ток устроить мятеж. В итоге, когда совершенные им преступления уже нельзя было 
оставлять без наказания, в 1059 году (451 г. х.) он был повешен по приказу Тугрула. 
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Другое восстание против Тугрула поднял сын его дяди Исраила – Кутулмуш. 
Тугрул также отправил его на завоевание западных районов. Спустя какое-то вре-
мя, в 1061 году (453 г. х.) Кутулмуш восстал против Тугрула. Так как он укрывал-
ся в очень мощной крепости, то подавление этого восстания длилось довольно 
долго. Направленные туда Тугрулом войска не добились успеха. В конце концов, 
22 декабря 1063 года (455 г. х.) в районе Дамгана Кутулмуш потерпел поражение в 
битве с племянником Тугрула – Альпом Арсланом. В страхе быть схваченным, он 
покинул поле сражения и стал уходить в горы, взбираясь по крутым обрывистым 
склонам. За ним началась погоня. В итоге, 28 ноября 1064 года (456 г. х.) он, убегая 
от преследования, упал с лошади и разбился. Его тело было доставлено в город 
Рей и предано земле. 

ПОХОДЫ НА ВОСТОК

С целью защиты своих военных границ и расширения территорий Тугрул и 
Чагры в 1042 году (433 г. х.), двинувшись на Хорезм, нанесли поражение Шаху 
Малику и вынудили его покинуть страну. Захватив полностью весь Хорезм, они 
присоединили его к своему государству и установили свою власть через посред-
ство наместника. 

Сельджукам приходилось вести борьбу, с одной стороны, с газневитами, а с 
другой стороны – с караханами. В 1047 году (438 г. х.) князь Альп Арслан одержал 
победу над караханами, которые, перейдя реку Джейхун, напали на Хорасан. Он 
заключил с ними мирный договор, по которому они никогда больше не должны 
были совершать нападения на земли сельджуков. 

Газневиты, проиграв войну с сельджуками, отступили вглубь на восток, в 
районы Афганистана и Индии. С целью возврата своих прежних земель, они всту-
пили в затяжные войны с сельджуками. В итоге, поскольку никто из них не мог 
добиться окончательного результата, в 1059 году (451 г. х.) был заключен мирный 
договор, по которому установленные границы государства проходили по горам 
Хиндугах. Таким образом, восточные и северные границы государства Великих 
Сельджуков были защищены. 

ПОХОДЫ НА ЗАПАД

Когда Тугрул Бей обосновался в городе Нишапуре в качестве правителя 
только что созданного государства Сельджуков, он счел целесообразным начать 
кампанию по завоеванию западных стран. В частности, он отправил сына своего 
сводного брата Юсуфа Ябгу – Ибрахима Йинала на завоевание провинции Джи-
бал, а именно городов Хамадан, Исфахан и области между этими городами. Сына 
своего брата Чагры – Якути он отправил на завоевание Азербайджана, а сыну 
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своего дяди Исраила (Арслана Ябгу) – Кутулмушу поручил в кратчайший срок 
покорить районы, расположенные на побережье Каспийского моря, на западе Ира-
на. Эти князья успешно выполнили поставленные перед ними задачи и, захватив 
западные страны вплоть до города Багдад, расширили границы государства Сель-
джуков. В то же время Тугрул, предприняв в 1044 году (435 г. х.) поход в Джур-
джан и Табаристан, подчинил своей власти местные государства, находившиеся 
на их территориях. 

Теперь, когда государство Сельджуков переросло в империю, Тугрул, с целью 
лучшего контроля и управления ее обширной территорией, в 1044 году (435 г. х.) 
перенес центр правительства из города Нишапур в город Рей.

То обстоятельство, что сельджуки, проявив себя в качестве мощной силы, за 
короткий срок завоевали запад, вызвало великий страх и беспокойство у прави-
телей соседствующих с ними Бувейхидов, Фатимидов, Византийской империи и 
ряда небольших государств.

ОТНОШЕНИЯ С ВИЗАНТИЕЙ

В первом крупном сражении с византийцами в 1048 году (439 г. х.) в долине 
Пасин Ибрахим Йинал сумел нанести поражение византийскому войску и отпра-
вил в город Рей огромное количество добытых им трофеев. В следующем году, на 
фоне испортившихся отношений между Ибрахимом Йиналом и Тугрулом между 
ними происходили частые военные столкновения, кроме того, в 1050 году (441 
г. х.) Тугрул был занят завоеванием центральных районов Ирана, прежде всего, 
Исфахана, чем не преминули воспользоваться византийцы, продвинувшись до го-
рода Гяндж в Восточной Анатолии. 

В 1054 году (446 г. х.) Тугрул во главе войска предпринял поход в Анатолию 
и окружил города, расположенные на берегу озера Ван. Отправив часть войска в 
бассейн реки Чорух, он занял город Байбурт. Это войско, совершая набеги на эти 
места вплоть до Трабзона, поставило византийцев в затруднительное положение. 
А другая часть сельджукского войска начала завоевание районов Агры и Карса. В 
это время Тугрул, направившийся на север, хотя и окружил крепость Малазгирт, 
но из-за наступившей зимы отказался от осады. 

КРАХ ГОСУДАРСТВА БУВЕЙХИДОВ И АББАСИДЫ 

В 1055 году (447 г. х.) Тугрул по настойчивому приглашению халифа Абба-
сидов – Каима Биамрилляха, прибыл в Багдад. Впервые в истории ислама, 25 де-
кабря 1055 года независимый тюркский правитель вошел в город Багдад, бывший 
центром суннитского мусульманского мира. А через 5 дней он, заманив в западню 
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и схватив правителя Бувейхидов Малика ар-Рахима, державшего в подчинении 
аббасидских халифов, отправил его в тюрьму, чем положил конец государству Бу-
вейхидов. Когда Тугрул направлялся в Багдад, Арслан Басасири, командующий 
Бувейхидов тюркского происхождения, державший город Багдад под своей вла-
стью с 1050 года (441 г. х.), покинул город до прибытия Тугрула, удалившись в 
Басру. Сумев нанести поражение войску под командованием Кутулмуша, послан-
ного Тугрулом против него, Арслан Басасири, представлявший немалую опас-
ность для халифата, достаточно укрепил свое положение в Басре. 

Вскоре после того, как сельджукский правитель Тугрул прибыл в Багдад, ха-
лиф Аббасидов – Каим Биамриллях, надев на него султанский халат, нарек его 
именем Рукнуддин Шахиншах и пригласил воссесть на приготовленный для него 
трон. Таким образом, Тугрул вошел в Багдад не как освободитель, а как покори-
тель. Султан Тугрул длительное время оставался в Багдаде. За это время у него 
возникло желание завязать родственные связи с халифом. С этой целью, 11 апреля 
1056 года (448 г. х.) он выдал замуж за халифа дочь своего брата Чагры – Хадиджу 
Арслан Хатун. 

Через 13 месяцев и 10 дней после прибытия в Багдад султан Тугрул захватил 
район Мосула, чтобы наказать и привести к повиновению арабских наместников, 
поддерживающих Арслана Басасири. Затем он, призвав к порядку своего дядю – 
Расула Текина ибн Арслана, восставшего в Хузистане, вновь вернулся в Багдад. 23 
января 1058 года (449 г. х.) в Багдаде халиф Каим Биамриллях опоясал его мечом, 
удостоив титула «Правитель востока и запада», и вручил знамена и фирман. 

Через некоторое время султан Тугрул, получив известие, что сын его брата по 
матери Юсуфа Ябгу – Ибрахим Йинал, подстрекаемый Фатимидами, поднял вос-
стание, выступил из Багдада и двинулся на него. Воспользовавшись этим, Баса-
сири под знаменами Фатимидов вместе со своими сторонниками 27 декабря 1058 
года (8 зуль-каада 450 г. х.) вошел в Багдад, взял в плен халифа и заточил его в 
тюрьму. 

14 декабря 1059 года (6 зуль-каада 451 г. х.) Тугрул, одержав победу над Ибра-
химом Йиналом, вернулся в Багдад, освободил халифа Аббасидов Каима Биамри-
ляха, пробывшего в тюрьме около года, и в феврале 1060 года (452 г. х.) вернул 
ему его титул и власть. 

7 апреля 1060 года (452 г. х.), направившись в провинцию Джибал, Тугрул 
занялся устранением вспыхнувших там беспорядков. Сын дяди Тугрула – Кутул-
муш, собрав вокруг себя разбросанные после казни Ибрахима Йинала племена 
туркменов, в 1059 (451 г. х.) восстал против Тугрула. Этот мятеж удалось подавить 
лишь спустя один год после смерти Тугрула.
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В 1062 году (454 г. х.), подавив мятеж в Джурджане, Тугрул на обратном пути 
посетил города Нахиджеван и Румию. В то же время, он, велев сосватать ему дочь 
халифа Каима Биамрилляха, пожелал установить двусторонние родственные свя-
зи с Аббасидами. Хотя Каим Биамриллях сначала был против этого брака, но впо-
следствии был вынужден согласиться. В связи с тем, что Тугрул прибыл в Багдад 
лишь 11 января 1063 года (455 г. х.), то вошел в комнату новобрачных лишь 17 
февраля 1063 года (455 г. х.), спустя 6 месяцев после своего обручения. 

Проведя около 4 месяцев в Багдаде, Тугрул 13 апреля 1063 года (455 г. х.) вы-
ступил в направлении города Рей. Там, 7 сентября 1063 года (8 рамадан 455 г. х.), 
после непродолжительной болезни, он скончался, пробыв на посту правителя в 
течение 25 лет.

ПРАВЛЕНИЕ АЛЬПА АРСЛАНА

После битвы в Данданакане в 1040 году (431 г. х.) правление восточными рай-
онами государства Сельджуков было передано Чагры Бею. После смерти Чагры в 
1060 году (452 г. х.) Тугрул стал единоличным правителем государства, но, так как 
Хорасан имел статус провинции, то туда был назначен наместником сын Чагры 
– 27-летний князь Альп Арслан. Он был смелым, бесстрашным, справедливым и 
обладал прекрасным нравом. 

После смерти Тугрула в городе Рей в 1063 году (455 г. х.) его место занял брат 
Альпа Арслана – Сулейман. Визирь Тугрула – Кундури признал его как нового 
правителя. Но, поскольку войско было в подчинении Альпа Арслана, то он не 
стал признавать своего брата Сулеймана правителем. Пробыв около 2 месяцев у 
власти, Сулейман уступил свое место брату – Альпу Арслану. Прибыв в город 
Рей, Альп Арслан занял трон султана и завладел сокровищами, оставшимися по-
сле смерти его дяди Тугрула. В это время Кутулмуш, находившийся в осажденной 
крепости Гирдигук, воспользовавшись моментом, когда визирь Абидульмульк 
Кундури отбыл из тех мест, покинул крепость и собрал под свое начало туркме-
нов. Рассчитывая на свое 50 000-ное войско, Кутулмуш, объявив себя правителем, 
двинулся на город Рей и взял его в осаду. Положение было серьезным. Когда Альп 
Арслан прибыл в Дамган из Хорасана, Кутулмуш, сняв осаду города Рея, вступил 
с ним в бой. В этой битве Альп Арслан, выйдя победителем, взял в плен брата 
Кутулмуша – Расула Текина с его старшим сыном Мансуром. Кутулмушу удалось 
бежать, но 28 ноября 1064 года он скончался. 

Альп Арслан, стал правителем, прежде всего, удалил с поста визиря Кундури, 
бывшего приверженцем его брата Сулеймана, а 6 декабря 1063 года назначил сво-
им визирем знаменитого Низама аль-Мулька. 
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В начале 1064 года (456 г. х.) Альп Арслан с огромным войском, выйдя из 
Хорасана, прибыл в Азербайджан. Здесь к нему присоединились его брат Якути 
и сельджукские князья. Султан Альп Арслан, вступив на землю Анатолии, пере-
дал часть своего войска под командование своего сына Меликшаха, брата Якути 
и визиря Низама аль-Мулька и отправил на завоевание Вана, Грузии и Армении. 

В то время, когда Альп Арслан совершал поход на Кавказ, его догнало изве-
стие, что восстал его старший брат, правитель кирманских сельджуков – Кавурд 
(Черный Лев). Прервав поход, он в декабре 1064 года (456 г. х.) прибыл в центр 
Персии – город Шираз. Кавурд, укрывшись в крепости, перешел к обороне. Од-
нако, вскоре поняв, что не сможет сопротивляться своему брату, он попросил по-
щады. Таким образом, братья помирились. 

В 1065-1067 годах (457-459 г. х.) Альп Арслан, чтобы установить свое влия-
ние на тюркских территориях, располагавшихся севернее и восточнее Аральского 
моря, предпринял поход на восток. 

В 1066 году (458 г. х.), в то время как султан Альп Арслан завоевывал тюрк-
ские народы и города, находившиеся к северу и востоку от Аральского моря, его 
доверенные командующие на западных границах государства, активно ведя бое-
вые действия, обеспечивали защиту западных границ и, в тоже время, расширяли 
территорию государства в направлении Анатолии. Так военачальник Гумюште-
кин, которому было поручено отправиться к границе с Византией, вместе с на-
ходившимися в его распоряжении командирами Афшином и Ахмедом Шахом, 
захватив в районах Мурад и Диджля целый ряд городов, в том числе Диярбакыр 
и Халеп, дошел до Низипа в аль-Джазире. На берегах реки Евфрат они нанесли 
поражение византийскому войску и взяли в плен Аруантоса, охранявшего грани-
цы Византии на этом участке. Отсюда Гумюштекин продолжил продвижение на 
Ахлат. Во время внезапно возникшей ссоры со своими товарищами по оружию 
он был убит Афшином. Зная, что этот его поступок не останется безнаказанным, 
Афшин с несколькими племенами, подчинявшимися ему, бежал на запад. Перейдя 
реку Евфрат, он вторгся в Византию и, начав наступление на Анталью совместно 
с сыном Альпа Арслана – Меликшахом, захватил византийские крепости Делук, 
Кейсум, Рубан и Артах. 

Альп Арслан, вернувшийся из похода на Мавераннахр в 1067 году (459 г. х.), 
направился в Кирман, во второй раз выступив против своего старшего брата Ка-
вурда – правителя Кирмана, который не признавал наследником престола его сына 
– Меликшаха. Кавурд, потерпев поражение в битве со своим братом Альпом Арс-
ланом, опять попросил у него прощения и был прощен.
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ОТНОШЕНИЯ С ВИЗАНТИЕЙ

В 1067 году (459 г. х.) скончался император Византии – Константин X Дука, и 
на престол вступила его супруга – императрица Евдокия. В первые годы правле-
ния Евдокии тюрки продолжали набеги на земли Византии. Тюркское войско под 
командованием Афшина, разгромив византийцев, дислоцирующихся в Малатье, 
через долину Тохма продвинулось до города Кайсери и завоевало его. Затем, не 
останавливаясь, оно достигло Аданы и Сейхана и, захватив внушительное коли-
чество трофеев, вернулось в Халеп. 

Получившая известие о действиях тюрок-сельджуков, императрица Евдокия, 
имея опасение, что империя может рухнуть в результате этих нашествий, начала 
поиск полководца, способного изменить сложившее положение. Она нашла его в 
среде византийской аристократии – Роман Диоген после смерти Константина X 
Дуки организовал заговор, был осужден и приговорен к смерти, но на личном сви-
дании с императрицей Евдокией он настолько поразил ее мужественным видом и 
красотой («красавец-армянин»), что она заменила ему казнь ссылкой на родину 
– в Каппадокию. Евдокия, обвенчавшись с Романом, впоследствии отреклась от 
престола в его пользу.

Император Роман Диоген, будучи человеком решительным и самостоятель-
ным, вел жесткую политику, опираясь на слои военной аристократии. Львиная 
доля расходов казны приходилась теперь на армию. Император жаждал взять ре-
ванш у внешних врагов и, прежде всего – тюрок-сельджуков, набеги которых с 
каждым годом становились все более разорительными и дерзкими. 

В то время как Роман Диоген был занят подготовкой к военным действиям, 
Альп Арслан во главе огромного войска, продвигаясь в западном направлении, 
ближе к концу 1067 года (459 г. х.) перешел реку Араш и вступил на землю Грузии. 
В начале 1068 года (460 г. х.) он вошел в Тифлис и велел построить там мечеть. 
Несмотря на зимние холода, его отряды вели военные действия во всех направле-
ниях. Сам он, также не обращая внимания на то, что зима тогда выдалась суровая, 
подошел к подступам города Карс и после короткого боя завладел городом. В то 
же время, отряды, отправившиеся в Грузию, достигли берегов Черного моря и 
подвергли набегам всю территорию вплоть до Трабзона. После этого Альп Арслан 
вернулся обратно в Тифлис, чтобы провести там зиму. 

Царь Грузии – Баграт, к которому благоволил, и которому обещал оказать по-
мощь новый император Византии Роман Диоген, не имея другого выхода, был 
вынужден принять условие Альпа Арслана на выплату хараджа. В планы Альпа 
Арслана входило нанесение мощного удара Византийской империи, прежде лик-
видировав ее союзников на востоке Анатолии. Как раз в тот момент, когда он был 
на пути осуществления своей цели, ему пришло известие о смерти правителя Тур-
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кестана (правителя Западных Караханов) – Ибрахима ибн Насра и возникновении 
беспорядков в его стране. В связи с этим, султан Альп Арслан, отказавшись от 
похода в Византию, вернулся обратно. Через Азербайджан и Фарис он дошел до 
Шираза, где провел рамадан и праздник.52  

Альп Арслан, возвращаясь на восток, оставил часть своих войск на грани-
цах с Анатолией, увеличив их численность. Командование этими силами было 
поручено Мансуру ибн Кутулмушу, Сулейману ибн Кутулмушу, младшему брату 
султана и наместнику Азербайджана – Якути, зятю султана и сыну его дяди Юну-
са – Эрбасгану (или Эр-ташгуну) и князю Сандуку, зарекомендовавшему себя 
очень смелым и воинственным командиром. Кроме того, Афшин, находившийся 
у южной границы Анатолии, продолжал набеги на Византию. Чтобы избавиться 
от сельджуков, ставших настоящим бедствием для византийцев, император Ро-
ман Диоген увеличил свою армию за счет пополнения ее рядов представителями 
различных христианских народов, вплоть до норманнов, а также тюрками-огу-
зами и печенегами, и 13 марта 1068 года (460 г. х.) начал поход в направлении 
Сирии. Находясь на подступах к Кайсери, император Роман получил известие, 
что на севере тюркское войско захватило и разграбило городок Никсар, в связи 
с чем он изменил маршрут и направился в Сивас, перейдя реку Кайсери. Оттуда, 
не останавливаясь, повернул на восток и продолжил свой путь. Вблизи Диврика 
он столкнулся с войском тюрок и вступил с ними в бой. После ожесточенного 
сражения тюркское войско отступило назад. Император Роман Диоген продолжил 
поход и, миновав равнины Гёксуна и Мараша, вступил на землю Сирии. Здесь он 
нанес поражение отряду Хаса Инала, захватившего русло реки Евфрат, и двинул-
ся на Халеп, находившийся в руках Мирдасидов. Хотя 20 декабря 1068 года (461 
г. х.) он сумел захватить окрестные крепости, однако захватить город Халеп ему 
не удалось, поэтому он начал осаду города Менбича. Во время осады туркмены, 
заключив союз с наместником Халепа, поставили византийцев в трудное поло-
жение. Подвергаясь постоянным атакам тюрок, император Роман опасался, что 
ему могут быть отрезаны пути к отступлению. С другой стороны, он испытывал 
трудности с обеспечением провиантом своего огромного войска. Кроме того, уже 
близилась зима. По всем этим причинам он принимает решение вернуться об-
ратно. В то время когда император Роман был занят походом в Сирию, Афшин, 
прибыв в распоряжение султана Альпа Арслана, вместе с Ахмед Шахом прошел 
вдоль и поперек Анатолию и достиг долины Сакарьи. Он захватил и разграбил 
известный в истории ислама город Амориум. Весть об этом набеге догнала импе-
ратора Романа в Позантах, когда он возвращался обратно. Хотя он сразу, изменив 
маршрут,  двинулся на Афшина, но, поскольку тот быстро вернулся на восток, ему 
не удалось встретиться с ним. 

52. Здесь имеется в виду праздник по поводу окончания обязательного поста для мусульман в ме-
сяц рамадан.
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Император Роман, с наступлением зимы рассредоточив свое войско по зим-
ним казармам, вернулся обратно в Константинополь.

В 1069 году (462 г. х.) отряды сельджуков под предводительством Бекчиоглу 
Афшина, Ахмед Шаха, Увакоглу Атсыза и его брата Чавлы, Таранкоглу, Тавта-
воглу, Сандука, Арсланташа, Туркмена и Димлачоглу Мухаммада вновь начали 
набеги на Анатолию с трех направлений: с востока, юго-востока и юга. Импе-
ратор Византии Роман Диоген, чтобы покончить с этими набегами, отправил в 
Анатолию огромное войско, но тюрки разгромили его. Тогда сам лично возглавив 
армию, он продвинулся до Кайсери и вынудил отступить действовавшие в той 
местности отряды воинов-сельджуков. Заняв крепость Ахлат, являвшуюся опор-
ным центром тюрок на востоке, он, перейдя реку Евфрат, начал продвижение на 
Харпут, чтобы вернуть обратно захваченные крепости и восстановить прежние 
границы Византии. 

Так как завоевание Малой Азии имело для сельджуков национальное и рели-
гиозное значение, то, воспользовавшись уходом императора в Харпут, сельджук-
ские отряды, для того чтобы постоянно продвигаться на запад, и чтобы выбрать 
место для проживания племенам, перекочевавшим с востока, пошли на приступ 
Малатьи и одержали победу над защищавшими ее императорскими военными си-
лами, обратив в бегство их командующего Филарета. Узнав об этом поражении, 
император Роман Диоген, форсировав реку Мурад, прибыл в нынешний Палу. 
Здесь он получил еще одно известие о том, что сельджукские отряды ограбили 
и разрушили город Конью. Отказавшись от мысли идти на восток, он вернулся 
обратно в Сивас, чтобы отрезать пути отступления тюрок. Отсюда он выступил 
в Кайсери. Сельджуки, узнав, что император направляется в Кайсери, через Ки-
ликию вернулись на место своей постоянной дислокации в Анатолию. Переждав 
там зиму, в 1070 году (643 г. х.) сельджукские князья возобновили набеги на Ви-
зантийскую империю. 

Император Роман с наступлением зимы также вернулся обратно в Константи-
нополь, оставив вместо себя одного из своих командующих – Мануила Комнина. 

Когда в 1070 году (643 г. х.) зять Альпа Арслана, муж его сестры Джавхар 
Хатун – Эрбасган (или Куртчу), поддерживаемый туркменами Явуком или Йи-
веком, поднял мятеж, претендуя на трон, султан Альп Арслан отправил своего 
командующего Афшина выследить и поймать их. Куртчу, поняв, что не справится 
с Афшином, бежал в Анатолию вместе с туркменами. Однако, когда Афшин сле-
дом за ними ступил на землю Анатолии, они  не нашли другого средства, кроме 
как искать прибежища в Византийской империи. Вместе со своими  сопровожда-
ющими Куртчу прибыл в Константинополь. В истории сельджуков до той поры 
не было ни одного случая, чтобы какой-либо князь искал прибежища в Византии. 
Это сильно задело Альпа Арслана. Афшин преследовал Куртчу, пока не упустил 
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его. По ходу своего движения он захватил город Савдиджеа, находившийся между 
городом Хонай и нынешним городом Денизли и завладел побережьем Эгейского 
моря. Согласно одному источнику, он, дойдя до берегов Мраморного моря, по-
требовал у императора передачи ему Куртчу. Но это требование было отклонено. 

Первый тюркский полководец Афшин, добравшийся до берегов Эгейского 
моря, в преддверии зимы отступил назад и провел зиму на Торосах. Весной, вер-
нувшись в Иран, доложил о ситуации султану. 

Султан Альп Арслан, разгневавшись, что его зять не был выдан ему, поклялся 
отомстить Византии. 

В 1070 году (463 г. х.) султан Альп Арслан отправился из Хорасана в Азер-
байджан, оттуда – в Византию и захватил Малазгирт и Эрджиш. 10 марта 1071 
года (463 г. х.) Альп Арслан, пройдя Диярбакыр, окружил византийский город 
Урфу. Осада Урфы продолжалась 50 дней. Сам Альп Арслан, не теряя времени, 
выдвинулся в сторону Сирии. 21 марта 1071 года (463 г. х.), перейдя реку Евфрат, 
он достиг сирийского города Халепа. Не желая завоевывать Халеп силой меча, 
Альп Арслан взял город в осаду. После 2-месячной осады глава Халепа вынес ему 
ключи от города. Назначив своим наместником в Халепе (Алеппо) Махмуда, сына 
Араба Мурдаса, он вышел в путь по направлению к Шаму (Дамаску). 

Когда Альп Арслан удалился от Халепа на расстояние одного дня пути, его 
догнало сообщение, что император Византии Роман Диоген направляется в Вос-
точную Анатолию в сторону Азербайджана. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ В МАЛАЗГИРТЕ

Альп Арслан, получив известие о том, что император Византии движется на 
восток, отправил своего сына и наместника Халепа на завоевание Египта, а сам 27 
апреля 1071 года (463 г. х.) перешел реку Евфрат. Потеряв много верховых живот-
ных при форсировании реки, а также испытывая большие трудности в снабжении 
войска провиантом, Альп Арслан распустил воинов-иранцев и воинов из числа 
иракских арабов, поскольку во время сражения при возникновении малейших за-
труднений, они сразу покидали поле битвы. Таким образом, он частично решил 
проблемы, связанные с обеспечением армии продовольствием и нехваткой лоша-
дей. Но численность его войска при этом значительно сократилась. С воинами 
из Хорасана, Азербайджана и Аррана Альп Арслан прибыл из Урфы в Мосул. 
Здесь он получил известие, что византийская армия захватила Малазгирт. Сразу 
направившись в Азербайджан, он остановился в городе Хой и начал военные при-
готовления. Отдав приказ Низаму аль-Мульку спешно подготовить воинов, чтобы 
отправить их следом за ним, султан Альп Арслан с имевшимися в его распоряже-
нии 14 000 воинов, двинулся в Ахлат. За счет присоединившихся к нему по пути 
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следования приверженцев его войско увеличилось вначале до 40 000, а затем – до 
55 000 или 60 000 воинов. 

Император Византии Роман Диоген, чтобы положить конец многолетним 
нашествиям тюрок на Анатолию, намеревался совершить поход в направлении 
Азербайджана и, пользуясь тем, что Альп Арслан находился в походе в Сирии, 
принудить его отказаться от вторжения в Анатолию. Для этого он ранней весной 
1071 года (463 г. х.), использовав все резервы, собрал огромное войско (по име-
ющимся источникам, оно имело численность 200 000 воинов) и в третий раз вы-
шел в поход на Анатолию. Чтобы постоянно обеспечивать войска новобранцами, 
в Эрзуруме был создан штаб. Среди состава византийской армии были христиане-
кипчаки и тюрки-огузы. 

В то время, когда передовые части византийской армии подошли к городу 
Ахлату, император уже окружил и захватил город Малазгирд. 

Войско сельджуков, сильно уступавшее византийскому в количественном от-
ношении, но на несколько порядков превосходящее его силой духа, имеющее в 
своем составе отборную кавалерию, прекрасно снаряженное, обладающее огром-
ным опытом, приобретенным в боях со многими западными государствами Азии, 
и уверенностью, основанной на многочисленных победах, а также – знаниях, уме 
и отваге такого выдающегося полководца, как Альп Арслан, начало продвигаться 
по направлению к Малазгирту. Авангардные части войска сельджуков атаковали 
византийскую армию одновременно в нескольких разных местах, вызвав замеша-
тельство среди воинов и принудив их к отступлению. 

23 августа 1071 года (463 г. х.) византийский император Роман Диоген, при-
быв со 100 000-ным войском, расположился в долине Зехра близ Малазгирта. 

В тот же день император Великих Сельджуков Альп Арслан прибыл туда со 
своим братом Якути, сыновьями Кутулмуша и видными военачальниками – кня-
зьями Сав-Текином, Сандуком, Афшином, Ахмед Шахом, Алтунтаком, Атсызом 
и Аксунгуом и занял позиции против лагеря византийской армии. Эта ночь для 
византийцев была неспокойной. На рассвете 24 августа 1071 года султан Альп 
Арслан перестроил свое войско, расположив его на расстоянии 5 километров от 
войска византийцев. Обе стороны не спешили вступать в бой. 

В то время, пока оба императора были заняты военными приготовлениями, 
халиф Аббасидов Каим Биамриллях, в попытке уладить дело мирным путем, мно-
гократно отправлял посредников к императору Византии Роману Диогену. Но его 
посланцы вернулись обратно, не сумев добиться каких-либо результатов. Импе-
ратор Византии, отказываясь от мирного решения конфликта, заявил, что настала 
пора положить конец разорительным набегам сельджуков на земли Анатолии, что 
его казна понесла огромные расходы, а на плечи его народа было взвалено тяже-
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лое бремя налогов, чтобы подготовить имеющееся войско, и что он окупит эти 
расходы, захватив центр империи Сельджуков. Мирные предложения посредни-
ков только увеличивали его амбиции. Таким образом, не оставалось сомнений, 
что сражение неизбежно. Император Византии взял клятву со своих воинов и, в 
особенности – тюрок, прибывших из Румелии, и их вождя Тамиша, что они, не 
щадя своей жизни, будут сражаться, оставаясь верными ему. В пятницу 26 августа 
1071 года (27 зуль-каада 463 г. х.), когда был назначен день сражения, халиф Каим 
Биамриллях призвал исламскую общину воззвать к Аллаху с мольбой (дуа) о по-
беде Альпа Арслана. 

Утром в пятницу 26 августа 1071 года (27 зуль-каада 463 г. х.) Альп Арслан 
надел белую одежду, чтобы она стала ему саваном в случае его смерти. Он сел 
верхом на коня и обратился к воинам с проникновенными словами, доходящими 
до сердца каждого из них. 

Генеральное сражение началось в пятничный день в полдень. 

Альп Арслан расположил в засаде в нескольких местах среди гор и холмов 
в долине Зехра (или Зехо) своих конников. После упорного противостояния во-
йско сельджуков стало отступать, следуя заранее продуманной тактике сражения. 
Византийское войско шаг за шагом следовало за ним. При отступлении тюркские 
лучники, не давая передышки, осыпали противников стрелами, измотав и осла-
бив силы византийской кавалерии. Отступление пехотинцев сельджукского во-
йска продолжалось до вечера. К вечеру печенеги и огузы, находившиеся на левом 
и правом флангах византийского войска, в полном составе присоединились к во-
йску Альпа Арслана. Это внесло сумятицу в ряды византийцев. Император Роман 
Диоген, чтобы не допустить дальнейшего предательства и дезертирства армии и 
защитить от нападения тюрок свой штаб, оставшийся в глубоком тылу, дал приказ 
о немедленном отступлении. Однако было уже поздно. Альп Арслан, воспользо-
вавшись переходом тюрок на его сторону и неразберихой в рядах византийского 
войска, чтобы отрезать императору Роману Диогену пути к отступлению, отдал 
приказ об атаке кавалерийским отрядам, находящимся в засаде. Кавалеристы уда-
рили с флангов и с тыла, и начали окружать византийцев, отрезав фланги от ос-
новных сил. Одновременно, отступающая пехота сельджуков, изменив тактику, 
с мечами наголо пошла в атаку на передовую часть войска противника. Момен-
тально все смешалось в византийском войске, ясно свидетельствуя о его скором и 
неминуемом поражении. Тем временем был захвачен военный штаб византийцев. 
Взятый со всех сторон в кольцо, император Роман Диоген с преданными ему рус-
скими (или славянскими) воинами, сколько хватало сил, оказывал сопротивление, 
но ближе к полуночи он был ранен и взят в плен. На следующий день пленника 
привели к Альпу Арслану. 
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Альп Арслан подписал с плененным императором Византии мирное согла-
шение на не очень выгодных для сельджуков условиях и освободил его. Однако, 
когда известие о том, что император Византии захвачен в плен, дошло до Констан-
тинополя, престол занял другой император. 

Прибыв в Константинополь, Роман Диоген натолкнулся на враждебное про-
тивостояние нового императора, и вынужден был с остатками своего войска уйти 
в Южную Анатолию. Здесь, в 1072 году (464 г. х.) в битве с силами нового импе-
ратора, он был убит. Его гибель аннулировала соглашение, подписанное между 
византийцами и сельджуками. Это облегчило захват тюрками Анатолии. Не обна-
ружив на своем пути никакой серьезной силы, способной противостоять им, они 
захватили всю Анатолию вплоть до берегов Эгейского и Мраморного морей и, 
заселяя захваченные ими города огузскими племенами и родами, прибывшими из 
Средней Азии, начали тюркизировать и исламизировать эти территории. 

Война в Малазгирте и победа, одержанная там, – это важный поворотный 
пункт, как с точки зрения истории тюркских народов, так и с точки зрения исто-
рии ислама. Тюрки-мусульмане после этой победы начали заселение Анатолии и 
построили самую большую, после Римской, и просуществовавшую дольше всех 
империю. Вобрав в себя Балканский полуостров и Венгрию, она явилась зачина-
телем распространения религии ислам в Европе.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В МАЛАЗГИРТЕ

Победа в Малазгирте пробудила широкий отклик не только в Византийской 
империи, но и в Европе. Христианский мир следил за многолетней чередой по-
бед тюрок с чувством тревоги и беспокойства, переросшими в связи с победой в 
Малазгирте в панические настроения. Хотя в 1074 году (467 г. х.), спустя три года 
после победы в Малазгирте, папа римский Григорий VII, пытаясь вооружить хри-
стиан и отправить на оказание помощи Византии в борьбе против тюрок, фактиче-
ски благословил их на крестовый поход, однако не достиг своей цели, поскольку 
отношения между папой и императором Священной Римской империи Генрихом 
IV были натянутыми. 

Султан великой империи Сельджуков Альп Арслан, заключив соглашение с 
императором Византии Романом Диогеном, с целью поддержания и расширения 
своей власти в Анатолии, оставил там своих доверенных командующих, а сам 
вернулся в Иран и начал подготовку к большой кампании в Среднюю Азию. Ко-
мандующие, оставшиеся в Анатолии, начали захват городов и территорий, ука-
занных им в качестве цели султаном Альпом Арсланом. На завоеванных землях 
они создавали бейлики53, находившиеся в подчинении империи Великих Сель-

53. Бейлик – в тюркских землях (в основном в Анатолии сельджукского и раннеосманского перио-
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джуков. Так, Али ибн Абу аль-Касим в Эрзуруме и в его окрестностях создал бей-
лик Салтукидов (1071-1201 гг.), Менгуджук Гази в районе Эрзинджана, Кемаха и 
Шебинкарахисара основал бейлик Менгучегидов (1071-1252 гг.), а Малик Ахмед 
Данишменд Гази – бейлик Данишмендидов (1071-1177 гг.), охватывающий райо-
ны Кайсери, Сиваса, Токата, Никсара и Амасьи. Образование этих бейликов после 
становления государства Сельджуков в Анатолии, вошедших в подчинение ему, 
способствовало созданию в Анатолии первого тюркского союза. 

В 1072 году (464 г. х.) султан Альп Арслан во главе войска выступил из Хора-
сана в Мавераннахр для подавления восстания караханов. На берегу реки Джей-
хун у султана возник спор с Юсуфом, бывшим комендантом крепости Берсем, 
который вначале восстал против него, а затем, испугавшись, отказался от своих 
требований и попросил покровительства султана. За дерзость спорщик был при-
говорен к казни, но, оказавшись проворнее тех, кто находился рядом с правите-
лем, он выхватил меч и убил великого полководца султана Альпа Арслана. 

На тот момент, когда был убит Альп Арслан, границы империи Великих Сель-
джуков простирались от Йемена до Джейхуна, от Тянь-Шанских гор до берегов 
Мраморного и Эгейского морей.

ПРАВЛЕНИЕ СУЛТАНА МЕЛИКШАХА

После Альпа Арслана (1063-1072 гг.) правителем стал его сын Меликшах, 
родившийся 7 августа 1055 года, которому было только 18 лет. Эпоха правления 
Меликшаха, правившего с 1072 по 1092 год (464-485 гг. х.) была самой блестящей 
эпохой империи Великих Сельджуков. 

В то время, когда Меликшах взошел на трон, его дядя, правитель кирманских 
сельджуков Кавурд, бывший самым старшим по возрасту и самым опытным в 
династии Сельджуков, поднял восстание. Султан Меликшах и его визирь Низам 
аль-Мульк в сражении близ города Хамадан одержали победу над Кавурдом. Он 
был взят в плен и казнен 4 апреля 1073 года (465 г. х.). Так Меликшах стал едино-
личным правителем государства. 

Караханы и Газневиты, воспользовавшись смертью Альпа Арслана, начали 
захват некоторых северных и восточных территорий империи Сельджуков. Сул-
тан Меликшах, освободив захваченные земли, в 1073 году (465 г. х.) подписал 
мирное соглашение с обоими государствами.

В то же время, сельджукские князья, прежде всего, сыновья Кутулмуша – Су-
лейманшах, Мансур, Альп Юлук и Долат (или Девлет) вместе с выдающимися 

да (XI – XVI века) и Крыму ордынского и ханского времени) небольшое феодальное владение, 
управлявшееся беем.
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тюркскими военачальниками Тутуком и Артуком, занявшие восточные районы 
Анатолии и расселявшие там в городах и крепостях огузские племена, с целью 
расширения владений, перешли реку Кызылырмак и начали захват территорий 
Средней Анатолии. Сельджуки, в 1073 году (466 г. х.) одержавшие победу над во-
йском, посланным византийским императором Михаилом Дукой с целью остано-
вить их захватнические действия, еще более расширили свое наступление. 

В 1076 году (469 г. х.) выдающийся военачальник Артук, в силу возникшей 
необходимости, по приказу султана Меликшаха был отправлен из Анатолии в Лу-
ристан (район Харамабада), где он  усмирил волнения карматидов, а также захва-
тил районы Аравийского полуострова – аль-Ахса, Бахрейн и Неджд. 

В 1077 году (470 г. х.) тюркский главнокомандующий Гумюштекин с границы 
Анатолии с аль-Джазирой  отправился в районы Урфы и Низипа, где нанес пора-
жение силам византийцев. 

В течение этого года внутренние дела Византийской империи еще больше ос-
ложнились. Воспользовавшись этим, сыновья Кутулмуша – Сулейманшах и Ман-
сур, выступив с места расположения своего войска у реки Порсук в окрестностях 
Кютахьи, подошли к Константинополю. То, что они достигли этих мест, утвер-
дило в них отношение к землям Анатолии как к своим собственным владениям. 
Отношения между братьями испортились. Чтобы разрешить конфликт, император 
Великих Сельджуков Меликшах отправил в Анатолию огромное войско под ко-
мандованием Порсук-Бея, которое, объединившись с армией Сулейманшаха, на-
несло поражение Мансуру. Таким образом, власть в Анатолии перешла в руки 
Сулейманшаха. Меликшах выдал Сулейман-Шаху личную грамоту (фирман) на 
правление в качестве своего вассала. Аббасидский халиф прислал Сулейманшаху 
грамоту о назначении султаном, знамя правителя и платье султана. 

Некоторые части потерпевшей поражение армии Мансура влились в войско 
Сулейманшаха, а другие части перешли под командование брата Меликшаха – Ту-
туша, назначенного королем Сирии. Среди командующих, вошедших под начало 
Тутуша, были князья Афшин, Сандук, Дилмачоглу Мухаммад, Таранкоглу и Тав-
тавоглу. В 1079 году (472 г. х.) Тутуш, убив правителя Кудуса – Атсыза, занял его 
место. После этого недостойного поступка некоторые из командующих, покинув 
Тутуша, вернулись в Анатолию, войдя в подчинение к Сулейманшаху. 

В 1079 году (472 г. х.) султан Меликшах приказал расширить площадь мечети 
в Исфахане, который был центром правительства. В том же году продолжались 
завоевания в Анатолии. В 1080 году (473 г. х.) район Изника полностью перешел 
в руки сельджуков. Таким образом, в Анатолии осталось совсем мало не заво-
еванных ими мест. 
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В 1080 году (473 г. х.) Меликшах, чтобы нанести мощный удар по Грузинско-
му царству, направил туда Ахмеда с огромным войском. Одержав победу в Арране 
над царем Грузии, Ахмед вновь захватил районы Карса, Эрзурума и Олту. Затем, 
победив еще в одном сражении, он с богатыми трофеями возвратился назад. В 
1081 году (474 г. х.) Ахмед, возобновил свои завоевания на территорию Грузии. 
Царь Грузии Георгий, чтобы положить конец этим нашествиям, отправился в Ис-
фахан к султану Меликшаху. 

В 1081 году (474 г. х.) Хусрев, назначенный султаном Меликшахом наместни-
ком Урфы, своими набегами довел до разорения расположенное там византийское 
герцогство. 

В том же году Артук, завершивший завоевание Восточной Аравии, прибыл в 
Сирию, сопровождая мать правителя Сирии – Таджу Девле Тутуша, и поступил 
в его распоряжение. В награду за его заслуги Тутуш отдал Артуку город Кудус, 
правитель которого Атсыз был убит им. 

К 1084 году (477 г. х.) году вся Анатолия перешла в руки тюрок и начала по-
степенно исламизироваться и тюркизироваться. 

Во время долгого правления Меликшаха, кроме восстания его дяди Кавурда, 
произошли еще два восстания – в 1080-1081 гг. (474 г. х.) и в 1085 году (478 г. 
х.), которые поднял его брат – Текиш, назначенный им в первые годы его правле-
ния наместником в Балхе и Тохаристане. Текиш имел целью создания в Хорасане 
самостоятельного государства. Меликшах сумел подавить оба эти восстания. Не 
имея возможности отправить на подавление второго восстания, поднятого Те-
кишем, Тутуша и Сулейманшаха, которые ввязались в борьбу друг с другом на 
востоке, Меликшах сам восстановил порядок и безопасность в Мосуле. Подавив 
восстание Текиша, он в 1087 году (481 г. х.) завоевал государство Западных Кара-
ханов и установил там свою власть, назначив наместника.

В 1090 году (483 г. х.) в Иране появилась группа сектантов – батенитов (или 
исмаилитов), организованная неким Хасаном Саббахом, которая нагоняла ужас и 
держала в страхе народ. 

Незадолго до смерти султана Меликшаха его отношения с почтенным визи-
рем Низамом аль-Мульком испортились. Низам аль-Мульк, благодаря опыту и 
умению, проявленным при руководстве государством, приобрел большое влия-
ние, постепенно оттеснив Меликшаха на второй план. С другой стороны, Тадж 
аль-Мульк, принадлежавший к влиятельным государственным чинам, начал со-
перничество с Низамом аль-Мульком ради укрепления своего влияния и автори-
тета. Ему покровительствовала супруга Меликшаха – Туркан Хатун. 

Желанием Низама аль-Мулька было, чтобы после Меликшаха трон занял его 
старший сын Беркиярук, а Туркан Хатун стремилась сделать султаном своего ма-
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лолетнего сына Махмуда. Поэтому она настраивала султана Меликшаха против 
Низама аль-Мулька, который мешал осуществлению ее планов. 

В то время как ситуация сложилась таким образом, 14 октября 1092 года (485 
г. х.) Низам аль-Мульк был убит каким-то фанатичным батенитом. В том же году 
19 ноября в Багдаде скончался султан Меликшах.

БОРЬБА ЗА ТРОН

У императора Великих Сельджукидов султана Меликшаха было 4 сына – 
Беркиярук, Мухаммад Тапар, Санджар и Махмуд. Еще при жизни султана Мелик-
шаха его супруга Тюркан Хатун развила активную деятельность, чтобы сделать 
наследником престола после него самого младшего из братьев – Махмуда, которо-
му было всего 4 года. В то же время, большинство влиятельных государственных 
лиц были сторонниками Беркиярука. В борьбу за трон, возникшую между двумя 
братьями, втянулись и другие члены династии Сельджуков. Это привело к тому, 
что в государстве возникли крупные продолжительные волнения. Пока наследни-
ки ссорились из-за трона, батениты инициировали массовые беспорядки  внутри 
страны. 

Борьба между Беркияруком и Махмудом, продолжающаяся на западе госу-
дарства Сельджуков около двух лет, закончилась в ноябре 1094 года (488 г. х.) 
смертью Махмуда и восхождением на трон Беркиярука. Спустя некоторое время, 
в 1098-1099 гг. (492 г. х.) на востоке восстал другой брат Беркиярука – Мухаммад 
Тапар. Началось длительное, проходящее с перемежающимся успехом противо-
стояние Беркиярука и Мухаммада, которое, в конце концов, закончилось победой 
Беркиярука. Мухаммад объединился со своим братом Санджаром, наместником 
Хорасана. Эти продолжительные войны в борьбе за власть обернулись большим 
ущербом и привели к ослаблению Империи Великих Сельджуков. Признавая этот 
факт, братья поняли необходимость прийти к соглашению. В феврале 1104 года 
(497 г. х.) они раздели сферы своего влияния, а именно: Беркияруку отошли тер-
ритории Ирака – Джибал и Багдад, включая Рей, Исфахан и Хамадан, Мухам-
маду Тапару достались Азербайджан, Диярбакыр, аль-Джазира, Мосул и районы 
Шама, Санджар получил весь Хорасан. 

Мухаммад Тапар, ставший единоличным султаном, стал заново наводить по-
рядок и укреплять единство империи. Главную внешнюю угрозу тогда представ-
ляли крестовые походы. Он отправил против крестоносцев войско под командова-
нием Чавлы. В 1108 году (502 г. х.) следом за ним на запад отправилось еще одно 
войско, возглавляемое командующим Мевдудом. Султан приказал ему объединить 
силы с Зенки. Объединенное в 1109 году (503 г. х.) войско Мевдуда и Зенки, пред-
принимая ежегодные походы против крестоносцев, значительно ослабили их. В 
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1113 году (507 г. х.) Мевдуд начал войну против только что созданного в Урфе 
графства Урфа, но не смог довести начатое до конца, так как в том же году был 
убит неким фанатичным батенитом. После убийства Мевдуда его место занял Ак-
сунгур Порсуки, наместник Мосула. Объединившись с Зенки, Аксунгур в 1115 
году (509 г. х.) успешно продолжил войну против графства Урфа. 

Поскольку основное внимание султана Мухамммада Тапара было сосредо-
точено на западных территориях, то он не мог уделять достаточного внимания 
восточным территориям. В 1117 году (510 г. х.) султан Мухаммад Тапар умер, и на 
его место пришел его сын Махмуд, однако наместник Хорасана Санджар, не при-
знав своего племянника, объявил правителем себя. В том же году, передав своему 
племяннику правление (в качестве вассала) западным районом страны, создал в 
Ираке подчинявшееся ему государство Сельджуков Ирака.

ПРАВЛЕНИЕ САНДЖАРА

Султан Санджар, в 1117 году (510 г. х.) забравший трон  у своего племянника 
Махмуда, первым делом начал улаживать расстроенные дела в восточных и за-
падных районах страны. Но, понимая невозможность одновременно охватить все 
сразу, он вынужден был обратить свои усилия на Восток. 

Кара-хитаи, властвовавшие около двух веков в Китае, а затем выдворенные 
оттуда, в поисках территорий начали наступление на Восточных Караханов. Ах-
мед ибн Хасан, правитель Восточных Караханов, выиграв сражение с кара-хита-
ями у Кашгара в 1128 году (522 г. х.), изгнал их обратно. Султан Санджар, 40-лет-
нее правление которого стало последней блестящей эпохой империи Великих 
Сельджуков, который, будучи правителем Хорасанских или Иранских Сельджу-
ков, тем не менее, пользовался уважением у правителей других сельджукских го-
сударств, считающих его великим султаном, был очень рад этой победе правителя 
государства Восточных Караханов, являвшегося его государством-вассалом. Эта 
победа, по сути, означала взятие под защиту восточных границ империи. 

Кара-хитаи, не получив желаемого результата от своих набегов на Восточных 
Караханов, прибегли к новой попытке захвата земли, зайдя с севера. Эта их по-
пытка увенчалась успехом. 

Правитель Восточных Караханов Ибрахим II ибн Ахмед был вынужден ис-
пользовать кара-хитаев, маневрирующих у границ государства, для усмирения 
племен Карлук и Канглы, ставших зачинщиками беспорядков в его стране. В 1137 
году (532 г. х.) кара-хитаи, с готовностью откликнувшись на его просьбу, вошли в 
город Баласагун, бывший центром правительства Восточных Караханов, и выпол-
нили то, что от них требовалось. Однако, не торопясь покидать город, они свергли 
с престола Ибрахима II, и начали свое вмешательство в дела Мавераннахра. Сул-
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тан Санджар, чтобы восстановить порядок в своем государстве-вассале, сначала 
решил обезопасить северо-восточные границы империи. В 1138 году (533 г. х.) он, 
совершив поход в Хорезм, одержал победу в сражении и наказал правителя Хорез-
ма – Атсыза, который не исполнял должным образом свои обязанности. Проявив 
усердие, он собрал большое войско и оттуда двинулся на идолопоклонников кара-
хитаев. Он предложил правителю кара-хитаев стать мусульманином. В ответ на 
это кара-хитаи начали наступление на султана Санджара. Два войска сошлись в 
битве 9 сентября 1141 года (537 г. х.) близ Самарканда, в пустыне Катван. Султан 
Санджар проиграл эту кровопролитную и считающуюся самой крупной в исто-
рии битву. Обе стороны понесли тяжелые потери. Войско кара-хитаев, понесшее 
много урона, не сумело воспользоваться итогами победы, чтобы предпринять за-
воевательные действия. Султан Санджар тяжело переживал и некоторое время не 
мог оправиться после этого первого своего поражения. 

Генеральное сражение в Катване стало поворотным пунктом в истории им-
перии Великих Сельджуков. Впервые исламская страна, не сумев противостоять 
идолопоклонникам, осталась открытой для нашествия. 

В ту эпоху отголоски генерального сражения в Катване прокатились по всем 
странам. В одно мгновение в умах было разрушено мнение о непобедимости Сан-
джара. Теперь всякий, кто чувствовал за собой немного силы, чтобы сражаться с 
империей Сельджуков, стал посягать на их территории. В связи с поражением в 
Катване и тем, что репутация государства была поколеблена, Санджар, который 
прежде действовал чрезвычайно жестко по отношению к государствам-вассалам, 
теперь вынужден был вести гораздо более мягкую и осторожную политику. 

Первым, кто попытался воспользоваться поражением государства Великих 
Сельджуков в Катване, стал Атсыз, правитель Хорезма. Через месяц после раз-
грома Санджара Атсыз направился в Хорасан и вошел в город Мерв, бывший цен-
тром правительства государства Великих Сельджуков. Захватив здесь сокровища 
империи он сразу вернулся назад в Хорезм, поскольку опасался кара-хитаев. 

Султан Санджар, который сумел прийти в себя лишь спустя 2 года после по-
ражения, в 1143 году (539 г. х.) двинулся на Атсыза. Атсыз, побоявшись вступить 
в войну с султаном Санджаром, вернул сокровища Сельджуков. 

В 1144 году (540 г. х.), когда султан Санджар находился в Хорезме, огузы за-
хватили Бухару. В то же время правитель государств-вассалов Иззеддин Хусейн 
захватил город Герат, находившийся в подчинении Сельджуков. 

После того как только однажды положение государства Великих Сельджуков 
на востоке ослабло, события стали следовать быстро, одно за другим. Султан Сан-
джар, чтобы вернуть утраченные позиции, в 1147 году (543 г. х.) предпринял еще 
один поход в Хорезм и формально подчинил своему влиянию Атсыза.
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В 1152 году (548 г. х.) султан Санджар начал кампанию против государства 
Гори и жестоко разгромил в Набе, в долине Хари-Руд его правителя Джихансу-
за, таким образом, одержав победу, способную вернуть утраченный авторитет. Во 
время битвы правитель государства Гори был взят плен, но вскоре был отпущен 
на волю, заслужив благосклонность султана Санджара. 

КРАХ ГОСУДАРСТВА ВЕЛИКИХ СЕЛЬДЖУКОВ

Так же как основателями государства Великих Сельджуков были тюрки-огу-
зы, они же стали и его разрушителями. Со времен создания государства огузы, 
ведущие кочевой образ жизни, под давлением карлуков ушли на пастбища Хут-
теан в окрестностях города Балх и основали там свое поселение в 40 000 шатров. 
Ежегодно они поставляли на кухню императорского дворца 24 000 овец. В 1152 
году (458 г. х.) вспыхнула сельджукско-огузская война, поводом к которой явился 
инцидент с пришедшим забрать овец сборщиком податей, убитым огузами за тво-
римые им беззакония, о которых не было известно императору. Султан Санджар 
весной 1153 года (549 г. х.), выступивший против огузов, проиграл войну и попал 
в плен. 

За время 3-летнего нахождения в плену султана Санджара высшие граждан-
ские и военные чины государства в Хорасане так и не сумели собрать силы и дать 
огузам отпор. Вместо Санджара на трон был возведен его племянник Сулейман 
Шах. 4 сентября 1153 года (550 г. х.) огузы нанесли поражение Сулейман Шаху в 
битве под Мервом. В 1154 году (550 г. х.) они захватили города Мерв, Тус, Ниша-
пур и Мейхана. В 1155 году (551 г. х.) они захватили и разграбили город Серахс 
и присоединили к своей территории города Балх и Мерв, сделав их своими опор-
ными пунктами.

Ближе к концу 1156 года (552 г. х.) сельджукский военачальник Муайяд Ай-
Аба сумел освободить из плена султана Санджара. Но, не сумев сделать ниче-
го после своего освобождения, он скончался 22 или 29 апреля 1157 года (553 г. 
х.). После кончины султана Санджара юридически и фактически закончила свое 
существование империя Великих Сельджуков, которая более века была оплотом 
равновесия на Среднем и Ближнем Востоке. 

Со смертью Санджара и падением империи Великих Сельджуков ее государ-
ства-вассалы, в том числе и сельджукские государства, стали полностью незави-
симыми.
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Правители государства Великих Сельджуков

Хиджра Милади

Рукнуддин Абу Талиб Тугрул (Мухаммад) 432 1040

Азидуддин Абу Шаджа Альп Арслан 455 1063

Джелаледдин Абу аль-Фатх Меликшах I 465 1072

Насируддин Махмуд 485 1092

Рукнуддин Абу аль-Музаффар Беркиярук 487 1094

Джелал ад-девле Меликшах II 498 1104

Гиясуддин Абу Шаджа Мухаммад 498 1105

Муазуддин Абу аль-Харис Санджар 511-553 1117-1157
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ГЛ А ВА 3.

АТАБЕКИ

ПОЯВЛЕНИЕ АТАБЕКОВ

Империя Великих Сельджуков и находившиеся в зависимости от нее другие 
сельджукские государства-вассалы, были милитаризированными. Поэтому во 
многих районах страны правители имели в своем распоряжении войска. Коман-
дование этими войсками осуществлялось командирами, которые происходили 
из получивших свободу тюрок-рабов, сумевших подняться до уровня военачаль-
ников. 

Сельджуки не полагались, как это было в других государствах, на команду-
ющих войском или наместника, управляющего вилаятом54. Сельджукские пра-
вители освобождали рабов, в которых замечали способности к военному делу, 
которых покупали в малолетнем возрасте и воспитывали во дворце вместе с на-
следниками престола. Сельджукские правители в награду за проявленные заслуги 
без колебаний назначали на важные посты своих рабов, которые в подавляющем 
большинстве происходили из кипчаков. Этот метод в одинаковой пропорции да-
вал как хорошие, так и обратные результаты. 

В сельджукских государствах-вассалах освобожденные рабы, получившие 
посты командующих войсками, благодаря своей храбрости, доблести, искусно-
сти, брали власть в свои руки, стремясь занять место своего господина (хозяина). 

Нередко, когда империя Великих Сельджуков и сельджукские государства-
вассалы слабели и нуждались в помощи, рабы прибывали со своими войсками 
оттуда, где они в тот момент находились и, участвуя в целом ряде сражений, за-
щищали султана и страну. Этим рабам, проявившим себя, давался титул «атабек», 
смысл которого сводится к значению «опекун правителей». Удостоившиеся этого 
титула рабы наделялись полномочиями правителя в тех местностях, где они про-
живали. Но, поскольку они были рабами, то официально подчинялись сельджук-
скому султану. 

Атабеки, зачастую, взяв на себя обязанности соратника молодого наследни-
ка престола, спустя некоторое время, свергнув своего хозяина, сами захватывали 

54. Вилаят – основная административно-территориальная единица в некоторых странах Северной 
Африки, Ближнего и Среднего Востока.
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власть. Однако при этом они не получали титул султан, довольствуясь положени-
ем атабека. 

Именно таким образом стал правителем Мосула, Халепа и других городов 
родоначальник атабеков – Имадеддин Зенки. 

Самыми известными среди Атабеков являются Атабеки Шама, Персии, Мо-
сула, Азербайджана и Луристана. Приведенных нами далее сведений вполне до-
статочно, чтобы получить понятие о том, что представляли из себя «атабеки» и 
какую роль в истории они сыграли.

АТАБЕКИ ШАМА (БУРИДЫ)

Один из военачальников армии сельджуков – Тагтекин был освобожденным 
рабом Тутуша (из сельджуков Шама). В 1095 году (488 г. х.) он был назначен ата-
беком (опекуном) малолетнего сына Тутуша – Дакака. 

В 1104 году (497 г. х.), в связи со смертью Дакака, Тагтекин узурпировал 
власть и занял трон султана, присвоив себе имя Сейфуль-Ислам Захируддин. Та-
ким образом, он стал основателем правления атабеков в Шаме. 

Атабеков Шама также называют «Буридами» в честь Таджута Мулюка Бури – 
правителя, который в 1129 году (522 г. х.) стал вторым Атабеком Шама. 

С 1104 по 1154 год (497-549 гг. х.) на троне государства Атабеков Шама, про-
существовавшего около 50 лет, сменилось 6 правителей. Последний из них – Муд-
жируддин Абик, чтобы сохранить свой трон от посягательств соседних мусуль-
манских государств, обратился за военной помощью к христианам. Нуреддин ибн 
Зенки, чтобы Шам не перешел в руки христиан, в 1154 году (549 г. х.) захватил 
город и выслал Атабека Муджируддина в Хомс. 

Правители государства Атабеки Шама

 Хиджра Милади
Сейфуль-Ислам Захиреддин Тагтекин 497 1104
Таджут аль-Мулюк Бури 522 1128
Шамс аль-Мулюк Исмаил 526 1132
Шахабеддин Махмуд 529 1135
Джемаледдин Мухаммад 533 1139
Муджируддин Абик 534-549 1140-1154
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АТАБЕКИ СИРИИ И АЛЬ-ДЖАЗИРЫ (ЗЕНГИДЫ)

Родоначальником Атабеков Сирии и аль-Джазиры является Имадуддин Зен-
ки. Он был сыном Аксунгура Хаджиба, раба-тюрка султана империи Великих 
Сельджуков Меликшаха. Аксунгур Хаджиб с 1085 по 1094 год (478-487 гг. х.) 
был наместником Тутуша (из сельджуков Шама) в Халепе. Восстав в ответ на 
неправильный поступок Тутуша, он  проиграл в этом противостоянии и был убит 
Тутушем. 

Сын Аксунгура – Имадуддин Зенки, после того как в качестве командующего 
армией империи Великих Сельджуков вошел в Багдад, был назначен наместником 
Ирака. В том же году, в виду возникшей необходимости, он был назначен намест-
ником Мосула и Санджара. В 1128 году (532 г. х.) он, совершая набеги на соседние 
территории, захватил Халеп и некоторые другие города. Таким образом, в районе 
Мосула Имадуддин Зенки создал государство Атабеков Сирии и аль-Джазиры. 

Имадуддин Зенки завоевал великую славу в многочисленных войнах с хри-
стианами. В том числе, в 1144 году (539 г. х.) он захватил Урфу. За то, что Зенки 
всегда одерживал победу над христианами, европейцы прозвали его кровожад-
ным. 

После кончины Имадуддина Зенки в 1146 году (541 г. х.) его место занял его 
сын Нуреддин Махмуд, который правил с 1146 по 1174 год (541-569 гг. х.). Он 
прославился борьбой против крестоносцев, став щитом для общины мусульман 
от их нашествий. 

Нуреддин Махмуд ибн Зенки, сделав Халеп своей столицей, объединил под 
своей властью Верхнюю Месопотамию, Юго-Восточную Анатолию и Сирию и в 
1153 году (548 г. х.) объявил себя султаном. Благодаря успехам, которые постоян-
но сопутствовали ему в делах, его авторитет и влияние поднялись настолько, что 
способны были затмить славу династии Сельджуков. Другой сын Зенки – Сай-
фуддин I Гази был правителем Мосула и Ирака в 1146-1149 гг. (541-544 гг. х.). 
Сайфуддин Гази, также как его брат Нуреддин, защищал общину мусульман от 
крестовых походов. 

Род Нуреддина Махмуда ибн Зенки, представлявшего Атабеков Халепа, пра-
вил недолго. Но род Имамуддина Зенки, представлявшего Атабеков Мосула и 
идущий от Сайфуддина Гази, продолжили около 13 правителей. В 1233 году (631 
г. х.) род Атабеков был прерван на девятом правителе – Насируддине Махмуде, 
который был свергнут его рабом и визирем – Лулу, однако сыновья Лулу дали воз-
можность государству просуществовать еще до 1262 года (660 г. х.). В этом году 
государство пало от нашествия монгольских орд. 



Ч АС Т Ь V 311

Правители государства Атабеки Сирии и аль-Джазиры

Ветвь Атабеков в Мосуле Хиджра Милади
Имадуддин Зенки 521 1127
Сайфуддин Гази I 541 1146
Кутбиддин Мевдуд 544 1149
Сайфуддин Гази II 565 1170
Иззеддин Месуд I 576 1180
Нуреддин Арсланшах I 589 1193
Изеддин Месуд II 607 1211
Нуреддин Арсланшах II 610 1218
Насируддин Махмуд 611-631 1219-1233
Род Лулу
Бадруддин Лулу 631 1233
Салих Рукнуддин Исмаил ибн Лулу 657 1259
Муджахид Исхак ибн Лулу 659 1261
Музаффер Али ибн Лулу 660 1262
Ветвь Атабеков в Халепе
Нуреддин Махмуд ибн Зенки 541 1146
Салих Исмаил 569-577 1174-1182
Ветвь Атабеков в Санджаре
Имадуддин Зенки ибн Махмуд 566 1170
Кутбиддин Мухаммад 594 1197
Имадуддин Шахиншах 616 1219
Джелалуддин Махмуд 616-617 1219-1220
Ветвь Атабеков в аль-Джазире
Муазуддин Санджар Шах ибн Гази II 576 1180
Муазуддин Махмут ибн Санджар Шах 605 1208
Кутбуддин Мевдуд ибн Санджар Шах 618-624 1221-1227

АТАБЕКИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Государство Атабеков Азербайджана, основателем и первым правителем ко-
торого является Шамсуддин Ильдениз, просуществовало 81 год – с 1146 по 1225 
год (541-622 гг. х.). В государстве Атабеков Азербайджана сменили друг друга у 
власти 5 правителей.  

Шамсуддин Ильдениз был рабом Абу Талиба Сумейрами – визиря султана 
Мугисуддина Махмуда (правителя Сельджуков Ирака). В 1122 году (516 г. х.) Су-
мейрами был убит батенитами, и его хозяином стал султан Мугисуддин Махмуд. 
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В дальнейшем Шамсуддин стал рабом третьего правителя Сельджуков Ирака – 
Гиясуддина Месуда. Когда Месуд взошел на престол во второй раз, Шамсуддин, 
уже успевший завоевать его доверие, в 1146 году (541 г. х.) был назначен намест-
ником Азербайджана. 

В том же году, пробыв совсем немного на посту наместника Азербайджана, 
Шамсуддин Ильдениз объявил о своей независимости. Затем он, вступив в брак с 
вдовой султана Тугрула I, брата султана Махмуда, породнился с кланом иракских 
сельджуков. При султанах Меликшахе и Мухаммаде, унаследовавших трон после 
кончины султана Месуда, он стал довольно влиятельным, авторитетным челове-
ком среди иракских сельджуков. Даже в одно время, сместив с трона правителя 
Сельджуков Ирака – Сулейманшаха, в 1161 году (556 г. х.) он возвел на престол 
своего пасынка Арсланшаха ибн Тугрула I и стал его атабеком. 

После победы Шамсуддина Ильдениза в войне с Грузией его влияние и власть 
среди Сельджуков Ирака значительно возросли. В связи с этим, он присвоил себе 
титул «высочайший атабек», чем обеспечил гарантированное будущее своей ди-
настии. 

Когда в 1172 году (568 г. х.) Ильдениз скончался в Хамадане, его место занял 
его сын Мухаммад Пехливан Джихан. После его смерти в 1186 году (582 г. х.) на 
трон взошел его брат Кызыл Арслан Осман, который был удостоен чина главно-
командующего от султана Сельджуков Ирака Тугрула II. Однако, спустя какое-то 
время, их отношения с султаном Сельджуков Ирака испортились, и в 1191 году 
(587 г. х.) противники вступили в войну. Тугрул II проиграл в этой войне и был 
взят в плен Кызылом Арсланом Османом, который, не преминул воспользоваться 
этой ситуацией и объявить себя султаном Сельджуков Ирака. В том же году он 
был убит. Его место по очереди занимали сыновья его брата – Абу Бакр и Узбек. 
Также как и их дядя, они продолжили осуществлять свои амбициозные планы, 
целью которых был трон Сельджуков Ирака. В конце концов, в 1225 году (622 г. х.) 
Шах Хорезма Джалалуддин, захватив весь Азербайджан, упразднил господство 
династии Ильдениза. 

Хотя Джамус, сын последнего правителя Атабеков Азербайджана Узбека, и 
пытался до 1231 года (628 г. х.) возродить государство, однако не преуспел в этом. 
Так закончило свое существование государство Атабеков Азербайджана.
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Правители государства Атабеки Азербайджана

Хиджра Милади

Шамсуддин Ильдениз 541 1146
Мухаммад Пехливан Джихан 568 1172
Кызыл Арслан Осман 582 1186
Насируддин Абу Бакр 587 1191
Музафферуддин Узбек 607-622 1210-1225

АТАБЕКИ ПЕРСИИ (САЛГУРИДЫ)

В государстве Атабеков Персии, или государстве Салгуридов, просущество-
вавшем около 139 лет – с 1147 по 1286 год (542-685 гг. х.), сменилось на троне 
одиннадцать правителей.

Родоначальник Атабеков Персии, вождь кочевого туркменского племени Сал-
гур, или Салгар, поступив на службу к правителю Сельджуков Ирака – Тугрулу II, 
исполнял функции его привратника. 

Сенкар ибн Мевдуд, один из потомков Салгура, после убийства его родствен-
ника – наместника Бузабы поднял восстание против Сельджуков Ирака, и в 1147 
году (542 г. х.) объявил о своей независимости в провинции Фас. Он избрал в 
качестве столицы для себя город Шираз. 

Атабеки Персии, которые не могли на протяжении всего времени сохранять 
свою независимость, периодически теряя ее, были вынуждены признать господ-
ство Сельджуков Ирака. Во времена атабека Саада I, под давлением государства 
Хорезмшахов, которым он выплачивал харадж, им отошел город Эшбуран, отно-
сившийся к провинциям Истахр и Исфахан. 

Во времена правления атабека Абу Бакра ибн Саада I государство покорно 
выплачивало налог монгольскому правителю Октаю Хану, а с 1236 года (654 г. х.) 
– роду Ильхана Гулагу. Преемники Абу Бакра, возможно, тоже подчинялись Иль-
ханам. Несмотря на это, Абу Бакр, бывший достойным правителем, кроме стро-
ительства в Ширазе лечебницы, сделал немало полезного для благоустройства 
страны. К слову, шейх Саади, бывший из числа приверженцев Саада I, написал 
свое знаменитое произведение «Гюлистан» в эпоху Абу Бакра ибн Саада I. В этом 
произведении есть прекрасные бейты (двустишия) об Абу Бакре. 

В 1260 году (658 г. х.), после смерти Абу Бакра, трон занял Саад II, который 
был правителем всего 12 дней. Его сменил Мухаммад ибн Саад. 
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На последней правительнице династии Салгуридов – Абаш Хатун бинти Саад 
II женился четвертый сын Гулагу – Менгу Тимур и взял в свои руки правление 
государством Атабеков Персии. 

В 1286 году (685 г. х.), когда Абаш Хатун скончалась, государство Атабеков 
Персии прекратило свое существование.

Правители государства Атабеки Персии

Хиджра Милади
Музафферуддин Сенкар 542 1147
Зенки 556 1161
Текле 570 1175
Тугрул 590 1194
Абу Шаджа Саад I 599 1203
Абу Бакр ибн Саад ибн Зенки 628 1231
Саад II 658 1260

Мухаммад 658 1260

Мухаммад Шах 660 1260
Сельчук Шах 661 1263
Абаш Хатун 663-685 1264-1286

АТАБЕКИ ЛУРИСТАНА (ХАЗАРАСПИДЫ)

Государство Атабеков Луристана, созданное в 1148 году (543 г. х.) и просу-
ществовавшее до 1424 года (827 г. х.) называют государством Атабеков Безерк 
Луристана, или Хазараспиды, или государством Бени Фазлувейх. Оно просуще-
ствовало 276 лет, и правили им 14 правителей. 

Абу Тахир, основатель государства Хазараспидов, в 1148 году (542 г. х.) был 
послан атабеком Салгуридов – Сенкаром с войском на завоевание Луристана Без-
ерка. В 1148 (543 г. х.) году Абу Тахир захватил Луристан Безерка и объявил о 
своей независимости, создав государство со столицей в городе Изиче. 

Атабеки Луристана расширили свои владения за счет провинции Хузестан, 
которую подарил им правитель государства Ильханов – Абака Хан. 

В 1291 году (690 г. х.), в момент кончины правителя Ильханов – Эргун Хана 
атабек Луристана – Афрасияб I захватил Исфахан. Разгневанный подобной дер-
зостью, правитель Ильханов – Газан Хан убил его. Как сложилась дальнейшая 
судьба правителей Атабеков Луристана после этого события – неизвестно. Однако 
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историки упоминают факт, что атабек Юсуф II Шах присоединил к своей террито-
рии районы Шустера, Хавизе и Басры. 

Гиясуддин, последний правитель Атабеков Луристана, в 1424 году (827 г. х.) 
был изгнан из своей страны Ибрахим Шахом Рухом из Тимуридов, а государств 
Атабеков Луристана закончило свое существование.

АТАБЕКИ МАЛОГО ЛУРИСТАНА (БЕНИ ХУРШИД)

Родоначальником государства Атабеков Малого Луристана, просуществовав-
шего с 591 по 1005 год (1195-1596 гг. х.), является Шаджауддин Хуршид, преем-
ник наместника Сельджуков в Малом Луристане. Поэтому государство Атабеков 
Малого Луристана называют еще государством Бени Хуршид. Этим небольшим 
государством, просуществовавшим в течение долгого периода времени, правили 
25 правителей. 

Государство Малый Луристан было создано в районе Харамабада. После кон-
чины в 1278 году (677 г. х.) шестого правителя государства – Бадреддина Месуда, 
его сыновья – Фалакуддин Хасан и Иззеддин, унаследовавшие власть, до 1293 
года (692 г. х.) правили государством совместно. Однако в ту эпоху правители 
целиком находилось под влиянием и властью монголов. Эта зависимость была 
настолько сильна, что в определенный момент Кияхату из Ильханов назначил на-
местником в Малый Луристан Джемалуддина Хазара ибн Таджуддина Шаха. 

13-го правителя государства Атабеков Малого Луристана – Иззеддина Мах-
муда сменила на троне его супруга Девлет Хатун. После нее на трон взошел 15-го 
правитель – ее брат Иззеддин II Хусейн. После него произошел переход власти к 
представителям другого рода. В 1349 году (750 г. х.) Иззеддин Хусейн, не подчи-
нившийся наместнику, посланному Тимуром, был уничтожен. Следующие прави-
тели подчинились господству Тимура, а затем – Шаха Исмаила и Шаха Тахмасаба. 
В 1596 году (1005 г. х.), в правление Шаха Верди из Сефевидов, Луристан был 
полностью захвачен, а государств Бени Хуршид прекратило свое существовавние.  

НЕКОТОРЫЕ МАЛЫЕ ГОСУДАРСТВА

Государство Эрманшахов

Не относившиеся к государствам атабеков, эти малые государства, созданные 
в некоторых регионах, существовали в ту же самую эпоху. Стоит отметить два из 
этих крохотных государств. Одним из них является государство Эрманшахов. 

Государство Эрманшахов было образовано в 1100 году (493 г. х.) в Ахлате, 
или Халатте, Салманом аль-Кутби. Оно просуществовало 100 с лишним лет до 
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1207 года (604 г. х.). В течение этого периода времени государством Эрманшахов 
правили 9 правителей. Захваченное Айюбидами, оно было упразднено в 1207 году 
(604 г. х.).

Государство Ширваншахов

Государство Ширваншахов было создано в 1155 году (550 г. х.) Абу аль-
Музаффером Мануджхаром ибн Кисраном в южных оконечностях Каспийского 
моря и Ширвана. Государством Ширваншахов, которое просуществовало около 
400 лет до 1551 года (958 г. х.), правили 18 правителей. 

Первые Ширваншахи, появившиеся во время царствования Сасанидов в Ира-
не, правили недолго, так как мусульмане присоединили этот регион к своим тер-
риториям. Однако это государство возродилось вновь. 

В 1551 году (958 г. х.), когда скончался Берхан Али Султан, бывший послед-
ним правителем Ширваншахов, правитель иранских Сефевидов – Шах Тахмасаб, 
захватив Ширван, положил конец государству.
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ГЛ А ВА 4.

ПРОЧИЕ СЕЛЬДЖУКСКИЕ ГОСУДАРСТВА

Правители империи Великих Сельджуков, чтобы справляться с управлением 
огромной страной, раздавали некоторые территории своим родственникам. Эти 
князья, создав самостоятельные независимые государства в выделенных им ре-
гионах, передавали их по наследству своим потомкам. Все эти государства при-
знавали правителя империи Великих Сельджуков своим главой и исполняли ее 
всего требования. 

Прочие сельджукские государства, созданные в подчинении империи Вели-
ких Сельджуков, называют государствами-вассалами.  Все нападения, соверша-
емые на империю извне, вначале встречали эти государства и предельно выма-
тывали противника, затем основные войска Великих Сельджуков наносили им 
окончательный удар. 

Самыми известными государствами-вассалами империи Великих Сельджу-
ков являлись государства Сельджуков Кирмана, Сельджуков Сирии, Сельджу-
ков Ирака и Сельджуков Анатолии. Самым ранним из них считается государство 
Сельджуков Кирмана. 

Если рассматривать сельджукские государства-вассалы по времени их созда-
ния, то последним в их ряду будет государство Сельджуков Анатолии.

ГОСУДАРСТВО СЕЛЬДЖУКОВ КИРМАНА 

На курултае рода Сельджуков, состоявшемся после их победы в сражении в 
Данданакане в 1040 году (438 г. х.), было принято множество решений. В том чис-
ле, было решено передать район Кирмана старшему сыну Чагры – Имамуддину 
Кара Арслану Кавурду. 

Кара Арслан Кавурд, обосновавшийся в выделенном ему районе, в 1041 году 
(433 г. х.) встал во главе государства Сельджуков Кирмана. Основанное им госу-
дарство просуществовало около 30 лет после падения империи Великих Сельджу-
ков (или Сельджуков Хорасана). 

В 1048 году (440 г. х.) Кавурд завоевал город Бердусир, являвшийся центром 
провинции Кирман. Затем он подчинил курдское племя Шабанкара, которое с не-
которых пор стало совершать набеги на горный район Куфс и район Гармсира. 
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Наместник Хурмуза, испугавшийся этих успехов Кавурда, заявил о своем под-
чинении ему. 

Кара Арслан Кавурд создал в Кирмане мощную армию. Он поставил финан-
совые дела государства на крепкую основу. 

Правитель Кирмана Кавурд временами оказывал военную помощь империи 
Великих Сельджуков в Хорасане. Так, например, в 1051 году (443 г. х.) он оказал 
содействие своему отцу Чагры, послав ему войско. А в 1059 году (451 г. х.) отпра-
вился с войском на помощь своему дяде Тугрулу. 

После смерти Чагры в 1060 году (542 г. х.) государство Кавурда, подчинивше-
гося своему дяде Тугрулу, стало государством-вассалом империи Великих Сель-
джуков. Захватив восточные районы Аравии, он присоединил к своим территори-
ям Оман. 

Кара Арслан Кавурд в 1064 году (456 г. х.) дважды поднимал мятеж против 
своего брата – Альпа Арслана, который встал во главе империи Великих Сельджу-
ков после кончины Тугрула. Но, когда Альп Арслан внезапно появился в Кирмане, 
Кавурд попросил у него прощения и остался во главе своего государства. В 1067 
году (459 г. х.) он предпринял еще одну попытку мятежа, и на этот раз Альп Арс-
лан, выступив против него, нанес ему тяжелое поражение. Кавурд, который опять 
попросил пощады у брата, вновь остался во главе своего государства и больше 
не восставал против него. Но позже он устроил мятеж против своего племянника 
Меликшаха и дорого заплатил за это.

В 1068 году (460 г. х.) Кара Арслан Кавурд, совершив поход на Персию, при-
соединил ее к своей территории. Таким образом, он стал правителем большой 
страны и обладателем мощной военной силы. Он достиг положения, когда мог 
влиять на ход событий в империи Великих Сельджуков. 

Сельджуки Кирмана, подобно Кавурду, хотя формально упоминали в пропо-
веди в мечети имя императора, но годовой налог харадж не выплачивали. Даже 
периодически брали у империи финансовую помощь. Например, Кара Арслан 
Кавурд, потерпев поражение во время второго мятежа против Альпа Арслана и 
раскаявшись в своих действиях, попросил денежную помощь у империи и полу-
чил ее. 

После убийства императора Великих Сельджуков Альпа Арслана трон занял 
его сын Меликшах. 16 мая 1073 года (4 шаабан 465 г. х.) Кавурд, не признавший 
султаном Меликшаха, оспаривая свое право на трон, потерпел поражение от него 
близ Карача и был схвачен. На сей раз его не простили, и, спустя несколько дней, 
Кавурд был казнен. Таким образом, этот сильный, могущественный правитель 
Сельджуков Кирмана заплатил жестокую цену за организацию мятежей против 
действующей власти, повторяющихся при всяком удобном случае.  
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После смерти Кара Арслана Кавурда государством Кирмана около двух лет 
управляли назначенные Меликшахом Кирманшах (1073-1074 гг. /465-467 гг. х.) 
и Хусейн (1074 год /467 г. х.), а в 1074 году (467 г. х.) к власти в Кирмане при-
шел Султаншах ибн Кавурд, которого во время войны с Меликшахом похитил и 
взял под свою защиту один из сторонников Кавурда. Когда разгневанный султан 
Меликшах с войском прибыл в Кирман, Султаншах почтительно встретил его и 
присягнул на верность, и дела вновь наладились. 

В эпоху правления 7-го правителя Арсланшаха I, которое продлилось с 1101 
по 1142 год (495-537 гг. х.), Кирман достиг благополучия и процветания. Сменив-
ший у власти своего отца Арсланшаха, Мугисуддин Абу аль-Фаварис Мухаммад 
I (1142-1156 гг./537-551 гг. х.), вновь присоединив к своим землям Персию, про-
должил благоустраивать и улучшать жизнь в государстве. 

В 1169 году (565 г. х.), после смерти правителя Кирмана Тугрулшаха, в стране 
начались беспорядки. Бахрамшах, Арсланшах II и Тураншах II вели продолжи-
тельную борьбу за власть. Тем временем, в 1185 году (581 г. х.) огузский князь 
Малик Динар, захватив часть Кирмана, сделал своей столицей город Заранд. Взо-
шедший на престол в 1187 году (583 г. х.) Мухаммад II был бессилен возродить 
страну, которую огузы, прибывшие из Хорасана, довели до бедственного положе-
ния. В 1187 году (583 г. х.) огузский князь Малик Динар, свергнув Мухаммада II, 
стал единоличным правителем страны. Таким образом, государство Сельджуков 
Кирмана также кануло в Лету.

Правители государства Сельджуков Кирмана

Хиджра Милади
Имадуддин Кара Арслан Кавурд 433 1041
Кирманшах 465 1073
Хусейн 467 1074
Рукнуддин Султаншах 467 1074
Имадуд-Девле Тураншах  477 1085
Бахауд-Девле Ираншах 490 1097
Арсланшах I 495 1101
Мугисуддин Абу аль-Фаварис Мухаммад I 537 1142
Мухсиддин Тугрулшах 551-565 1156-1169
Бахрамшах, Арсланшах II, Тураншах II 565 1169
Мухаммад II 583 1187

ГОСУДАРСТВО СЕЛЬДЖУКОВ СИРИИ

Одним из важных шагов внешней политики империи Великих Сельджуков 
было упразднение государства Фатимидов, объявившего о шиитском халифате в 
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Египте. Когда в 1071 году (463 г. х.) Альп Арслан, отправившись в последний 
решительный поход на Фатимидов, захватил Халеп и двинулся на юг в направле-
нии Шама, он получил известие о появлении в Анатолии императора Византии и 
вынужден был сразу вернуться назад, уполномочив продолжать кампанию против 
Фатимидов своего командующего Атсыза. 

Прославленный военачальник Альп Арслана, Атсыз поначалу представлял 
серьезную угрозу для Египта, но потом, потерпев неудачу, отступил в  Шам. 

После поражения Атсыза начались большие беспорядки в Сирии, продолжав-
шиеся в течение длительного периода времени. Местные правители, не справля-
ясь с ситуацией, обратились к правителю государства Великих Сельджуков Ме-
ликшаху с предложением поставить во главе их какого-нибудь правителя-араба. 
Меликшах, не поддержал это предложение и в 1077 году (560 г. х.) направил туда 
своего брата Тутуша, чтобы, создав в Сирии первостепенное государство-вассал, 
взять под защиту границы империи. Таким образом, были заложены политиче-
ские основы государства, которое войдет в историю как государство Сельджуков 
Сирии. 

Тутуш, принявший у Атсыза Шам, бывший главным городом Сирии, не успев 
достаточно укрепить свою власть, был вынужден заняться Фатимидами в Египте 
и сельджуками Анатолии на севере. 

Тутуш вел долгую борьбу с Фатимидами Египта. В июне 1085 года (477 г. х.) 
Фатимиды, поставив Тутуша в трудное положение, окружили Шам, но не доби-
лись никакого результата. 

Тутуш, едва избавившись от опасности, исходящей от Фатимидов, теперь вы-
нужден был сражаться с правителем Сельджуков Анатолии – Сулейманшахом, 
бывшим своим родственником. В 1086 году (478 г. х.) Сулейманшах, желая расши-
рить границы своего государства за счет Сельджуков Сирии, предпринял попытку 
взять город Халеп, но потерпел поражение от Тутуша. 

Император Великих Сельджуков Меликшах, будучи недовольным тем, что 
два подвластных ему государства воюют между собой, с огромным войском дви-
нулся в Сирию. Он приказал Тутушу освободить Халеп. И, не отдав этот город ни 
одному из государств-вассалов, назначил в 1086 году (478 г. х.) туда наместника, 
положив таким образом конец ссоре между правителями. 

После смерти императора Великих Сельджуков Меликшаха в 1092 году (485 
г. х.) Тутуш, который вступил в борьбу за трон, был убит в январе 1095 года (488 г. 
х.) своим племянником Беркияруком. 

После убийства Тутуша правителем Сельджуков Сирии стал его старший сын 
– Ридван. В это время Дукак, другой сын Тутуша, тоже начал предъявлять свои 
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претензии на власть. Таким образом, борьба за трон разгорелась как в империи 
Великих Сельджуков, так и в государстве Сельджуков Сирии. В итоге, Ридван 
стал править в Халепе и его окрестностях, его брат Дукак стал правителем в Шаме. 

Ридван ибн Тутуш, прекратив на какое-то время упоминание в пятничных 
хутбах халифа Аббасидов Багдада, прославлял правителя Фатимидов Египта – 
Мустали. Этот факт указывает на то, что Сельджуки Северной Сирии какое-то 
время были вассалами Фатимидов. 

Когда в 1097 году (490 г. х.) по приказу султана империи Великих Сельджуков 
Беркиярука армия под командованием Гюрбога воевала с крестоносцами, и Рид-
ван, и Дукак приняли участие в этих войнах. 

После смерти в 1113 году (507 г. х.) правителя Сельджуков Северной Сирии 
Ридвана, его место занял его сын Альп Арслан аль-Ахрас. Через год нахождения 
у власти Альпа Арслана, в 1114 году (508 г. х.) его сменил другой сын Ридвана – 
Султаншах. 

Султаншах правил государством в течение трех лет – до 1117 года (511 г. х.). 
После этого государство Сельджуков Сирии, войдя под власть атабеков (Буридов), 
исчезло с исторической сцены.

Правители государства Сельджуков Сирии

Хиджра Милади

Таджуддин-Девле Тутуш ибн Альп Арслан 460 1077

Ридван ибн Тутуш
 (в Шаме Дукак ибн Тутуш 488-497 гг. х.) 488 1095

Альп Арслан аль-Ахрас ибн Ридван 507 1113

Султаншах ибн Ридван 508-511 1114-1117

ГОСУДАРСТВО СЕЛЬДЖУКОВ ИРАКА

Одновременно с падением государства Сельджуков Сирии в 1117 году (511 г. 
х.) на территории Ирака зародилось государство Сельджуков Ирака, которое про-
существует около 77 лет. 

Санджар Бей, который приходился дядей Мугисуддину Махмуду, взошедше-
му на трон государства Великих Сельджуков в 1117 году (511 г. х.) после смерти 
своего отца – султана Мухаммада, начав борьбу за власть, сверг своего племянни-
ка и объявил себя императором. 
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В том же 1117 году (511 г. х.) султан Санджар создал государство Сельджуков 
Ирака, назначив его правителем Мугисуддина Махмуда. 

Султан Махмуд в течение 14 лет правил государством Сельджуков Ирака, в 
состав которого входили часть Джибала, Месопотамия и Шам. В течение этого 
периода времени он без труда пресек мятеж своего брата Месуда ибн Мухамма-
да, поднятый в 1121 году (515 г. х.), и изгнал из страны Дубейса, пытавшегося 
установить свою власть в Ираке. В том же году он назначил наместником Мосула 
Аксунгура Порсуки, чтобы тот противостоял войскам крестоносцев. В 1125 году 
(519 г. х.) Аксунгур Порсуки захватил город Халеп. 

После кончины Аксунгура Порсуки в 1126 году (520 г. х.) султан Махмуд в 
1127 году (521 г. х.) назначил правителем в Мосул атабека Имадуддина Зенки. 

Когда в 1128 году (522 г. х.) император Великих Сельджуков Санджар со-
брался двинуться на Ирак, чтобы усмирить протестующего против него Махмуда, 
тот сам прибыл в город Рей и признал власть Санджара, получив от него ряд ука-
заний. Однако, вернувшись в свое государство, он не выполнил ни одно из них. 
Тогда Санджар отпустил на свободу брата Махмуда – Месуда, который находился 
под его покровительством. 

В 1131 году (525 г. х.), когда скончался Махмуд, положение дел изменилось. 
Командующие войсками Сельджуков Ирака, без согласия Санджара, возвели на 
трон сына Махмуда – Гиясуддина Дауда (1131-1132 гг./525-526 гг. х.). В 1132 году 
(526 г. х.) брат Махмуда – Месуд, по соглашению с Гиясуддином Даудом, сменил 
его на троне. 

Когда правитель Сельджуков Ирака Месуд обратился к багдадскому халифу с 
просьбой позволить, чтобы в хутбе упоминалось его имя, тот отклонил эту прось-
бу и сообщил об этом султану Санджару. Султан Санджар решил, что пора во 
второй раз совершить поход на запад, чтобы наказать Месуда за его поступок, а 
также за самовольный захват власти. В битве 25 мая 1132 года (8 раджаб 526 г. х.) 
в Динавере султан Санджар одержал победу над Месудом и наказал его. Вместо 
него он возвел на трон Сельджуков Ирака Рукнуддина Тугрула I. 

С кончиной Рукнуддина Тугрула I в 1135 году (529 г. х.) Месуд вновь, без по-
зволения султана Санджара, занял трон. На этот раз султан Санджар оставил без 
ответа этот поступок Месуда и направил ему указания относительно его дальней-
ших действий. Месуд, не прислушавшись к указаниям Санджара, объявил о своей 
независимости. 

Месуд, в 1135 году (529 г. х.) во второй раз став правителем Сельджуков Ира-
ка, находился у власти 17 лет. 24 июня 1135 года (10 рамадан 529 г. х.) он выиграл 
войну против халифа Аббасидов Мустершида и взял его в плен. 
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В 1141 году (535 г. х.) правитель Месуд прибыл с войском в город Рей, чтобы 
оказать помощь султану Санджару, потерпевшему поражение в битве в Катване. 
Прибыв во второй раз в город Рей в 1150 году (545 г. х.), он нанес визит султану 
Санджару. К тому времени ему удалось ослабить влияние своего командующего 
Хасбея Балангари. 

Когда в 1152 году (547 г. х.) правитель Сельджуков Ирака Месуд скончался, 
командующий Хасбей Балангари, сдерживаемый Месудом, выйдя из тени, стал по 
своему усмотрению назначать и смещать правителей. Так, в 1152 году (547 г. х.) он 
назначил правителем Муиниддина Меликшаха, а затем, сместив его, в 1153 году 
(548 г. х.) возвел на трон Мухаммада. 

Во времена правления последнего правителя – Тугрула II (1177-1194 гг./573-
590 гг. х.) правитель государства Хорезмшахов – Алауддин Текеш, захватив Ирак, 
положил конец государству Сельджуков Ирака. 

Правители государства Сельджуков Ирака

Хиджра Милади
Мугисуддин Махмуд 511 1117
Гиясуддин Дауд 525 1131
Гиясуддин Месуд 526 1132
Рукнуддин Тугрул I 526 1132
Гиясуддин Месуд (второй раз) 529 1135
Муиниддин Меликшах 547 1152
Мухаммад 548 1153
Сулейман Шах 554 1159
Арсланшах 556 1161
Тугрул II 573-590 1177-1194
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ГЛ А ВА 5.

КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА У СЕЛЬДЖУКОВ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА

Формирование культуры и социальной структуры сельджукской цивилиза-
ции можно отчетливо проследить, изучая историю империи Великих Сельджуков. 
С этой точки зрения, достаточно рассмотреть действующие в ней общественные 
институты. 

Империя Великих Сельджуков была исламским государством, правитель и 
население которой были тюрками. На пространстве, где прежде господствовала 
тюркская цивилизация, в настоящее время существует более 20 государств. Кроме 
трех самых многочисленных национальных групп, исповедующих ислам: тюрки, 
арабы и иранцы, в империи Великих Сельджуков было еще множество других 
мусульманских народов. Но, невзирая на нахождение в многонациональной среде, 
сельджуки смогли сохранить свою суть и самобытность. Они правили иранцами 
и арабами в соответствии с духом и идеологией тюрок, но, в то же время, сами не 
избежали влияния иранской и арабской цивилизации. 

Императоры Великих Сельджуков были носителями душевных, чистых 
тюркских традиций. Они не были самовластными деспотами-правителями. В сво-
ей политике и решениях они всегда опирались на народ. Считая себя отцами на-
рода, они отличались большим гостеприимством, как это было заведено у древних 
тюрок. Но со временем эта традиция огузов была утрачена. 

Религиозные дела в империи Великих Сельджуков находились в компетенции 
Аббасидских халифов, живших в Багдаде. Халифы, посылая каждому правителю, 
взошедшему на трон, фирман, меч и одежду султана, утверждали его во власти. 

Князья, назначаемые в провинции, были самостоятельными правителями, но 
подчинялись султану Великих Сельджуков, находящемуся в столице империи. 
Они признавали его главой государства и титуловали «высочайшим султаном». 
Во время праздничных хутб в мечетях возносилась мольба за султана империи, 
на монетах чеканилось его имя. Эти две вещи считались символами правителя. 
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У сельджуков был высочайший визирь, на котором лежала обязанность ве-
дения государственных дел. Под его председательством собирался диван55. Здесь 
обсуждались важные вопросы, принимались решения, которые, после утвержде-
ния правителем, проводились в жизнь высочайшим визирем. Эта система была 
заимствована у Аббасидов. Однако во времена правления Альпа Арслана у сель-
джуков были упразднены существовавшие у аббасидских государств Саманидов 
и Газневитов шпионаж и разведка. 

В империи Великих Сельджуков, несмотря то, что под влиянием арабов офи-
циальным языком для ведения переговоров и переписки был сделан арабский, 
языком общения как во дворце, в войске, так и в народе оставался тюркский. 

У сельджуков князья, назначаемые во вновь завоеванные районы, создавали 
государства, имеющие политическую самостоятельность, но являющиеся госу-
дарствами-вассалами империи Великих Сельджуков. Нападения врагов вначале 
отражались этими государствами, а затем основные силы императора наносили 
окончательный удар по противнику.

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Устройство Сельджукского государства имело милитаризированный харак-
тер. Его превосходство в исламском мире было обеспечено армией и другими во-
енными формированиями. Эта армия была самой мощной и самой совершенной 
из армий той эпохи. Вся материальная часть, вплоть до полевых госпиталей, буду-
чи полностью и в совершенстве укомплектованной, присутствовала в этой армии. 

Основу армии составляла гвардия, созданная из рабов, преданных прави-
телю. Это были своего рода воины дворцовой гвардии, которые по различным 
причинам с малолетнего возраста росли, воспитывались и обучались во дворце 
(система «гулямов»), благодаря чему проникались искренней привязанностью 
к правителю. Им выплачивалось жалование, а также разного рода необходимые 
расходы покрывались из казны государства. Несмотря на то, что их было всего 
около 4-5 тысяч, они были воспитаны так, что стоили войска численностью 20-30 
тысяч воинов. Проявивших способности при несении службы правитель назначал 
командующим армии или наместником. Наместники провинций имели в своем 
распоряжении войско. 

У сельджуков, кроме войска императора, было еще войско, в которое входили 
владельцы земельных участков – феодалы. Кроме жалованья, в зависимости от 
проявленного в военных походах усердия, им выделялись земельные участки в 

55. Диван – высший орган исполнительной, законодательной или законосовещательной власти в 
ряде исламских государств, а также титул руководителя данного органа.
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завоеванных странах, весь доход с которых принадлежал им. Впервые этот метод 
применил высочайший визирь Низам аль-Мульк. Затем этот метод был усвоен и 
распространился во всех мусульманских тюркских государства, включая Осма-
нов.

Количественный состав войска феодалов во времена правления императо-
ра Великих Сельджуков Меликшаха доходил до 400 000 человек. Если вначале 
войско целиком состояло из тюрок-огузов, то позднее к нему присоединились и 
представители других народов. 

В государстве Великих Сельджуков армейское жалование выдавалось 4 раза 
в год во время особой церемонии. Эта традиция перешла и к османским тюркам.  

Поскольку Меликшах и следующие за ним султаны проявляли склонность 
к помпезности, блеску и великолепию, заимствованным у иранских правителей, 
то в качестве стражи при царственных особах, обеспечивающей и различные 
официальные церемонии, отбирались высокие, статные, красивые гвардейцы, 
из которых формировался полк охраны. Этих гвардейцев называли муфредами, 
а их командиров – накибами. Одетые в парадную одежду, с красиво отделанным 
оружием, воины полка охраны выглядели очень внушительно и великолепно. В 
конном строю они сопровождали правителя в его выездах в мирное время и в во-
енных походах. 

В империи Великих Сельджуков правитель сам лично участвовал в военных 
походах, которым он придавал большое значение. Поход являлся итогом большой 
предварительной подготовки и являлся знаменательным событием для всего на-
селения страны. Во время кампаний, в которых не принимал участие правитель, 
командование войском осуществлял главнокомандующий, который назывался 
«сипехсалар». 

Войско сельджуков состояло из пехотинцев и конников, кроме того, в нем были 
и другие категории воинов, например, входящие в расчет метательного орудия, фа-
кельщики, лучники и др. Основными видами оружия и доспехов в сельджукском 
войске были мечи, стрелы, луки, копья, щиты, шлемы, броня, булава. При осаде ис-
пользовались метательные устройства и стенобитные орудия – тараны.

СДАЧА В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Прежде у сельджуков не было такого вознаграждения, как распределение 
между воинами земель на захваченных территориях. Во времена правления султа-
на Меликшаха высочайший визирь Низам аль-Мульк, в качестве вознаграждения 
воинов, разделил государство на сдаваемые в аренду земельные участки и раздал 
их. Владелец участка был обязан содержать его и использовать надлежащим об-
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разом. Таким образом было обеспечено развитие сельского хозяйства. Обладатели 
земель, сдаваемых в аренду, регулярно выплачивали налоги государству, обеспе-
чивая доход казне. При этом они оставались военнообязанными. Их права были 
защищены государством.

ДИВАН И ПРАВИТЕЛЬСТВО

Основным органом правления государства Сельджуков был высший совет 
визирей – диван. Высший совет подразделялся на несколько ведомств: военное, 
финансовое и по внутренним вопросам. Во главе каждого ведомства стоял ми-
нистр. Визирь, председательствующий на высшем совете, руководил государ-
ственными делами почти самостоятельно. Порядок решения государственных во-
просов, который существовал при визире Тугрула – Амидуде Малике, сохранился 
и при Низаме аль-Мульке, выполнявшем обязанности визиря в правление Альпа 
Арслана и Меликшаха. Во времена Низама аль-Мулька дворец не мог вмешивать-
ся в государственные дела без ведома и согласия дивана. Этот визирь иранского 
происхождения, перу которого принадлежало очень известное произведение «Ди-
пломатия», применил в империи Сельджуков систему государственного правле-
ния, представлявшую собой соединение систем правления Ирана и Аббасидов, 
премного преуспев в этом. 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Сельджуки с верой в Аллаха и вдохновением, которое давала им религия ис-
лам, продемонстрировали в искусстве, как в любой другой области, высочайший 
подъем, открыв новую эпоху исламской тюркской литературы и поэзии. 

Несмотря на то, что в государстве Сельджуков официальным был арабский 
язык, для научных трудов и в поэзии использовался язык фарси. В это время воз-
ник такой стиль стихосложения, как аруз, положенный в основу многих извест-
ных произведений тюркской литературы. 

Во времена сельджуков исламская тюркская литература подразделялась на 
три вида:

Классическая (диванная) литература.

Тасаввуфическая56 (суфическая) литература.

Народная (ашуго-сазовая) литература. 

56. Тасаввуф – духовное учение и практика в исламе.
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Выдающимся представителем классической (диванной) литературы является 
знаменитый Омар Хайям – поэт, математик, астроном, писатель, философ, музы-
кант, астролог. Его поэзия, исполненная глубочайших смыслов и духовных пере-
живаний, не зная ни временных, ни национальных границ, до сих пор волнует 
мысли и сердца людей, заставляя задуматься о смысле жизни

Тасаввуфическая литература развивалась в условиях жесткого преследования 
сельджуками батенитов с целью защиты суннизма и, в то же время, – поддерж-
ки духовного пути дервишей, представлявших разные тарикаты. Одним из самых 
распространенных среди них был тарикат Яссавия, основоположником которого 
является Ходжа Ахмет Ясави – признанный глава тюркской ветви суфизма, мыс-
литель, поэт.

Велика роль сельджуков в развитии и распространении исламских наук. Все 
султаны и наместники империи Великих Сельджуков покровительствовали ученым 
людям. Кроме того, уделяя большое внимание поддержанию и развитию медресе и 
библиотек, они выделяли этим учреждениям денежные ассигнования, тем самым 
поощряя и стимулируя учителей и учеников. Кроме тех медресе, которые были от-
крыты при Тугруле в 1067 году, по приказу Альпа Арслана было возведено здание 
медресе в Нишапуре, а грандиозное медресе Низамия в Багдаде было построено 
по инициативе визиря Низама аль-Мулька. Из стен этих медресе вышли великие 
ученые той эпохи. Среди них был и имам Абу Хамид ал-Газали. Он принадлежит 
к числу прославившихся в сфере религиозного воспитания шейхов-наставников. 
Перу имама ал-Газали принадлежат многочисленные авторитетные произведения 
в различных областях мусульманского воспитания и образования, лучшим из кото-
рых по праву считается книга «Ихйа ’улум ад-дин» – «Возрождение наук о вере». 

Чтобы оценить значение и величие медресе Низамия, построенного Низамом 
аль-Мульком, достаточно представить, что в этом медресе находилось 600 000 
томов книг. Кроме того, Низам аль-Мульк построил в Багдаде обсерваторию. Бла-
годаря трудам астрономов этой обсерватории и участию Омара Хайяма, был со-
ставлен календарь султана Джелала ад-Девле Меликшаха. В этом календаре день 
весеннего равновесия – навруз был принят за начало нового года по мусульман-
скому летоисчислению. 

Во времена сельджуков было построено огромное количество мечетей, ме-
дресе, караван-сараев и мостов, которые, к сожалению, не сохранились до се-
годняшнего времени. Однако по остаткам гробницы в Радгане близ города Тус и 
развалинам мавзолея султана Санджара в бывшем городе Мевр можно судить о 
том, что архитектурное искусство сельджуков стало сплавом традиций иранского 
и арабского зодчества. Направление в архитектуре, получившее название «сель-
джукский архитектурный стиль», можно проследить в памятниках архитектуры 
времен Сельджуков Анатолии.  
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ГЛ А ВА 6.

ГОСУДАРСТВО СЕЛЬДЖУКОВ АНАТОЛИИ

ТЮРКИ АНАТОЛИИ

Период создания и существования тюркского государства на территории, за-
нимаемой современной Турцией, представляет собой самую величественную и 
блестящую эпоху истории тюрок. Эта история начинается после принятия огу-
зами ислама, их миграции на Запад и заселения земель Анатолии. Это заселение, 
продолжавшееся веками, приняло формы оседлости, так самая воинственная и 
несущая разрушение нация утвердилась на самых прекрасных землях. 

В V веке хиджры мусульманские войска, дойдя до Константинополя, бывше-
го в то время столицей Византийского государства, в течение длительного време-
ни держали его в осаде. После этого мусульмане многократно совершали походы 
вглубь Анатолии и возвращались с захваченными трофеями. Во время этих по-
ходов мусульманские войска не ставили целью исламизировать Анатолию и по-
селиться там. 

После победы, одержанной в 751 году (133 г. х.) в генеральном сражении в 
Таласе, карлуки и тюрки-огузы, будучи мусульманами, вдохновленные повелени-
ем религии ислам, оставили родные края и совершили массовое переселение в 
государство Аббасидов. Тюрки, особенно те, которые мигрировали в эпоху прав-
ления Харуна Рашида, расселялись вдоль северных границ государства, где была 
создана провинция Авасим. Эта территория станет в дальнейшем буферной зоной 
между византийцами и арабами. 

Наряду с тем, что во времена Харуна Рашида войска Аббасидов дошли до 
берегов Мраморного моря, мусульманам принадлежал лишь район Киликии. По-
сле правления Харуна Рашида и его сыновей, хотя было предпринято очень много 
войн с византийцами, политика исламизации и заселения захваченных террито-
рий не проводилась.

О положении Византии

После того как в 803 году правящая в Византийской империи исаврийская 
династия пресеклась, имперская корона около 50 лет переходила из рук в руки. 
Наконец, в результате дворцового переворота и убийства императора Михаила 
III, на трон взошел Василий I, происходящий из семьи армянских крестьян Фра-
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кии или Македонии, ставший основателем македонской династии (867–1057 гг.). 
Время правления этой династии стало одной из самых блестящих эпох расцвета 
Византии. Императоры этой династии, находившиеся у власти около двух веков, в 
большинстве своем были личностями достойными и деятельными. Находясь лич-
но во главе своих войск, они обеспечили своим подданным мир и покой.  

Византийский император Василий I сумел забрать обратно остров Трит у Аб-
басидов. Во времена Никифора Фока и Василия II, пришедших после Василия 
I, были одержаны победы в кровопролитных сражениях с болгарами, представ-
лявшими большую угрозу на севере, и империя, постепенно оправившись, стала 
более мощной. 

В противоположность Византийской империи, которая во времена правле-
ния македонской династии набирала силу, в исламском мире, напротив, было все 
больше раздоров, и он продолжал распадаться на вотчины. Византийские импе-
раторы, пользуясь ослаблением позиций мусульман, решили вернуть себе свои 
прежние земли, утраченные в войнах с халифатом. Так, в Х веке они вернули себе 
всю Северную Сирию и Кипр, включая Эрзурум, Диярбакыр, Мараш, Киликию и 
Антакью. А позднее, начав с завоевания Нусайбина, захватили всю Сирию вплоть 
до Шама. Только Кудус не поддался им. 

В начале XI века победы Византийской империи над исламскими странами 
стали еще более значительными. Происходила постепенная оккупация исламских 
государств, которой они не имели сил противостоять. В этом отношении, хали-
фы государства Аббасидов не могли ничего предпринять, а что касается других 
исламских стран, то Газневиты воевали с Индией, а Фатимиды не были озабоче-
ны ничем другим, кроме распространения шиизма. Положение в исламском мире 
было критическим. И в этот момент, когда политическое и религиозное соперни-
чество ослабило исламский мир в такой степени, что он не мог противостоять на-
ступлению византийцев, на сцену политической борьбы выходит тюркское госу-
дарство – империя Великих Сельджуков, сумевшая остановить армию Византии. 

После победы, одержанной Альпом Арсланом над Византией в Малазгирте 
(1071 год), сельджуки продолжили наступление и вторглись в Анатолию. В 1078 
году (471 г. х.) они начали заселение Изника, полностью завершив его к 1085 году 
(478 г. х.). Византийская империя навсегда лишилась Анатолии. Так началась тюр-
кизация Анатолии. 

Эта победа сельджуков стала большим ударом для христианского мира. В 
этом отношении будет достаточным привести слова двух европейских летопис-
цев: «Анатолию можно завоевать не с Запада, а с Востока. Анатолия всегда стано-
вилась могилой для тех, кто пытался завоевать ее с Запада». А другой сказал так: 
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«Потеря Анатолии является самой большой из бед, которой подверглась церковь 
со времен основания ислама». 

ОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВА СЕЛЬДЖУКОВ АНАТОЛИИ

Поскольку в книгах по истории государства Сельджуков Анатолии можно 
найти достаточно самой подробной информации, то здесь мы коснемся только 
самых основных тем. 

Сельджуки Анатолии, оставившие след в истории ислама как самые главные 
защитники и стражи ислама, создали свою самобытную культуру, которая про-
существовала с 1077 по 1308 год, являющийся периодом правления 17-ти сель-
джукских правителей. Границы государства Сельджуков Анатолии простирались 
от реки Евфрат до Константинополя, от Сирии до Черного моря. Первоначально 
правительство располагалось в городе Изнике, позднее сельджукские правители, 
удалившись в город Конью, сделали ее центром государства. Поэтому Сельджу-
ков Анатолии называют еще Сельджуками Коньи. 

Родоначальником Сельджуков Анатолии является Исраил – сын Сельджука, 
которого правитель Газневитов Махмуд хитростью взял в плен и заточил в кре-
пость Каланджар в Индии, где тот и скончался. Император Великих Сельджуков 
Тугрул назначил Кутулмуша, сына Исраила и своего племянника, наместником 
аль-Джазиры и командующим на западной границе. Поскольку Кутулмуш достиг 
на этом поприще больших успехов, то обуявшая его в связи с этим гордыня под-
толкнула его к восстанию за свою независимость против дяди Тугрула. Султан 
Тугрул сумел подавить восстание Кутулмуша, вынудив его бежать и скрыться в 
крепости Гирдигук. 

В 1063 году (455 г. х.), воспользовавшись возникшими беспорядками в мо-
мент прихода к власти султана Альпа Арслана, Кутулмуш, претендующий на трон 
империи Великих Сельджуков, выступив против Альпа Арслана, потерпел пора-
жение в генеральном сражении у города Рей, опять бежал и, спустя немного вре-
мени, в 1064 году (455 г. х.) скончался. 

После создания империи Великих Сельджуков султан Тугрул, отправившись 
в поход в Анатолию, дошел до озера Ван и Трабзона, где он встретил поселения 
тюрок, мигрировавших сюда в прежние времена. Однако, часть этих тюрок стала 
подданными Византии и приняла христианство. Используя воинственность тю-
рок, византийцы привлекали их для защиты своих восточных границ. 

Когда империя Великих Сельджуков, захватив земли в Азии, принадлежав-
шие византийцам и другим местным правителям, расширила свои границы, нача-
лась миграция племен тюрок-огузов и заселение им Карса, Эрзурума и Малатьи. 
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Впоследствии, завладев Сивасом, они заняли территории вплоть до реки Кызыл-
Ирмак. 

После 1071 года (464 г. х.), считающегося годом создания государства анато-
лийских тюрок, происходит массовое переселение кочевых племен огузов в Ана-
толию, где, объединившись уже жившими здесь тюрками, они заложили основу 
государства и народонаселения Сельджуков Анатолии. 

Сменивший у власти императора Великих Сельджуков Альпа Арслана, сул-
тан Меликшах отнесся по-родственному снисходительно к Кутулмушу, затевав-
шему бунты во времена правления его деда и отца, также проявив благосклон-
ность и к его сыновьям. Поскольку Кутулмуш скончался, Меликшах единым ука-
зом назначил его сыновей – Сулейманшаха, Мансура и других наместниками и 
помощниками в Малую Азию. После смерти Сулейманшаха в 1086 году (479 г. х.) 
его место занял его сын Дауд. Поскольку Дауд захватил целый ряд районов Анато-
лии и сделал центром город Конью, то некоторые историки считают его истинным 
основателем государства Сельджуков Анатолии. 

Сулейманшах, назначенный на пост наместника в Малую Азию императором 
Великих Сельджуков Меликшахом, вместе с братом Мансуром и командующими 
Артуком, Тутуком, Менгуджуком и Данишмендом ежегодно совершая походы в 
незавоеванные районы Анатолии, расширил свои границы. 

В 1077 году (470 г. х.) отношения Сулейманшаха и его брата Мансура из-за 
их соперничества испортились. После того как Сулейманшах доложил султану 
Меликшаху, что его брат готовится к восстанию, против Мансура было послано 
войско под командованием Порсука, который нанес поражение Мансуру и убил 
его. Спустя несколько месяцев после этого события, Сулейманшах изменил свою 
линию поведения в отношении султана Меликшаха, который в ответ на это высту-
пил против него. Халиф Аббасидов, предотвратив войну, которая готова была раз-
гореться между двумя правителями, своим указом назначил правителем Анатолии 
Сулейманшаха, который, таким образом, получил титул султана. Халиф Аббаси-
дов вместе с указом о назначении послал ему в дар одеяние султана. Таким обра-
зом, в 1077 году (470 г. х.) в Анатолии было создано государство, подчиняющееся 
империи Великих Сельджуков. 

Сулейманшах разделил Анатолию на 12 вилаятов и сделал город Изник цен-
тром своего правительства. В каждый вилаят он назначил наместника, принад-
лежащего к династии. Вилаяты были автономны, а наместники обладали само-
стоятельностью и в военное, и в мирное время. Они даже имели право чеканить 
собственные монеты. 

С целью расширения своих территорий Сулейманшах предпринял несколь-
ко походов в Южную Анатолию, в результате чего захватил византийские города 
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Тарсус, Айн аз-Зарбу, Мисис и Урфу. Когда к его завоеваниям прибавился еще 
принадлежащий армянам город Антакья, то к 1084 году (477 г. х.) почти вся Ана-
толия была в руках тюрок.

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА СЕЛЬДЖУКОВ АНАТОЛИИ

С целью еще большего расширения своих территорий, Сулейманшах решил 
захватить у государства Сельджуков Сирии, правителем которого был брат Ме-
ликшаха Тутуш, город Халеп. Но в сражении с Тутушем в 1086 году (479 г. х.) близ 
Халепа он потерпел поражение. В том же году он скончался. 

Меликшах, прибывший в Антакью (Сирию), чтобы разрешить конфликт, воз-
никший между Сулейманшахом и Тутушем, не отдал город Халеп ни тому, ни дру-
гому, кроме того, чтобы усмирить мятежный дух Сулейманшаха, он взял в залог 
его старшего сына – Кылычарслана I и увез в Исфахан.

Когда в 1086 году (479 г. х.) умер Сулейманшах, его место занял его сын Дауд. 
Наместник Абу аль-Касим, комендант города Изник, не признал Дауда в качестве 
правителя и не отдал ему город. Дауд, сделав центром своего правительства город 
Конью, начал затяжную борьбу с Абу аль-Касимом. Результатом этой борьбы ста-
ли моментально возникшие беспорядки в Анатолии, которые не утихали вплоть 
до кончины в 1092 году (485 г. х.) высочайшего султана Меликшаха. 

Старший сын султана Сулейманшаха Кылычарслан I, выступив с войском, 
смог забрать у Абу аль-Гази, сменившего на посту своего брата Абу аль-Касима, 
город Изник и перенес туда центр правительства. Затем с поддержкой наместни-
ков, он сумел установить порядок и обеспечить единство тюрок в Анатолии. 

Кылычарслан I, создав на Мраморном море флотилию, начал угрожать Визан-
тийской империи с моря. Император Византии Алексей Комнин, не имея возмож-
ностей справиться с тюрками, обратился за помощью к папе Урбану II. Поскольку 
в это время папа римский готовил крестоносцев к походу с оружием против му-
сульман, то собранное им войско было отправлено в Византию. Алексей Комнин, 
не заставив ждать подошедшее к границам Византии войско крестоносцев, пре-
проводил их из Яловы в Анатолию. 

Кылычарслан I обеспечил себе громкую славу в войнах с крестоносцами, 
вторгшимися на земли Анатолии. В результате длительных сражений войско кре-
стоносцев захватило в 1197 году (490 г. х.) город Изник и двинулось дальше на го-
род Эскишехир. Кылычарслан I, не сумев добиться успеха в войне с крестоносца-
ми, на несколько порядков превосходящими по численности мусульман, разделил 
свое войско на небольшие отряды и прибегнул к тактике партизанской войны. В 
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итоге, войско крестоносцев, преодолев Торосы, с большими потерями добралось 
до Кудуса. 

После того как султан Кылычарслан I избавился от угрозы крестоносцев, он, 
с целью укрепления единства государства, выступил против Данишмендидов. В 
1103 году (496 г. х.) он вернул обратно захваченные ими провинции Анкары и 
Кайсери. Затем, двинувшись на Византийскую империю, он, хотя и вернул неко-
торые бывшие свои территории, но не смог продвинуться дальше Эскишехира и 
Антальи, являющихся границами его государства. 

В 1104 году (498 г. х.) Кылычарслан I объявил себя высочайшим султаном, 
отказавшись признать правителем Мухаммада, взошедшего на трон империи Ве-
ликих Сельджуков в связи с кончиной султана Беркиярука. Войско империи Ве-
ликих Сельджуков под командованием Чавлы, посланное султаном Мухаммадом, 
и войско государства Сельджуков Анатолии встретились близ Мосула на берегу 
реки Хабур. Кылычарслан I, потерпев поражение в произошедшем в 1107 году 
(500 г. х.) сражении, отступая, утонул во время перехода реки Хабур. 

После кончины Кылычарслана I султаном Сельджуков Анатолии стал его сын 
Джелалуддин Маликшах (1107-1116 гг. /500-510 гг. х.). Хотя Меликшах приложил 
много усилий, чтобы объединить Анатолию, которая со смертью его отца пришла 
к раздробленности, но мало преуспел в этом. В 1116 году (510 г. х.) Джелалуддин 
Маликшах скончался, и трон занял другой сын Кылычарслана I – Рукнуддин Ме-
суд (1116-1155 гг. /510-550 гг. х.). 

С целью объединения Анатолии Рукнуддин Месуд I, выступив из Коньи, быв-
шей центром правительства, начал продолжительную войну с Византийской им-
перией и Данишмендидами. Подчинив себе некоторые анатолийские княжества, 
он расширил сферу своего влияния до Эрзурума. 

В последние годы правления султана Рукнуддина Месуда I войска крестонос-
цев во второй раз вторглись в Анатолию. В 1147 году (540 г. х.) в битве в долине 
близ Коньи султан Месуд I разгромил 70 000-ное войско императора Германии 
Конрада III, который с 5 000 оставшихся у него воинов, будучи раненым, с трудом 
смог добраться до города Изника. Французское войско крестоносцев, пришедшее 
вслед за ними, также потерпело поражение в горах Ичель и понесло огромные по-
тери. Остатки войска, отступая по берегу моря, лишь к концу 1148 года (542 г. х.) 
сумели добраться до Антальи. 

После султана Месуда I трон занял его старший сын – Иззеддин Кылычарс-
лан II (1155-1192 гг./550-587 гг. х.). 

Придя к власти, султан Иззеддин Кылычарслан II сразу начал войну против 
Данишмендидов, покровительствовавших его младшему брату – Шахиншаху. В 
1155 году (550 г. х.) в Аксарае он нанес тяжелое поражение Данишмендидам. 
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Продолжая свои походы, Кылычарслан II в 1169 году (564 г. х.) захватил Эль-
бистан, Даренде и Кайсери., положив конец господству Данишмендидов. В 1175 
году (570 г. х.), с завоеванием городов Сивас, Никсар и Токат, княжество Даниш-
менд было полностью упразднено. В то же время, Кылычарслан II потребовал у 
императора Византии Мануила Комнина выдать своего брата – Шахиншаха, на-
ходящегося в Константинополе. И, поскольку ответа на его требование не после-
довало, Кылычарслан II начал войну против Византийской империи. Противни-
ки встретились в сентябре 1176 года (572 г. х.) в труднодоступной узкой лощине 
Мириокефалон, между Сандыклы и Чивиль. Кылычарслан II, заманив в засаду 
византийское войско, полностью разгромил его. Императору Мануилу Комнину 
удалось бежать. Эта война окончательно привела Византийскую империю к тому, 
чтобы, спустя век, осознав итоги битвы в Малазгирте, полностью отказаться от 
надежды вернуть себе Анатолию. После этого Византия всегда будет находиться в 
обороне, а тюрки – в наступлении. 

Кылычарслан II, в 1180 году (576 г. х.) заключив мирный договор с правите-
лем государства Айюбидов – Салахаттином Айюби, в 1182 году (578 г. х.) пред-
принял широкомасштабные военные действия против Византийской империи. В 
этой кампании были захвачены города Улуборлу, Кютахья и Эскишехир. 

В последние годы правления султана Иззеддина Кылычарслана II начался 
третий крестовый поход. Император Германии Барбаросса со 100 000-ным вой-
ском вторгся на землю Анатолии. Преодолевая ожесточенное сопротивление сель-
джуков, с огромными потерями, он продвигался вперед. Когда в 1190 году (586 г. 
х.) Барбаросса достиг крепости Акка, его войско насчитывало 7 000 человек. 

Кылычарслан II, преодолевший угрозу со стороны крестоносцев, ссылаясь на 
старость и усталость, еще при жизни распределил государство между 11-тью сво-
ими сыновьями. Однако когда через некоторое время его сыновья начали борьбу 
за власть, он понял свою ошибку. Он скончался в августе 1192 года (588 г. х.), в то 
время как ссоры из-за трона не утихали. 

Кылычарслан II назначил младшего сына – Гиясуддина Кейхусрева I своим 
преемником. Когда он в 1192 году (588 г. х.), после смерти отца взошел на трон, 
братья не признали его правителем. Но, поскольку они в тот момент воевали друг 
с другом, то первый этап правления Кейхусрева I продлился около 4-х лет. В 1196 
году (593 г. х.) он уступил трон брату Рукнуддину Сулейманшаху II. После смерти 
Сулейманшаха II в 1204 году (600 г. х.) к власти пришел его сын Иззеддин Кылы-
чарслан III. 

Поскольку Кылычарслан III находился в малолетнем возрасте, его дядя Ги-
ясуддин Кейхусрев I попытался вновь завладеть троном. Выступив против пле-
мянника, в сражении близ Коньи в феврале 1205 года (раджаб 601 г. х.) он потер-
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пел поражение. Но, несмотря на это, Кейхусрев I, при поддержке жителей Коньи, 
вновь поднялся на трон. Он заключил в тюрьму племянника и велел казнить ка-
дыТирмизи, который дал фетву против него. Два эти поступка не встретили одо-
брения среди народа. Тогда Кейхусрев I, чтобы отвлечь внимание народа, орга-
низовал поход в Южную Анатолию. Он завоевал часть берегов Антальи, Ичеля и 
Киликии. И двинулся на Греческую империю, созданную в Изнике. В 1211 году 
(607 г. х.) близ Алашехира он победил императора Ласкариса, но был убит на поле 
боя воином-византийцем. 

После смерти на поле боя Кейхусрева I его место занял его сын Иззеддин 
Кейкавус I. Кейкубад, брат Кейкавуса, не признав его правителем, поднял мятеж. 
В 1212 году (609 г. х.) мятеж был подавлен. В 1214 году (611 г. х.) Кейкавус I 
завоевал район Синопа и Кастамону. 23 января 1216 года (рамадан 612 г. х.) он 
предпринял поход на Анталью и захватил город. Местное греческое население и 
европейцы, прибывшие сюда на нескольких кораблях с Кипра, подняли восста-
ние против него, но потерпели поражение. Позднее, во время военной кампании 
в Мараш и Сирию Кейкавус I захватил город Менбидж. Но в 1218 году (614 г. х.), 
потерпев поражение в битве с Маликом Ашрафом из Айюбидов в долине Бузаа 
в Сирии, был вынужден отступить в Эльбистан. Немного оправившись после по-
ражения, он двинулся в Малатью, чтобы взять реванш. По пути Кейкавус I заболел 
и в 1219 году (616 г. х.) скончался в Вираншехире. 

После Иззеддина Кейкавуса I на трон взошел его брат Алауддин Кейкубад I. 
Во времена правления Кейкубада I, одного из величайших султанов, государство 
Сельджуков достигло вершин расцвета, силы и могущества. 

Приход Кейкубада I к власти заставил наместников, которые не желали его 
правления и заключили в тюрьму, пережить страшные дни. Однако, заняв пост 
главы государства, он не стал сразу наказывать заговорщиков. 

В 1223 году (620 г. х.) Кейкубад I, захватив знаменитую старую крепость Кан-
делор на берегу Средиземного моря и переменив ее название на «Алаийя», осно-
вал здесь свою зимнюю резиденцию. В том же году он совершил поход в Крым. 

В 1225 году (622 г. х.) султан Алауддин Кейкубад I захватил принадлежащий 
армянам район Ичель, расположенный на юге, тем самым обезопасив торговые 
пути, проходящие здесь. В том же году он завоевал княжество Менгуч, находяще-
еся на востоке, и присоединил земли Эрзинджана к своим территориям. В 1228 
году (625 г. х.) им была предпринята кампания в район Трабзона, в результате 
которой он подчинил себе местное правительство грека Понта. 

Султан Алауддин Кейкубад I был весьма дальновидным политиком и пра-
вителем. Поселив на востоке Анатолии мигрантов из государства Хорезмшахов, 
павшего от нашествия Чингиз Хана, он велел заново построить крепостные сте-
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ны Сиваса и Кайсери, чтобы поставить заслон угрозе, исходящей от монголов. 
Впоследствии, 6 августа 1231 года (шавваль 628 г. х.) монголы вплотную прибли-
зились к границам его государства, став его соседями. Чтобы предотвратить их 
вторжение на территорию Анатолии, он, отправив подарки Угедею – сыну Чингиз 
Хана, занявшему место отца, выразил ему свои дружеские чувства. 

Во времена правления Алауддина Кейкубада I, бежав от монгольского наше-
ствия, нашел пристанище в Анатолии отец знаменитого Мавляны Джалалетдина 
Руми – Бахауддин Велед, поселившийся в Конье. 

В 1237 году (634 г. х.) великий правитель сельджуков султан Алауддин Кей-
кубад I умер от отравления во время кампании против Айюбидов. После него на 
трон взошел его сын Гиясуддин Кейхусрев II. Эпоха правления Кейхусрева II счи-
тается началом эпохи упадка государства Сельджуков Анатолии. В 1240 году (638 
г. х.) с большим трудом было подавлено вспыхнувшее восстание. А спустя 3 года, 
в июле 1243 года (11-13 мухаррам 641 г. х.) по пустячной причине было проиграно 
сражение с монголами в Кеседаге близ Сиваса. Предпринятая в Киликию в 1246 
году (644 г. х.) военная кампания не принесла какого-либо ощутимого результата. 
Кейхусрев II, скончавшийся во время этой кампании, оставил государство в пла-
чевном состоянии.

УПАДОК ГОСУДАРСТВА СЕЛЬДЖУКОВ АНАТОЛИИ

После кончины Кейхусрева II в 1246 году (644 г. х.) его место занял его сын 
Иззеддин Кейкавус II. В начале правления Кейкавуса II, который был еще ребен-
ком, высокопоставленные лица, осуществлявшие власть от имени малолетнего 
правителя, использовали ее для достижения своих личных целей и амбиций. Кы-
лычарслан IV, не желая мириться с подобным положением дел, поднял восстание 
в восточном районе страны и, поддерживаемый монголами, в 1248 году (646 г. х.) 
объявил себя правителем. Таким образом, на западе государства Сельджуков Ана-
толии правил Кейхусрев II, а на востоке – Кылычарслан IV. Но через год, в 1249 
году (647 г. х.) Кылычарслан IV был отстранен от власти. В условиях отсутствия 
единовластия, с 1249 года (647 г. х.) по 1257 год (655 г. х.) государством совместно 
правили Кейкавус II, Кылычарслан I и Алауддин Кейкубад II. Это создавало пред-
посылки быстрого разрушения государства. В 1257 году (655 г. х.) монголы в ме-
стечке Султан Хан нанесли поражение Иззеддину Кейкавусу II, находящемуся в 
противостоянии им, и окружили город Конью. Кейкавус II, бежав в Изник, нашел 
прибежище в Византийской империи. На его место сельджукские наместники, с 
согласия монгольского правителя Байджу, во второй раз возвели на трон Кылы-
чарслана IV. Однако его правление длилось недолго.
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Когда монгольский правитель Байджу вместе с Гулагу отправились в поход на 
Багдад, Кейкавус II, пользуясь случаем, в 1257 году (655 г. х.) вернулся в Конью и 
захватил власть. Когда же его брат – Кылычарслан IV двинулся на Конью, султан 
Кейкавус II опять бежал, на этот раз – в Анталью, а оттуда – вновь направился в 
Византию. Кылычарслан IV в третий раз взошел на трон. С 1261 по 1266 год (660-
665 гг. х.) он был единоличным султаном Сельджуков Анатолии. 

Когда в 1266 году (665 г. х.) Кылычарслан IV был убит своим визирем – Му-
инуддином Сулейманом Перване, на трон был возведен юный Гиясуддин Кейхус-
рев III. Самым значительным событием эпохи правления Кейхусрева  III (1266-
1281 год/665-682 гг. х.) было вторжение в Анатолию султана египетских мамлю-
ков Бейбарса, который в 1277 году (678 г. х.) захватил Кайсери и объявил себя там 
султаном. 

В 1281 году (682 г. х.) сын Иззеддина Кейкавуса II – Гиясуддин Месуд II, оста-
вив Крым, где он проживал, двинулся в Синоп, а оттуда – в Анатолию и захватил 
там власть в свои руки. Во времена правления Месуда II князья приграничных 
княжеств постепенно начали объявлять о своей независимости, так как не чув-
ствовали власти и самого присутствия правителя Месуда II. В его эпоху все госу-
дарственные дела перешли в руки монгольских ханов. Монголы начали едва ли не 
соревноваться друг с другом в ограблении населения. В 1297 году (698 г. х.), когда 
обстоятельства сложились благоприятным образом, правитель монголов – Газан 
Хан, свергнув султана Месуда II, возвел на трон Алауддина Кейкубада III. Монго-
лы продолжали грабить народ и во времена Кейкубада III. Страну стали раздирали 
интриги и заговоры. Кроме того, Кейкубад III, надеясь на прикрытие монгольско-
го правителя Газан Хана, стал притеснять народ, что вызвало недовольство и бро-
жение в массах. В связи с этим, Газан Хан в августе 1302 года (702 г. х.), сместив 
Кейкубада III, во второй раз возвел на трон Месуда II, находившегося в Хамадане. 

Когда Месуд II занял трон во второй раз, монгольские ханы все более ста-
ли забирать реальную власть в государстве Сельджуков Анатолии в свои руки. 
Султан Месуд II, видя, в каком положении находится его страна, заболел и стал 
угасать день ото дня. Когда в 1308 году (708 г. х.) в Кайсери он скончался от горя, 
государство Сельджуков Анатолии пало. После этого монгольские ханы некото-
рое время правили страной посредством назначения наместников. 

ИТОГ

Правители государства Сельджуков Анатолии, совершая походы, главным 
образом, в восточные, а не в западные, районы Анатолии, пытались захватить зем-
ли других сельджукских государств. Это стало поводом для раздоров между сель-
джуками. Поэтому во времена нашествия крестоносцев к ним не пришла помощь 
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с востока. Таким образом, государство Сельджуков Анатолии, имевшее все пред-
посылки к тому, чтобы стать великой державой, к сожалению, не смогло ею стать. 

Правители государства Сельджуков Анатолии, будучи чистокровными тюр-
ками, имели склонность уподобляться прежним иранским правителям, переняв их 
обычаи и традиции. В своей стране они говорили на языке фарси, взяли за образец 
для себя иранскую литературу и поэзию, даже дворцовые церемонии проводили, 
подражая иранским шахам. Кроме того, правители называли своих детей имена-
ми, встречающимися в древней истории Ирана, например Кейкавус, Кейкубад и 
Кейхусрев. 

В начале VII века хиджры, как было упомянуто выше, на востоке появилась 
угроза нашествия монголов. Посол, направленный в 1236 году (666 г. х.) монго-
лами в Конью, в соответствии с принятым у них порядком, призвал правителя 
Сельджуков Анатолии Алауддина Кейкубада I подчиниться монгольскому хану. 
Алауддин принял это предложение. Монголы дали ему титул «ахтачи», означав-
ший правителя, подчинившегося власти хана. 

С созданием государства Сельджуков Анатолии племена тюрок и туркменов 
наводнили Анатолию. Коренное население, оказавшись в меньшинстве, стало ос-
ваивать язык и полностью тюркизировалось. В отличие от правителей и знати, 
перенявших язык, обычаи и культуру персов, народ не отказался от своих тюрк-
ских корней и принадлежности к тюркской нации. Подражание правителей иран-
цам явилось огромным препятствием на пути развития страны и национальной 
идеи тюрок в такой степени, что у Сельджуков Коньи было написано так мало 
произведений на тюркском языке, что можно сказать, их почти не было. Даже 
«Маснави», являющееся одним из величайших произведений всех времен, было 
написано на языке фарси. Несмотря на то, что официальным языком государства 
был фарси, народу этот язык был чужд. Такое положение послужило поводом к 
тому, что сельджуки Анатолии сохранили свою национальную принадлежность и 
свой язык. 

Правители государства Сельджуков Анатолии 

Хиджра Милади

Сулейманшах I ибн Кутулмуш 470 1077

Дауд ибн Сулейманшах 479 1086

Кылычарслан I 485 1092

Джелалуддин Меликшах 500 1107

Рукнуддин Месуд I 510 1116

Иззеддин Кылычарслан II 551 1155
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Гиясуддин Кейхусрев I (1-й раз) 588 1192

Рукнуддин Сулейманшах II 593 1196

Иззеддин Кылычарслан III 600 1204

Гиясуддин Кейхусрев I (2-й раз) 601 1205

Иззеддин Кейкавус I 607 1211

Алауддин Кейкубад 616 1219

Гиясуддин Кейхусрев II 634 1237

Иззеддин Кейкавус II (1-й раз) 644-654 1246-1256

Рукнуддин Кылычарслан IV (1-й  раз) 646-647 1248-1249

Иззеддин Кейкавус II, Рукнуддин Кылычарслан IV, 
Алауддин Кейкубад (совместно) 647-655 1249-1257

Иззеддин Кейкавус II (2-й раз) 655-660 1257-1261

Рукнуддин Кылычарслан IV (2-й раз) 660-665 1261-1266

Гиясуддин Кейхусрев III 665 1266

Гиясуддин Месуд II (1-й раз) 682 1281

Алауддин Кейкубад III 698-702 1297-1302

Гиясуддин Месуд II (2-й раз) 702-708 1302-1308



Ч АС Т Ь V 341

ГЛ А ВА 7.

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

ПРИЧИНЫ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

Крестовые походы – это вооруженное движение народов христианского За-
пада на мусульманский Восток, выразившееся в целом ряде походов, продолжав-
шихся два столетия (с 28 октября 1095 г. по 1270 г. / 488-669 гг. х.) под лозунгом 
завоевания города Кудуса (Иерусалим) и освобождения находящихся там христи-
анских святынь из-под власти мусульман. 

То, что с 638 года Кудус находился в руках мусульман, не давало покоя хри-
стианскому духовенству, но из-за отсутствия единства христиан Запада, они не 
могли и помышлять о том, чтобы выступить против исламского Халифата. Пер-
вые крестовые походы были предприняты в XI в. и носили массовый стихийный 
характер. Постепенно они превратились в рыцарские экспедиции. Название «кре-
стоносцы» участников этих походов связано с тем, что на их одежде были нашиты 
кресты из красного сукна.

В походах крестоносцев, особенно – в первых, принимали участие предста-
вители различных народов и государств Западной Европы. Французы, германцы 
и итальянцы, вдохновляемые призывами папы римского на героические подвиги 
ради веры, совершили восемь крестовых походов против мусульман. Во всех этих 
походах, кроме первого и четвертого, короли государств Европы лично принима-
ли участие, находясь во главе своих войск. 

Можно выделить шесть основных причин возникновения крестовых походов. 
Первой причиной была перемена положения на Востоке. Уже со времен Констан-
тина Великого (IV в.) на Западе вошло в обычай совершать паломничество в Па-
лестину, к святым местам, связанным с пророком Исой (Иисусом) (мир ему), и ха-
лифы покровительствовали этим путешествиям, позволив пилигримам построить 
церкви и больницу. Но когда в IХ и Х веках (IV и V вв. х.) правители государств 
Аббасидов, Фатимидов и Великих Сельджуков вели постоянные войны в Сирии 
и Палестине, не давая покоя местному населению, а в городах не прекращались 
беспорядки, европейские паломники, возвращаясь в свои страны, в той или иной 
мере преувеличивая и переиначивая события, начали нагнетать панику рассказа-
ми о поругании святых мест и притеснениях христиан и призывать духовенство и 
народ к активным действиям. 
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Поскольку ислам толерантен к другим религиям и ее представителям, то ев-
ропейцы, свободно приезжавшие в Кудус, встречали доброжелательное отноше-
ние со стороны мусульман. Возникавшее у них в связи с этим желание поселит-
ся в Кудусе, по возвращении домой, преподносилось как заветная цель и предел 
мечтаний. Кроме того, тот факт, что халиф Харун Рашид послал ключи от Храма 
Святого Гроба королю франков Карлу Великому, пробудил в христианах желание, 
владея ключами от храма, совершать постоянно там свои богослужения. 

Вторая причина. Страстное стремление христиан средневекового общества 
к религиозным подвигам и даже самопожертвованию ради искупления грехов и 
достижения вечного спасения нашло свое выражение в идее похода в Кудус ради 
освобождения Святого Гроба пророка Исы (мир ему). Эта фанатичная идея на-
столько завладела умами людей, что в первый крестовый поход, наряду со всеми, 
отправились дети, старики и калеки. 

Третья причина. Надежда на вечное спасение соединилась со свойственной 
европейцам жаждой странствий и приключений. Путешествие в неизведанные 
земли давало возможность вырваться из однообразного круговорота жизни, из-
бавиться от связанных с ним рутиной и тяготами. Таким образом, ожидание за-
гробного блаженства причудливо сплеталось у них с желанием необыкновенных 
приключений.

Четвертая причина заключалась в том, что основная масса европейских ры-
царей была движима стремлением стать героями священной войны, обрести все-
народную славу и известность. 

Пятая причина. В связи с начавшимся в XI в. в Западной Европе демографи-
ческим ростом, явно стала ощущаться ограниченность ресурсов, в первую оче-
редь – земли, как основного средства производства (низкая производительность 
труда и урожайность). Укреплявшееся в сознании европейцев представление о 
несметных богатствах Востока порождало жажду завоевания плодородных за-
морских земель и приобретения сокровищ (золота, серебра, драгоценных камней, 
изысканных тканей).

И, наконец, шестая причина. Демографическое давление способствовало ро-
сту политической напряженности. Европу сотрясали междоусобицы, феодальные 
войны, крестьянские мятежи. Крестовые походы давали возможность разрядить 
политическую обстановку, направив агрессивную энергию фрустрированных 
групп феодального общества на войну с мусульманами и, тем самым, обеспечить 
консолидацию христианского мира. 
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ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

27 ноября 1095 (488 г.х.) на Клермонском соборе (Франция) папа Урбан II 
(1088–1099 гг.), являющийся поборником «клюнийского движения»57  в католи-
цизме, выступил с проповедью перед знатью и духовенством, призвав европей-
цев прекратить междоусобные распри и отправиться в крестовый поход в Кудус, 
пообещав его участникам отпущение грехов и вечное спасение. Он объявил, что 
всякий, кто возьмет в руки оружие ради священной войны, избавится от своих 
грехов, и даже преступник, совершивший убийство, будет прощен, а жены, дети, 
недвижимость и имеющиеся накопления участников похода будут неприкосно-
венны, находясь под покровительством церкви. Речь папы была с энтузиазмом 
воспринята многотысячной толпой, повторявшей как заклинание слова «Так хо-
чет Бог», ставшей лозунгом крестоносцев. 

Многочисленные проповедники разнесли призыв Урбана II по Западной Ев-
ропе, среди которых ведущую роль сыграл французский монах-отшельник Пьер 
Амьенский (Пустынник), босой, с непокрытой головой, с огромным крестом в 
руке, одетый в рубище, верхом на хромом муле объезжая деревню за деревней, го-
родок за городком, сзывая народ на священную войну против мусульман. Рыцари 
и крестьяне продавали свое имущество, чтобы приобрести необходимое военное 
снаряжение, и нашивали на свою одежду красные кресты. 

В середине марта 1096 г. толпы людей разных возрастов и обоих полов (около 
40-50 тыс. человек) в основном из Прирейнской Германии и Северо-восточной 
Франции, возглавляемые Пьером Амьенским и рыцарем по прозвищу Нищий Го-
тье, выступили из Франции. При переходе реки Рейн к ним присоединилось вой-
ско крестоносцев, прибывшее из Германии, насчитывающее 40-50 тысяч человек. 

Путь этого передового войска, к которому по пути следования продолжали 
присоединяться сторонники, был отмечен грабежами и насилием над местным 
населением. Тем самым они вызвали ненависть и враждебность к себе у венгров, 
сербов и болгар. Эти страны приложили все усилия к тому, чтобы войско кресто-
носцев, сеющее разорение и беды, как можно быстрее покинуло их территории. 

Выспрашивая у жителей каждого встречающегося по пути города – не Ие-
русалим ли это, крестоносцы дикой толпой прошли по долинам Рейна и Дуная, 
пересекли Венгрию и летом 1096 года достигли крепостных стен Константино-
поля. Византийский император Алексей Комнин (1081-1118 гг.), который при по-
средничестве папы римского просил помощи у Европы в борьбе с государством 

57. Клюнийское движение — движение за реформу монашеской жизни в Западной церкви в X-XI 
веке, центром которого было Клюнийское аббатство. Возникло как протест против падения 
нравственности монашества и духовенства, против вмешательства светских властей в церков-
ную жизнь.
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Сельджуков Анатолии, увидев прибывшее ему на подмогу неорганизованное 
скопище голодных оборванных людей, мгновенно расстался со своей мечтой из-
бавить Анатолию от сельджуков руками крестоносцев. Не позволив им войти в 
Константинополь, он направил их через Ялову в Анатолию. 

Когда передовые силы крестоносцев вступили на земли мусульман, их войско 
насчитывало 200 000 человек. Вопреки советам Пьера Амьенского, они двинулись 
на Никею (Изник), столицу Сельджукского государства. 21 октября 1096 года (489 
г. х.) крестоносцы попали в засаду, устроенную султаном Кылычарсланом I в уз-
кой пустынной долине близ Изника и были разгромлены. От войска крестоносцев 
осталось всего 3 000 человек. Нищий Готье был убит на поле боя, проповеднику 
Пьеру Амьенскому с трудом удалось бежать. 

Но главное войско крестоносцев, в состав которого входили крупные феода-
лы и доблестные рыцари, выступило в Первый крестовый поход только 15 августа 
1096 года (489 г. х.) в виде 300 000 хорошо вооруженных и превосходно дисципли-
нированных воинов. Они двинулись в поход разными путями с тем, чтобы встре-
титься у крепостных стен Константинополя. В качестве папского наместника и 
легата войско сопровождал епископ Адемар Монтейльский. Поскольку король 
Франции Филипп I (1060-1108 гг.) и император Германии Генрих IV (1050-1106 
гг.) были отлучены от церкви, никто из европейских королей не был допущен к 
участию в походе. 

Хотя численность войска крестоносцев, прибывшего к крепостным стенам 
Константинополя, приближалась к миллиону, но настоящих участников сражения 
было не более 300 000 человек. Поход возглавлял герцог Готфрид IV Бульонский. 

Несмотря на напряженные отношения крестоносцев с местным населением, 
порой выливавшиеся в кровавые столкновения, византийской дипломатии уда-
лось добиться от них принесения вассальной присяги Алексею Комнину и обя-
зательства вернуть Византийской империи все ее прежние владения в Анатолии, 
захваченные тюрками-сельджуками. С крестоносцами император отправил в Ана-
толию свое войско. 

Крестоносцы переправилось через Босфор и взяли в осаду Изник. Султан 
Кылычарслан I, покинув город, начал готовиться к войне. Спустя некоторое время 
войско крестоносцев вошло в город Изник. 

В то время как византийское войско, вступив на землю Анатолии, двинулось 
на Измир и Айаслуг, крестоносцы, захватив Изник, начали продвигаться вглубь 
Анатолии, направляясь в Сирию. 

Правитель Сельджуков Анатолии Кылычарслан I возле города Эскишехир 
вступил в жестокую схватку с войском крестоносцев, но ввиду того, что по чис-
ленности оно многократно превосходило войско сельджуков, он был вынужден 
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отступить, нанеся незначительный урон силам противника. Это сражение стало 
для него первым опытом отказа от генерального сражения (столкновения главных 
сил воюющих сторон). Кылычарслан I, разделив войско на небольшие отряды, пе-
решел к партизанской войне, внезапно атакуя при каждом удобном случае войско 
крестоносцев с целью вымотать и ослабить силы противника. Кроме того, чтобы 
лишить крестоносцев провизии, он использовал «тактику выжженной земли». 

Хотя войско крестоносцев, постоянно атакуемое отрядами сельджуков, в ус-
ловиях нестерпимой жары, отсутствия продовольствия и воды, понесло большие 
потери, но смогло, с огромными трудностями преодолев Торосские горы, взять в 
осаду находящуюся на границе с Сирией крепость Антакья (Антиохия). 

Хотя южные районы Сирии и город Кудус находились под властью Фатими-
дов, остальные сирийские территории принадлежали Сельджукам Сирии и Шама, 
поэтому крестоносцы, взявшие в осаду крепость Антакья, вынуждены были от-
ражать атаки Сельджуков Сирии. Крепость Антакья, охраняемая 20 000 воинов 
и обеспеченная годовым запасом продуктов, была хорошо укрепленной, мощной 
крепостью. Комендантом крепости был Багисьян, старый, опытный и отважный 
командир. Несмотря на то, что крестоносцы держали осаду крепости в течение 
8 месяцев, они так и не смогли захватить ее. За это время из-за голода и болез-
ней крестоносцы понесли бесчисленные потери, началось массовое дезертирство. 
Так, в начале 1098 года отряд рыцарей под предводительством Балдуина Бульон-
ского, отделившись от войска крестоносцев, захватил Урфу (Эдессу) и основал 
здесь первое государство крестоносцев – графство Эдесское. Проповедник Пьер 
Амьенский тайком пытался бежать туда. Многие из знатных рыцарей бежали в 
Урфу. 

Командующий войском крестоносцев Боэмунд Таренский после длительной 
безрезультатной осады Антакьи решил прибегнуть к хитрости. Сумев сговориться 
с одним отступником по имени Фируз, он завладел одной из крепостных башен. 
Крестоносцы, проникнув через нее в город, жестоко расправились с находивши-
мися там мусульманами, число которых было около 10 000 человек. 

Незадолго до захвата крестоносцами Антакьи император Великих Сельджу-
ков – султан Беркиярук приказал наместнику Мосула – Кербеге выступить с 50 
000-ным войском в Антакью. Кербега, придя в Антакью и увидев, что город за-
хвачен крестоносцами, окружил крепость. Крестоносцы оказались в трудном по-
ложении, так как в городе были на исходе запасы продовольствия. Многие участ-
ники крестового похода принялись изыскивать возможности к бегству. 

Один монах из войска крестоносцев случайно наткнулся на старый меч, ле-
жавший в одном из углов церкви, и, решив использовать этот случай для того, что-
бы поднять дух воинов и вселить надежду в их сердца, сочинил легенду о том, что 
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в эту ночь видел во сне одного из апостолов. Этот апостол, якобы, сказал ему, что 
меч, ранивший пророка Ису (мир ему), находится в церкви, а тот, кто найдет этот 
меч, победит врага. Предводители рыцарей, поверив ему, начали искать и нашли 
тот самый меч, о котором рассказал монах. Это «чудо» возродило в них надежду 
и придало сил. Вдохновленные на подвиг, они с решимостью атаковали войско 
Кербеги и разгромили его. 

В сентябре 1098 года по соглашению между предводителями крестоносцев 
Антакья (Антиохия) была передана во владение Боэмунду Таренскому. Таким 
образом, возникло второе государство крестоносцев – княжество Антиохийское. 
Войско выступило в направлении Кудуса по пути между горным Ливаном и Сре-
диземным морем. 

Войско крестоносцев сумело достичь Кудуса спустя 3 месяца после того, 
как выступило из Европы. В Анатолии и Сирии при переходе из Изника в Кудус 
погибло 600 000 участников крестового похода. При осаде Антакьи потери со-
ставили еще 200 000 человек. Часть рыцарей-крестоносцев осталась в Урфе. На 
момент, когда 7 июня 1099 г. (шабан 492 г. х.) крестоносцы осадили город Кудус, 
их численность составляла всего 40 000 человек. Кудус смог сопротивляться 37 
дней и 15 июля был взят штурмом. Ворвавшись в город, крестоносцы истребили 
все нехристианское население. В погромах, продолжавшихся неделю, было убито 
70 000 мусульман и иудеев. 

Во время первого нашествия крестоносцев на защиту завоеваний ислама в 
Анатолии и Сирии встали только тюрки. То, что северная часть Сирии ушла из рук 
тюрок-суннитов, поначалу вызвало лишь чувство удовлетворения у шиитского 
правительства Фатимидов в Египте. Однако когда войско крестоносцев стало про-
двигаться в южном направлении, Фатимиды осознали грозящую им опасность. 
Но, несмотря на это, они не предприняли никаких действий против них. 

После того как крестоносцы захватили Кудус (Иерусалим), они создали Иеру-
салимское королевство, которое возглавил Готфрид Бульонский, который, проявив 
смирение, отказался от титула короля, взяв себе титул «стража Святого Гроба» 
пророка Исы (мир ему). 

Король Иерусалимского королевства являлся верховным сюзереном (феодаль-
ным правителем) захваченных христианами палестинских и сирийских земель – 
Урфы, Антакьи, Траблусшама и других небольших городов. Каждое государство 
было организовано по западно-европейской феодальной модели: оно делилось на 
баронии, а баронии – на рыцарские феоды, и находилось в вассально-ленной зави-
симости от иерусалимского короля. Вассалы были обязаны по призыву сюзерена в 
любое время нести военную службу.
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12 августа 1099 года близ Аскалона Готфрид разгромил войска правителя 
Фатимидов – Мустали Билляха, предпринявшего попытку взять обратно Кудус, 
покончив с их господством в Палестине. После этой победы положение Иеруса-
лимского королевства еще более упрочилось, а владения еще более расширились 
за счет завоеваний в Палестине и на побережьях Финикии.

В государствах крестоносцев сформировались духовно-рыцарские ордены, 
в задачу которых входили борьба с нехристианами и обеспечение условий для 
паломничества в Святую землю (охрана дорог и святынь, устройство больниц и 
странноприимных домов). Их члены являлись одновременно монахами (прино-
сили обет целомудрия, аскетизма и послушания) и рыцарями (могли брать в руки 
оружие для защиты веры). Во главе орденов стояли великие магистры и капиту-
лы, непосредственно подчинявшиеся римскому папе. Первым таким орденом в 
Палестине стал орден госпитальеров, образованный в 1113 году, (орден Св. Ио-
анна Милостивого; с 1522 – Мальтийский орден). В 1128 году оформился орден 
тамплиеров (орден Храма Соломона), последователи которого облачались в белые 
плащи с красным крестом. В 1190/1191 году немецкие рыцари основали Тевтон-
ский орден (орден Св. Девы Марии), отличительным признаком которого был бе-
лый плащ с черным крестом.

Крестоносцы, чтобы обеспечить более надежную защиту своих завоеваний, 
попросили содействия у Европы. Однако те огромные потери, которое понесло 
войско крестоносцев во время похода, уменьшившее их численность с миллиона 
до нескольких тысяч человек на момент прибытия в Кудус, ввели европейцев в 
страх и остудили пыл фанатизма в них. Таким образом, они не смогли организо-
вать какую-либо помощь. 

Захват Кудуса, жестокие погромы и убийства населения, творимые христи-
анскими фанатиками, отозвались волной возмущения и ненависти во всем му-
сульманском мире. Даже Фатимиды начали атаки Иерусалимского королевства, 
отправляя своих воинов с моря и суши. 

Правитель государства Атабеков Мосула – Имадуддин Зенки и его сын Ну-
реддин Махмуд ибн Зенки начали поход против крестоносцев. В 1144 году они 
захватили Урфу, Халеп и Шам и дошли до крепостных стен Кудуса, в связи с чем 
папа Евгений III (1145–1153 гг.) призвал христиан к новому крестовому походу.

ВТОРОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Папа Евгений III сумел привлечь ко Второму крестовому походу короля фран-
цузского Людовика VII и императора Германии Конрада III. В 1147 году (542 г. х.) 
император Германии Конрад III, выступивший в поход раньше короля Франции, 
прибыл со своим 70 000-ным войском в Константинополь. 
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Византийский император Мануил I, который не приобрел от предыдущего 
похода ничего, кроме убытков, не оказав ему радушного приема, поспешил пере-
править через Босфор. 

Не дождавшись французов, немцы направились вглубь Анатолии. В долине 
Дорилей близ Коньи он встретился с войском правителя Сельджуков Анатолии – 
султана Рукнуддина Месуда I. В ожесточенной кровопролитной битве Рукнуддин 
Месуд I разгромил войско Конрада III. Сам Конрад III был ранен и с оставшимися 
5 000 воинов бежал в Изник. 

150 000-ая французская армия под командованием короля Людовика VII, до-
стигнув Константинополя, переправилась через Босфор и дошла до Изника, где 
находился Конрад III с остатками своего войска. Следуя берегом моря, каждый 
во главе своего войска, они направились в Измир. Страдания от полученного ра-
нения, которые усугублялись душевными терзаниями от того, что он был чужим 
среди французских рыцарей и имел в  своем распоряжении очень мало воинов, 
Конрад III, разуверившись в своих силах, посчитал невозможным для себя пере-
правиться в Кудус морским путем из Изника, поэтому вернулся в Константино-
поль.

Французская армия двинулась в Сирию через Анталью. При переходе Торос-
ских гор крестоносцев атаковало войско сельджуков, нанеся ему значительные 
потери. С большими трудностями Людовик VII добрался до Антальи, но не от-
важился продолжать поход в Сирию сухопутным путем, опасаясь внезапного по-
явления сельджуков. Собираясь достичь Антакьи морским путем, он не нашел 
достаточного количества кораблей для переброски своего войска, поэтому прини-
мает решение отправиться морем вместе с приближенными к нему командующи-
ми и частью войска, остальным же продолжать движение по суше.

Прибыв в Антакью, Людовик VII узнал, что большая часть его войска, дви-
гавшаяся по суше, уничтожена сельджуками в горах Ичель. С малыми силами, 
оставшимися в его распоряжении, он направляется в Кудус. Там он соединился с 
прибывшим из Константинополя по морю императором Германии Конрадом III. 
Чтобы взять реванш за поражение у правителя государства Атабеков в Мосуле 
– Нуреддина, они попытались взять в осаду город Шам, но не смогли захватить 
его. Таким образом, их поход окончился полным провалом. В 1149 году (544 г. х.) 
сначала – Конрад III, потом – и Людовик VII вывели свои войска из Палестины и 
отправились на родину. 

Таким образом, безрезультатно, с огромными человеческими жертвами, за-
кончился Второй крестовый поход. 
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ТРЕТИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Король сицилийский Рожер II, сын графа Рожера I, отвоевавшего в 1061 - 
1091 годах Сицилию у Фатимидов, в 1146 году (541 г. х.), направившись с боль-
шой флотилией к берегам Африки, захватил города Траслугарп и Махдия в Египте 
и, продвинувшись до подступов к Александрии, создал угрозу государству Фати-
мидов. В те времена государство Фатимидов переживало период упадка и уже не 
могло противостоять нападениям извне. 

Король Иерусалимского королевства Балдуин III, пользуясь слабостью Фа-
тимидов, начал поход в Египет и с двух попыток завладел Аскалоном, но продви-
гаться дальше не отважился. 

Амори I (1162-1174 гг.), который стал королем Иерусалимского королевства 
после своего брата Балдуина III (1143-1162 гг.), вступив во главе своего войска на 
территорию Египта, окружил город Каир. Фатимиды, оказавшиеся в сложном по-
ложении, начали переговоры с крестоносцами по поводу выплаты денежной ком-
пенсации при условии, что они покинут Египет, но положительного результата не 
добились. В такой ситуации правитель государства Фатимидов Азидуддиниллях, 
положение которого все более усугублялось, был вынужден просить помощи у 
правителя Атабеков Мосула. В 1164 году (559 г. х.) султан Атабеков Мосула Ну-
реддин Махмуд отправил войско под командованием Ширкуха в Египет. Ширкух, 
среди сопровождающих которого был сын его брата Салахуддин Юсуф ибн Айю-
би (1137 - 1193 гг.), вступил на землю Египта. Победив крестоносцев в сражении 
у города Думьят, он изгнал их из Египта. 

Салахуддин Айюби в 1171 году (566 г. х.) основал в Египте государство Ай-
юбидов, а в 1176 году, захватив Шам, подчинил себе Сирию. Таким образом, кре-
стоносцы оказались в кольце его владений. В июне 1187 года (583 г. х.) Айюбиды 
нанесли крестоносцам ряд поражений близ Геннисаретского озера, а 5 июля раз-
громили их основные силы при Хаттине, взяв в плен короля Ги де Лузиньяна, 
великого магистра ордена Тамплиеров, и большое количество рыцарей. Затем Са-
лахуддин Айюби захватил Акку, Сайду и Бейрут. 19 сентября он осадил Кудус и 2 
октября 1187 года (583 г. х.) принудил его к сдаче. 

Когда весть о захвате Кудуса мусульманами достигла Европы, по призыву 
папы Климента III (1187–1191 гг.) был организован третий крестовый поход, ко-
торый возглавили германский император Фридрих I Барбаросса (1152–1190 гг.), 
французский король Филипп II Август (1180–1223 гг.) и английский король Ри-
чард I Львиное Сердце (1189–1199 гг.). Папа Климент III, чтобы предупредить 
будущие военные расходы, ввел налог под названием «саладинова десятина» на 
все недвижимое имущество и доходы, отлучая от церкви тех, кто уклоняется от 
его выплаты. 
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Войска крестоносцев выступили из Германии по суше, а из Франции и Ан-
глии – морским путем. 

Император Германии Фридрих Барбаросса со 100 000-ным войском прибыл в 
Константинополь, а оттуда направился в Анатолию. Султан государства Сельджу-
ков Анатолии Кылычарслан II, проигравший сражение с немецкими крестонос-
цами, вынужден был прибегнуть к таким методам ведения войны на территории 
Анатолии, направленным на истощение сил и подрыв боевого духа противника, 
как организация засад, внезапные кавалерийские рейды, нападение на продоволь-
ственные обозы, перекрывание путей следования. Несмотря на постоянные атаки 
сельджуков, войско крестоносцев, преодолев Торосские горы, достигло побережья 
Средиземного моря. Понесшее огромные потери от атак сельджуков, болезней и 
тягот длительного перехода, оно сократилось до 7 000 человек. Сам Фридрих I 
утонул во время купания в реке Каликадне (Салеф) недалеко от Селевкии 10 июня 
1190 года. Армию возглавил его сын герцог Фридрих Швабский. Миновав Кили-
кию и Сирию, он достиг Палестины и осадил Акку.

В 1189 году (585 г. х.) король Франции Филипп II Август начал переброску 
войска кораблями из порта Генуи, а король Англии Ричард I – из порта Марселя, 
держа курс на Кудус. 

В 1190 году они сосредоточили свои войска на Сицилии. В марте 1191 года 
французы покинули Сицилию и вскоре присоединились к немцам, осаждавшим 
Акку. За ними последовали англичане, которые по пути захватили Кипр, принад-
лежавший византийскому императору Исааку Комнину. В июне 1191 года они вы-
садились под Аккой. В течение двух лет Акка была окружена с моря и с суши 
крестоносцами, численность которых превысила 100 000 человек. Султан госу-
дарства Айюбидов Салахуддин удерживал крепость из последних сил, на грани 
человеческих возможностей. Он вступал в схватки с крестоносцами более 100 раз. 
Когда запас продовольствия в крепости начал подходить к концу, Салахуддин Ай-
юби, понимая бессмысленность дальнейшего сопротивления огромному войску 
врага, был вынужден сдать крепость и отступить в долину реки Иордан. 

Конфликт с Ричардом I заставил Филиппа II Августа вывести свои войска из 
Палестины. В 1190 году (586 г. х.) он вернулся обратно во Францию. 

Во второй половине 1191 – первой половине 1192 гг. Ричард I предпринял 
ряд военных операций против Салахуддина. Воспользовавшись его болезнью, он 
захватил город Яффу и двинулся на Кудус. Однако три его попытки взять Кудус 
провалились. 

В сентябре 1192 г. (588 г. х.) Ричард I заключил с Салахуддином Айюби мир-
ный договор сроком на 3 года и 3 месяца, по которому христиане вернули себе 
прибрежную полосу от Яффы до Тира, и им разрешалось без оружия посещать 
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Кудус. 9 октября 1192 года английские крестоносцы покинули Палестину. Кипр 
Ричард I уступил бывшему иерусалимскому королю Ги де Лузиньяну, основавше-
му самостоятельное Кипрское королевство (1192–1489 гг.).

Хотя главным итогом Третьего крестового похода является взятие крепости 
Акка крестоносцами, но, по сути, этот поход имеет важные отличия от всех пре-
дыдущих. Прежде всего, поскольку к этому походу не допускались те, кто имел 
целью совершение паломничества к святым местам, то войска, принимавшие уча-
стие в этом крестовом походе, уже не были такими неорганизованными скоплени-
ями людей, как это было вначале. Третий крестовый поход был организован боль-
ше как военная операция, чем религиозная военная кампания. Во-вторых, войска 
крестоносцев Франции и Англии, в отличие от германского войска, отправились в 
Палестину самым коротким и удобным путем – через Средиземное море, избежав 
трудностей преодоления пути, пролегающего через всю территорию Анатолии, 
сопряженного с неизбежностью военных столкновений с проживавшими там на-
родами. Таким образом, крестоносцы проложили дающий возможность достичь 
цели без потерь, короткий и безопасный морской путь для следующих походов. 
В-третьих, войны между мусульманами и христианами утратили свой первона-
чальный непримиримый характер, а ярая ненависть христианских фанатиков по 
отношению к исламу постепенно сгладилась. 

И, наконец, Запад стал гораздо лучше понимать Восток. Отвага и героизм, 
проявленные в боях каждой из враждующих сторон, способствовали пробужде-
нию дружеских и уважительных чувств по отношению друг к другу. Султан Са-
лахуддин, как истинный мусульманин, был суровым по отношению к неверным, 
захватившим Сирию, но проявлял милосердие и справедливость к мирным и по-
павшим в плен христианам. Все благородство его облика, героизм, преданность 
священной цели, и в тоже время – его необыкновенная доброта и деликатность, 
кристальная честность, великодушие в отношении к слабым, женщинам и детям 
вызывали восхищение и у мусульман, и у христиан. Попавшего в плен после бит-
вы в Хаттине короля Ги де Лузиньяна он сажал в своем шатре рядом с собой, 
проявляя безукоризненную почтительность, что приводило в изумление кресто-
носцев и заставляло проникаться невольным уважением и симпатией к султану. А 
произошедший во время осады Акки обмен подарками между Салахуддином Ай-
юби и Ричардом I вызвал одобрение королей Европы. Английский король Ричард I 
Львиное Сердце настолько был тронут благородством султана, его способностями 
и великодушием, что называл его своим другом. Брат Салахуддина Айюби на-
столько искренне подружился с Ричардом I, что тот собрался выдать свою сестру 
за него замуж. Но когда переговоры по этому поводу уже почти завершались, в 
дело вмешался папа римский и, пригрозив Ричарду I отлучением от церкви, за-
ставил его отказаться от своего намерения.
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ЧЕТВЕРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 

Вскоре после подписания временного соглашения с королем Англии Ричар-
дом I Салахуддин Айюби скончался в Шаме в 1193 году (589 г. х.). Разделив госу-
дарство Айюбидов на несколько княжеств, он передал их своим сыновьям. Так, 
правителем в северной части Сирии стал Тахир, правителем южной части Сирии 
– Эфдал, а правителем Египта – Азиз, другие его сыновья и родственники также 
получили свои территории. 

Младший брат Салахуддина Айюби – правитель Адиль Сейфуддин, с наме-
рением снова привести к единству разрозненное государство Айюбидов, начал 
междоусобные войны против своих племянников, в итоге которых ему удалось 
частично объединить государство, укрепив таким образом его мощь. Также он су-
мел вернуть обратно захваченные крестоносцами крепости Сайда, Яффа, Лазкия 
и Джебеле. 

Неудача Третьего крестового похода побудила римского папу Иннокентия III 
(1198–1216 гг.) начать призыв к новой священной войне против Египта, главно-
го врага христиан, владевшего Иерусалимом. Раздел государства Айюбидов был 
воспринят папством как огромная удача, и на берега Сирии отправились большие 
войска крестоносцев из Германии и Австрии. Франция и Англия не приняли уча-
стия в этой кампании, поскольку были заняты войной друг с другом. Однако впо-
следствии очень многие французские рыцари решили отправиться в этот поход.

Войско крестоносцев возглавил граф Шампаньский, а после его смерти – 
маркиз Бонифаций де Монферрат, из рыцарей Пьемонта. Крестоносцы решили 
нанести удар по главному центру мусульманских сил, коим был Египет, будучи 
убежденными, что со взятием Египта мусульмане не смогут удержаться в Пале-
стине и в Сирии.

Чтобы переправиться в Египет морским путем, войско прибыло в Венецию, 
которая по тем временам была единственным портом на Средиземном море, вла-
деющим большегрузными торговыми судами. Венецианцы запросили 85 000 ма-
рок за транспортировку по морю в Палестину войска крестоносцев, включающего 
14 000 кавалеристов и 20 000 пехотинцев. Поскольку предводители крестоносцев 
могли заплатить лишь половину этой суммы, то в счет другой половины оплаты 
они согласились захватить порт Дара (Задар) в Далмации, принадлежавший Вен-
герскому королевству. В октябре 1202 года рыцари отплыли из Венеции и в конце 
ноября после недолгой осады захватили и разграбили Дару и передали ее венеци-
анцам. За это Иннокентий III отлучил крестоносцев от церкви, пообещав, однако, 
снять отлучение, если они продолжат поход в Египет. 

Но в начале 1203 года бежавший в Венецию византийский царевич Алексей 
Ангел, сын императора Исаака II, свергнутого в 1095 году его братом Алексеем 
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III (1195–1203 гг.), обратился за помощью к крестоносцам, чтобы восстановить 
на троне своего отца. При этом он не скупился на обещания, например, в слу-
чае успеха щедро заплатить им, оказать всяческую поддержку и содействие в их 
кампании против мусульман, а также установить в византийских храмах католи-
ческий религиозный обряд, упразднив богослужения по традиции православной 
церкви.  

Пребывая сначала в нерешительности, предводители крестоносцев все-таки 
поддались на красивые обещания царевича Алексея и уговоры корыстолюбивого 
венецианского дожа Энрико Дандоло. Несмотря на то, что папа римский пригро-
зил рыцарям отлучением от церкви за отклонение от истинной цели похода и даже 
отлучил от церкви венецианцев, которые подталкивали их к этому шагу, решили 
вмешаться во внутриполитическую борьбу в Византии и восстановить императо-
ра Исаака II на троне. 

Прибыв в Константинополь на кораблях, крестоносцы были поражены красо-
той и величием города, великолепием утопающих в садах зданий. 

После короткой битвы войско крестоносцев вернуло на престол императора 
Исаака II Ангела, а царевич Алексей стал его соправителем под именем Алек-
сея IV. Однако когда слух об обещанном Алексеем объединении традиций двух 
церквей – православной и католической, находящихся в расколе и вражде, дошел 
до народа, город охватило всеобщее негодование. 5 апреля 1204 года, в результа-
те народного восстания, Исаак II и Алексей IV были убиты, а новый император 
Алексей V Мурзуфл вступил с рыцарями в открытую конфронтацию. 13 апреля 
1204 года крестоносцы ворвались в Константинополь и подвергли его страшным 
погромам и разграблению. Они выжгли и превратили в руины больше половины 
города, осквернили и разрушили церкви, памятники, могилы императоров. Насе-
ление подвергли беспощадным пыткам и истязаниям. 

На месте Византийской империи участники Четвертого крестового похода 
образовали Латинскую империю, основанную на феодальной системе отношений, 
со столицей в городе Константинополе. В 1204 году (596 г. х.) императором новой 
Латинской империи стал граф Фландрии Балдуин. 

В создании империи решающую роль сыграли венецианцы, которые финан-
сировали Четвертый крестовый поход. Они были всячески заинтересованы в рас-
ширении своих колониальных владений на Востоке. С предводителями похода 
венецианский дож Энрике Дандоло заключил договор об избрании императора 
двенадцатью выборщиками (по шесть от Венеции и крестоносцев). Император 
должен был управлять лишь одной четвертой территорией империи, остальные 
земли делились между Венецией и крестоносцами. Так, Венеция получила все 
важнейшие порты на Адриатическом и Эгейском морях, остров Крит, часть остро-
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вов Греческого архипелага и значительную часть самого Константинополя. Вас-
салами Латинской империи стали король Фессалоникский Бонифаций де Мон-
феррат, герцог Афинский и князь Морейский. Таким образом, о походе в Египет и 
захвате Кудуса забыли. 

Латинская империя просуществовала около 57 лет – с 1204 по 1261 год. В те-
чение этого периода времени на троне империи сменилось три правителя – Балду-
ин I (1204-1206 гг.), Иоанн де Бриенн (1228-1237 гг.) и Балдуин II (1237-1261 гг.). 
После падения Латинской империи никейский император Михаил VIII Палеолог 
занял Константинополь и заново возродил Византийскую империю. 

После захвата Константинополя крестоносцами Феодор I Ласкарис – вельмо-
жа, приближенный к династии Ангелов и женатый на дочери Алексея III, бежал на 
восток и начал создание независимого государства на территории северо-западной 
Анатолии. Он избрал для своих целей Никею, огражденную стенами и являвшу-
юся главным городом Вифинии. Никейская империя – государство, образованное 
в 1204 году и существовавшее до 1261 года. Ее императоры продолжали считать 
себя настоящими правителями Византии. Феодор Ласкарис стал родоначальником 
династии правителей, совершивших ряд походов на Константинополь в период 
угасания Латинской империи и возродивших заново Византийскую империю. 

Более всего итогами Четвертого крестового похода воспользовались венеци-
анцы. Занимаясь торговлей на Черном, Средиземном и Адриатическом морях они 
удерживали морское господство. 

ПЯТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

С тех пор, как в 1187 году (583 г. х.) Кудус был захвачен Салахуддином Айю-
би, короли Иерусалимского королевства жили в Траблусшаме (Триполи). Так как 
господство европейцев на Кипре, захваченном королем Англии Ричардом I, и при-
сутствие на острове Родос рыцарей Сен Жана создавали гарантию безопасности 
и удобство в использовании морских путей для крестоносцев, то с каждым днем 
связь с Востоком все более упрощалась. Больше всего выгоды из этого положения 
извлекли итальянские судовладельцы. Они наладили постоянную переправку на 
острова Кипр и Родос больших и маленьких отрядов крестоносцев. 

Папа Иннокентий III, чтобы компенсировать неудачи Четвертого крестового 
похода, начал призыв правителей государств к новой священной войне. На этот 
призыв откликнулся только король Венгрии – Андраш II (1205-1235 гг.). 

Вместе с рыцарями, собравшимися со всех концов Европы – Венгрии, Герма-
нии, Швеции и Норвегии, Андраш II из порта Далмации переправился на остров 
Кипр. С войском, которое за счет присоединившихся к нему здесь крестоносцев 
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достигло численности 200 000, он 1217 году (614 г. х.) высадился в Акке (Пале-
стина). 

Продвигаясь вглубь Палестины в сторону Иордании, Андраш II подверг раз-
рушению города и небольшие поселения в мусульманских странах, по территории 
которых проходил. Однако когда он достаточно удалился от побережья, то стал 
испытывать трудности по обеспечению своего войска продовольствием, поэтому 
был вынужден вернуться обратно и отбыть на родину. 

В то же время, король Иерусалимского королевства, почувствовав уверен-
ность в своих силах в связи с  прибытием войска Андраша II, поставил себе целью 
захватить Египет. В то время правитель государства Айюбидов – султан Адиль 
скончался, и его сыновья начали оспаривать свои права на власть и территории. 
Распри между наследниками султана привели к беспорядкам в государстве, при-
ведшим к ослаблению его позиций. Воспользовавшись этой ситуацией, огромная 
армия под командованием иерусалимского короля Жана де Бриена и великих ма-
гистров трех духовно-рыцарских орденов вторглась в Египет и осадила стратеги-
чески важную крепость Думьят в устье Нила. В 1219 году (616 г. х.), после 17-ме-
сячной осады, крепость пала. Ворвавшись в город, крестоносцы с безжалостной 
свирепостью уничтожили все население. 

Затем, следуя по течению реки Нил, они продвинулись до Эль-Мансуры и 
предприняли наступление на Каир, но оказались зажатыми между войсками сул-
тана Айюбидов Малика Камиля и разлившимся Нилом. Крестоносцы запросили 
пощады у Малика Камиля. Их пощадили с условием, что они вернут обратно кре-
пость Думьят и всех мусульман-пленников. Выполнив все условия, войско кре-
стоносцев в 1221 году (618 г. х.), покинув Египт, вернулось в город Акку. Так 
безрезультатно закончился и пятый крестовый поход.

ШЕСТОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Под угрозой отлучения от церкви, полученной от нового папы – Гонория III, 
уклонившийся от участия в Пятом крестовом походе император Германии – Фри-
дрих II (1220–1250 гг.) летом 1228 года (625 г. х.) начал поход в Палестину. Мор-
ским путем он со своим огромным войском переправился в Акку. В этот момент 
правитель Айюбидов Египта Малик Камиль был в состоянии войны со своим бра-
том, захватившим власть в Шаме. Германский император Фридрих II, воспользо-
вавшись моментом, окружил города Сайда и Кудус. Султан Малик Камиль, поняв, 
что с его измотанным в сражениях войском ему не справиться с крестоносцами, в 
1229 году (626 г. х.) заключил с Фридрихом II мирный договор сроком на 10 лет с 
условием выплаты огромной компенсации. По условиям договора султан Малик 
Камиль освободил всех христианских пленников и вернул Иерусалимскому коро-
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левству Иерусалим (Кудус), Вифлеем, Назарет и побережье от Бейрута до Яффы. 
Святая земля была открыта для паломничества и христиан, и мусульман. 17 марта 
1229 года Фридрих II торжественно въехал в Иерусалим, где возложил на себя 
королевскую корону, а затем отплыл в Италию. 

СЕДЬМОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Когда в 1244 году Иерусалим захватили спасающиеся от монгольского наше-
ствия хорезмийцы, в христианском мире к этому отнеслись довольно равнодушно. 
Захватчики полностью разрушили город, оставив после себя только руины. Такое 
варварство возмутило лишь католическую церковь, и римский папа Иннокентий 
IV (1243-1254 гг.) призвал благородных рыцарей Западной Европы совершить 
Седьмой крестовый поход в Святую Землю. Но европейские монархи, погрязшие 
в распрях друг с другом и уставшие от этих безрезультатных кампаний, воспри-
няли этот призыв без всякого энтузиазма. Лишь французский король Людовик IX 
Святой (1214-1270 гг.) изъявил готовность наказать мусульман и вновь сделать 
Иерусалим христианским городом. Этому человеку были свойственны благоче-
стие и набожность, которые больше подходили монаху, чем королю. В Европе все 
уважали его и не раз обращались с просьбой уладить возникающие разногласия 
и вынести справедливое решение. В 1248 году (646 г. х.) с 50 000-ным войском 
он переправился на кораблях с южных берегов Франции в Египет и взял в осаду 
крепость Думьят. В 1249 году (647 г. х.) французская армия захватила Думьят и, 
по течению реки Нил добравшись до города Эль-Мансура, расположилась там 
лагерем. Правитель Айюбидов Египта – султан аль-Муаззам Тураншах окружил 
лагерь французов со всех сторон, отрезав им пути отступления в Думьят. Людовик 
IX был вынужден сдаться вместе с войском. 

Людовик IX за огромный выкуп спас из плена себя и своих военачальников. 
Думьят был возвращен мусульманам. Король отправился в Кудус и в течение че-
тырех лет вел с переменным успехом военные действия в Сирии. В 1254 году он 
вернулся во Францию.

ВОСЬМОЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД

Но Людовик IX, испивший до дна горькую чашу поражения, не потерял ин-
тереса к крестовым походам, и в конце 1266 года официально известил римского 
папу Климента IV, что хочет организовать Восьмой крестовый поход. Армия Лю-
довика IX (до 60 тысяч хорошо вооруженных крестоносцев) отправилась в поход 
из Марселя. Не имея четко определенного плана, куда направить удар, король по-
следовал совету своего брата – короля Сицилии Карла I Анжуйского, настаивав-
шего на захвате Туниса, что, якобы, должно обеспечить сообщение крестоносцев 
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с Европой. Однако главной причиной, по которой Карл I хотел склонить к этому 
маршруту своего брата, было его желание воспользоваться армией крестоносцев 
для разгрома врага, вредившего торговле Неаполя и Сицилии на Средиземном 
море. В 1270 году (668 г. х.) Людовик IX высадился с войском в Тунисе. Кресто-
носцы оказались в Северной Африке в самое жаркое время года и пережили эпи-
демию чумы, погубившей самого короля (1270 г.). С его смертью завершился этот 
поход, ставший последней попыткой христиан освободить Святую Землю. Хотя 
после этого прекратились крестовые походы на Восток, но религиозные войны 
против мусульман, проживавших в Испании, еще более ужесточились.

ИТОГИ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

Крестовые походы принесли неисчислимые бедствия народам Ближнего Вос-
тока и сопровождались миллионами человеческих жертв, уничтожением матери-
альных и культурных ценностей. Крестовые походы закончились неудачей для 
христиан, но, тем не менее, оказали значительное влияние на социальную, куль-
турную, экономическую и политическую жизнь Западной Европы.

Наиболее важным результатом крестовых походов было завоевание западно-
европейскими странами торговых путей в Средиземном море, монополия на кото-
рые ранее принадлежала Византии и странам Восточного Средиземноморья. Это, 
несомненно, способствовало оживлению торговли европейских купцов с Восто-
ком, что сыграло большую роль в экономическом развитии западноевропейских 
государств. Первенство в этой торговле стали занимать европейские приморские 
города (Генуя, Венеция, Пирей, Марсель), так как Византия, разгромленная в ре-
зультате Четвертого крестового похода, уже не могла с ними соперничать. Это 
имело большое значение для более быстрого развития этих городов и появления в 
них ранних ростков капиталистических отношений. 

Поскольку в крестовых походах больше всего принимали участие французы, 
население Востока стало называть всех крестоносцев франками, независимо от 
нации. Это послужило тому, что на Востоке стал популярным французский язык. 

Европейцы за это время переняли у мусульман многие приемы текстильного 
и металлургического производства, красильного и парфюмерного, фармацевтиче-
ского дела, а также перенесли в Европу такие ценные сельскохозяйственные куль-
туры как гречиха, шафран, рис, арбузы, лимонные и фисташковые деревья и т.д.

Восток оказал большое влияние на европейцев в бытовом отношении: евро-
пейцы, не отличавшиеся большим пристрастием к гигиене, начали более тщатель-
но ухаживать за своим телом, лицом, волосами. Вошли в моду ванны и бани. 
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Одной из главных причин неудачного исхода крестовых походов в Святую 
землю можно назвать феодальный характер войск крестоносцев и основанных 
ими государств. Для успешного ведения борьбы с мусульманами требовалось 
единство действий, между тем крестоносцы приносили с собой на Восток фео-
дальное раздробление и разъединение. Слабая вассальная зависимость владель-
цев княжеств от иерусалимского короля не обеспечивала ему реальной власти, 
какая нужна была здесь, на границе мусульманского мира.

В крестовых походах погибли тысячи крупных феодалов, кроме того, мно-
жество знатных родов разорилось под бременем долгов. Все эти потери, в конеч-
ном счете, способствовали централизации власти, укреплению авторитета короля 
и ослаблению системы феодальных отношений в западноевропейских странах. 
Итогами крестовых походов было увеличение на Западе класса свободных зем-
ледельцев, благодаря освобождению от крепостной зависимости  участвовавших 
в походах крестьян. Сельский житель получил возможность обрабатывать землю 
за арендную плату или за свой счет. В городах развивались ремесла, заимствован-
ные у восточных народов. Городское население получило целый ряд юридических 
преимуществ.  

В крестовых походах принимали участие представители всех групп населе-
ния средневековой Западной Европы, начиная от крупных баронов и заканчивая 
простыми вилланами, поэтому крестовые походы способствовали как сближе-
нию всех классов между собой, так и сближению разных европейских народов. 
Крестовые походы, впервые объединив под одним знаменем все общественные 
классы и все народы Европы, пробуждали в них сознание единства. С другой сто-
роны, сближая различные народы Западной Европы, крестовые походы помогали 
им осознать свои национальные особенности. Нахождение в близком соприкосно-
вении западных христиан с иноплеменниками и иноверцами с Востока (греками, 
арабами, турками и т. д.) содействовало ослаблению племенных и религиозных 
предрассудков.

Близко познакомившись с культурой Востока, с бытом, нравами и религией 
мусульман, крестоносцы научились видеть в них себе подобных людей, ценить и 
уважать своих противников. Те, кого они сначала считали полудикими варварами 
и грубыми язычниками, оказывались в культурном отношении выше самих кре-
стоносцев. 

Увидев, что мусульмане гораздо цивилизованнее, а система управления го-
сударством у них гораздо совершеннее, христиане были вынуждены переменить 
свое ложное суждение о мусульманах. 

Развитие торговых отношений с Востоком способствовало тому, что христи-
ане узнали множество стран, о которых у них до того времени не было представ-
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ления; дало толчок к географическим исследованиям европейцами Центральной 
Азии (путешествия Плано Карпини, Вильгельма из Рубрука, Марко Поло). С эпо-
хи крестовых походов в произведениях европейского искусства заметно значи-
тельное влияние Востока.

Такие заимствования можно проследить в архитектуре (подковообразные и 
сложные арки, арки в форме трилистника и остроконечные, плоские крыши), в 
скульптуре («арабески» – само название указывает на заимствование арабского 
стиля), в художественных ремеслах. Знакомясь с бесценными произведениями из 
сокровищниц восточной поэзии и литературы, поразивших их воображение, за-
падные писатели, поэты, мыслители заимствовали много глубоких идей, нового 
материала, новых сюжетов у мусульман. Некоторые европейские философы, из-
менив идеи исламских мыслителей, стали выдвигать их как свои собственные. 
Также и некоторые европейские поэты и писатели, переработав сюжеты и сужде-
ния, почерпнутые из произведений исламской поэзии и литературы, представили 
миру, будто рожденные в результате их собственных размышлений и вдохновения 
самобытные, оригинальные произведения. Ряд христианских ученых, воспользо-
вавшись сведениями по медицине, математике, химии и другим наукам, почерп-
нутых у мусульманских ученых, создавали свои школы и обучали учеников, или, 
взяв за основу эти знания, развивали и совершенствовали их, способствуя про-
грессу науки. В то же время, крестоносцы, увидев своими глазами, какое значение 
придает человеку ислам, по возвращении на родину стали воплощать эти нормы 
в жизнь, что способствовало постепенному зарождению в Европе идей гуманизма 
и, вместе с ренессансом, возникновению реформаторских течений. 

Ближе ознакомив Запад с новой культурой, сделав для него доступными бес-
ценные сокровищницы мысли, науки, искусства мусульман, показав пример пере-
довых общественных отношений, привив вкус к изысканной и комфортной жиз-
ни, крестовые походы подготовили предпосылки к так называемой эпохе Ренес-
санса (Возрождения), которая хронологически непосредственно следует за ними, 
содействовали выработке нового направления в духовной жизни человечества и 
отчасти подготовили основы новой европейской цивилизации.
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ГЛ А ВА 8.

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Основоположником Османской империи является Кара Осман Бей, или Ос-
ман Гази, сын вождя племени Кайы – Эртугрул-Бея (Кайы Хан). Существуют раз-
личные точки зрения по поводу появления племени Кайы и самого Эртугрула Бея 
в Анатолии. Из них мы приведем две, имеющие наиболее достоверные источники. 
Согласно первой, племя Кайы покинуло родные места из-за войны Чингисхана с 
Хорезмшахами и, уйдя в Малую Азию, из района Сюрме Чукур прибыло в окрест-
ности Сиваса. Вождь племени Кайы Эртугрул-Бей, принявший участие в войне, 
которую в тот момент вели сельджуки с монголами, помог Сельджукам Анатолии 
победить. В награду за его заслуги правитель сельджуков Алауддин Кейкубад I 
отдал Эртугрул-Бею предместье Караджадаг, расположенное на юго-западе Анка-
ры. Эртугрул-Бей обосновался здесь со своим племенем. Совершая набеги на Ви-
зантию из Караджадага, он захватил районы Сойута и Доманича. Сельджукский 
правитель Кейкубад I, оставшись довольным завоеваниями Эртугрул-Бея, отдал 
ему эти земли. Надо отметить, что это были спорные территории сельджуков и 
византийцев. То, что они перешли под власть Эртугрул-Бея, получившего статус 
«правителя пограничного бейлика», послужило поводом к формированию на них 
пограничного бейлика (исторический термин «уч (край) бейлик»). Статус погра-
ничного бея сохранился у Эртугрул-Бея и в дальнейшем, когда на смену Кейкуба-
ду I пришли другие сельджукские правители, ставшие вассалами монголов. 

Согласно другому мнению, род Эртугрула Гази и его племя во времена прав-
ления султанов Великих Сельджуков Тугрула и Альпа Арслана, по их повелению, 
прибыли в Ахлат и участвовали в покорении Анатолии, завоевательных и свя-
щенных войнах за веру. Род Эртугрул-Бея и его племя обрели новую родину в 
Ахлате, обустроив зимние стоянки и освоив пастбища на равнинах и горах Муша, 
Малазгирта и Сюрме Чукура. Позднее, вместе с наместниками Ахлата, которым 
он был подчинен, или вместе с наместниками Эрзурума и Эрзинджана Эртугрул-
Гази принимал участие в войнах против Греческой империи в Трабзоне. 

В начале ХIII века Ахлат перешел в руки Айюбидов. Но потом он был за-
хвачен правителем Хорезмшахов – Джелалуддином Хорезмшахом. В связи с этим, 
отец Эртугрул-Бея отправился с племенем на юг и вошел в подчинение к правите-
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лю Мардина – Артукогуллану, который принадлежал к его же роду. Разграбление 
войском Хулагу Мардина и разрушение Меййафарика вынудило туркменов, густо 
населявших Диярбакыр и Урфу, откочевать в другие районы. В том числе – гер-
мияны, жившие на востоке Малатьи, ушли на запад Анатолии и, поселившись в 
районе Кютахьи, взяли под защиту границу с Византией. А Эртугрул-Бей со сво-
им племенем Кайы, перекочевав в центральную Анатолию, вошел в подчинение 
к Джаджаоглу – наместнику города Эскишехира государства Сельджуков Анато-
лии и поселился в Караджадаге на юго-западе Анкары, затем, совершая набеги на 
Сойут и Доманич, захватили их. Будучи назначенным правителем пограничного 
бейлика, он обосновался со своим племенем на этих землях, граничащих с Визан-
тией. В дальнейшем, совершая набеги на ближайшие греческие города и неболь-
шие населения, Эртугрул-Бей стал расширять свой пограничный бейлик. 

Когда во время Четвертого крестового похода крестоносцы захватили Кон-
стантинополь и основали там Латинскую империю, члены византийской импера-
торской династии бежали в Анатолию и Румелию, найдя убежище у продолжав-
ших оставаться в их подчинении наместников. Но некоторые наместники, пользу-
ясь ослаблением Византийской империи, стали объявлять о своей независимости. 
Такое движение было очень выгодно Эртугрул-Бею, основавшему впоследствии 
Османскую империю, и его последователям. 

 Византийский император Михаил Палеолог во время Четвертого крестово-
го похода, когда крестоносцы захватили Константинополь, бежал в город Изник. 
Здесь он заново создал Византийскую империю. Некоторые наместники сразу 
вошли в его подчинение. А те, которые ранее объявили о своей независимости, 
начали междоусобные войны, желая расширения своих земель. Но когда сельджу-
ки начали войну с ними на территории Никейской империи58, они, по велению 
императора, объединились, чтобы оказать сопротивление государству Великих 
Сельджуков. В те времена западные границы государства Великих Сельджуков 
простирались до Бурсы и Бандырмы. 

Когда Эртугрул-Бей создал поселение в Сойуте, государство Великих Сель-
джуков обезопасило себя от этих наместников. 

Эртугрул-Бей со своим племенем, расселившись в районах Сойута и Домани-
ча, избрал своей столицей небольшой городок Сойут. Он захватил у греков город 
Караджахисар на берегу реки Порсук, расположенный на юге Кютахьи, и подчи-
нил своей власти его наместника. Через некоторое время он вступил в кровопро-
литную войну с греками и татарами Актава из княжества Коньи и одержал победу 

58. Государство, образовавшееся на территории северо-западной Анатолии после взятия Констан-
тинополя крестоносцами в 1204 году и существовавшее до 1261 года. Никейская империя была 
крупнейшим и самым жизнеспособным из средневековых греческих государственных образо-
ваний; ее императоры продолжали считать себя настоящими правителями Византии.
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над ними в долине между Бурсой и Енишехиром. Очень довольный этой победой, 
сельджукский правитель даровал в качестве поместья Эртугрул-Бею и его сыно-
вьям уездный город Эскишехир. 

Эртугрул Гази, поддерживая хорошие отношения с окрестными наместника-
ми, в течение многих лет обеспечивал порядок и спокойствие на границе Эскише-
хира. А по достижении преклонных лет сделал своим поверенным сына Османа. 
В 1281 году (681 г. х.) в возрасте более 90 лет он скончался и был предан земле в 
Сойуте. 

ПРАВЛЕНИЕ ОСМАНА ГАЗИ

Когда 23-летний Кара Осман Бей, или Осман Гази, приступил к выполнению 
своих обязанностей, ситуация в пограничном бейлике государства Сельджуков 
Анатолии полностью изменилась. 

В конце правления Эртугрула Гази, правитель Инегеля, расположенного за го-
рой Кешиш, всякий раз, когда племя Кайы отправлялось на пастбища или зимнее 
стойбище подстерегал его на дороге, ведущей в Бурсу и Кютахью. Чабаны, уходя 
на пастбище, стали оставлять на хранение драгоценности и ценные вещи правите-
лю Биледжика. Но, невзирая на это, нападения правителя Инегеля продолжались 
с прежней частотой. Чтобы прекратить эти дерзкие вылазки, Осман Гази провел 
военный совет с соратниками своего отца – Акча Коджой и Абдуррахманом Гази 
и со своими соратниками – Конуром Альпом, Тургутом Альпом и Айкутом Аль-
пом, на котором было принято решение выступить против правителя Инегеля. В 
сражении возле Армянского пролива Осман Гази нанес ему поражение. Однако 
поражение не убавило пыла правителя Инегеля. Заключив союз с правителем Ка-
раджахисара, он опять вступил в битву с Османом Гази. В ожесточенной схватке у 
Доманича Осман Гази вновь вышел победителем, нанеся большие потери войску 
правителя Инегеля. 

Спустя некоторое время, в 1287 году (687 г. х.), Осман Гази захватил Караджа-
хисар. Через год, в 1288 году (688 г. х.), правитель Сельджуков Анатолии – Алауд-
дин Кейкубад III своим султанским указом на тюркском языке присвоил Осману 
Гази звание «бей». Получив звание, Осман-бей сразу преобразовал церковь Ка-
раджахисара в мечеть и приказал во время хутбы вместе с именем султана упоми-
нать и свое имя. 

Осман-бей, по совету и при участии правителя Харманкая – Кесемихаля, ко-
торый был его другом и соратником, предпринял поход на небольшие крепости 
в Болу. Во время этой кампании он встретил одного из старых товарищей отца 
– Самсу Чавуша, который вел в тех краях локальные войны. Успехи, достигну-
тые Осман-беем в походах, предпринятых в Тараклы и Гейнуке, привлекли к нему 
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внимание и пробудили ненависть окрестных правителей. Во время свадьбы пра-
вителя Биледжика с дочерью правителя Ярхисара, где собрались все окрестные 
правители, ими было принято совместное решение уничтожить Осман-бея. Об 
этом тайном сговоре против себя Осман-бей узнал от правителя Харманкая – Ке-
семихаля и задумал одну хитрую уловку, чтобы расстроить замысел врагов. Он 
взял невесту в плен и выдал ее замуж за своего сына Орхана. Потом, завоевав кня-
жество Биледжик, упразднил его. Дочь правителя Ярхисара, на которой женился 
Орхан Гази, была знаменитая Нилюфер Султан, ставшая матерью наследников 
престола – Сулеймана Паши и Мурада Худавендигара. 

После этих событий правитель Хармакая – Кесемихаль принял ислам. Его 
дети и внуки около 300 лет были бессменными правителями в пограничных бей-
ликах Румелии. Их имена, упоминаемые с чувством гордости за них,  вошли в 
великую историю тюрок. 

В последние годы государство Сельджуков Анатолии стало игрушкой в ру-
ках корыстолюбивых монгольских военачальников. В то время как государство 
находилось в состоянии анархии, а члены султанской династии оспаривали свои 
права на престол, притесняемый и разоряемый народ пребывал в униженном и 
растерянном состоянии, не видя выхода из своего положения. Высокие посты в 
государстве продавались за деньги монгольскими военачальниками и наместника-
ми, а те, кто покупал эти посты, старались компенсировать свои затраты с лихвой, 
грабя народ. Ни в одном регионе государства не было гарантии безопасности жиз-
ни, сохранности имущества и жилища. Народ с тревогой и страхом представлял 
свое будущее. 

И вот, во время этой смуты, пограничные беи и наместники удаленных от 
подконтрольных монголам территорий, объявляя о своей независимости, посте-
пенно начали создавать небольшие бейлики. Самыми известными среди них были 
бейлики сыновей Гермияна в Кютахье, Караманов – в Конье, сыновей Ментеше 
и сыновей Кареси – в районах Измира, Айдына и Балыкесира, сыновей Исфан-
дияра – в Кастамону и сыновей Сарухана – в районе Манисы. В то время бейлик 
Османов (сыновья Османа) в районах Сойута и Доманича, составлявший сердце-
вину великой империи Турок (Османской империи), с 1281 года (681 г. х.) обрел 
самостоятельность во внешнеполитических делах, но находился в зависимости от 
государства Сельджуков Анатолии. Во внутренних делах он имел полную неза-
висимость. 

Осман Гази, захватив в 1299 году (699 г. х.) крепости Ярхисар и Инегель, 
упразднил княжества, находящиеся там. Земля, которой он завладел, хотя была 
небольших размеров, но ее было достаточно для того, чтобы создать государство. 
Османская империя возникла в 1299 году на северо-западе Малой Азии и просу-
ществовала 624 года, сумев покорить множество народов и превратиться в одну 
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из самых великих держав в истории человечества. А правили этой империей на 
протяжении всего долгого времени ее существования 36 правителей. 

С севера и северо-запада государство Османов граничило с Византией. В те 
времена между княжествами и такими крупными городами Византийской импе-
рии, находившимися в Анатолии, как Измит, Изник, Бурса, существовало сопер-
ничество. Осман-Бей, зная, что княжества, по причине соперничества, не станут 
помогать друг другу в случае нападения врага, стал расширять свое государство 
за счет земель Византийской империи. Со своими выдающимися военачальника-
ми и борцами за веру он захватил районы Сапанджи, Адапазары и Измита. Эти 
действия имели целью обезопасить северо-восточные границы и создать плац-
дарм для завоевания Изника и Бурсы, являющихся самыми важными в стратеги-
ческом отношении пунктами Византийской империи. На востоке в то время был 
распространен тарикат Ахилик (Ахи), последователи которого, а также предста-
вители различных религиозных школ воевали в войске Осман-Бея, так как его 
завоевательные походы на Византию имели не только экономический, а и рели-
гиозный характер. Осман-Бей, женившись на Бала Хатун, дочери шейха Адабали 
–влиятельного шейха братства Ахилик, текке которого находилось в окрестностях 
Эскишехира, в деревне Итбурну, умножил свою мощь и обеспечил будущее своего 
бейлика. 

Осман-Бей, оставив Эскишехир, перенес столицу в Енишехир, чтобы начать 
завоевание Изника и Бурсы. Когда он взял в осаду священный для христиан город 
Изник, это вызвало панику в Византийской империи. Сразу же морским путем в 
Изник было отправлено войско. В битве под Коюнхисаром Осман-Бей разгромил 
византийское войско, но не смог захватить мощную неприступную крепость Из-
ник. В то же время, сын Айкута Альпа, наместник Кара Али, чтобы помешать ви-
зантийцам прислать подкрепление, используя морской путь через залив Гемлик, 
захватил остров Калулимини, находившийся против залива, и назвал его своим 
именем. Впоследствии название этого острова менялось и сегодня он носит на-
звание Имралы. 

Одновременно Осман-Бей взял в осаду город Бурсу. Командующий Актимур 
велел построить две дозорные башни в западной стороне города, а именно – в 
Балабане и на берегу озера Нилуфер. Этот форт, сохранившийся до наших дней, 
носит название Балабанджик. 

Осада города Бурсы продолжалась 10 лет. В 1326 году (726 г. х.) Орхан Гази 
захватил город. В этот момент Осман-Бей находился на смертном одре. Одним из 
его завещаний сыну было взятие Бурсы и перенос туда столицы государства. Ор-
хан Гази без промедления исполнил это завещание своего отца.
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ПРАВЛЕНИЕ ОРХАНА ГАЗИ

У Османа Гази было два сына – Алауддин и Орхан. Алауддина Паша (раньше 
у Османов старших сыновей называли Пашá), матерью которого была Бала Хатун, 
дочь шейха Ахи Адабали, провел свое детство рядом с дедом. Его дед – шейх 
Адабали, дав ему образование, вырастил его добродетельным и образованным 
человеком. А матерью Орхана Гази была дочь Омар-Бея, вождя племени, – Мала 
Хатун. Выросши рядом с отцом, он стал прекрасным военачальником. 

Когда в 1326 году (726 г. х.) Осман Гази умер, по традиции, правителем дол-
жен был стать его старший сын – Алауддин Паша, но он уступил свое право брату 
Орхану, так как не склонен был заниматься государственными делами. 

В момент смерти отца Орхан Гази захватил город Бурсу и, по его завеща-
нию, сделал ее столицей государства Османов вместо Енишехира. Вместе с во-
еначальниками Акчой Коджи, Конуром Альпом и Абдуррахманом Гази он начал 
завоевание полуострова Коджаэли. Османы потеснили греческое войско в Изнике 
и Измите. Захватив несколько крепостей, в том числе Айдос и Самандру, они про-
двинулись до Константинополя. В связи с нарастающей угрозой, византийский 
император Андроник II отправил свою сестру Мару просить помощи у прави-
теля Ильханов – Олджайто Хана против Османов. Но эта миссия не увенчалась 
успехом. Трон Византии оказался под угрозой. В 1327 году (722 г. х.) императора 
Андроника II сменил у власти его внук – Андроник III. 

Новый византийский император Андроник III, чтобы остановить продвиже-
ние османского войска, отправился в Анатолию. В 1330 году (730 г. х.) в битве, 
произошедшей там, где сейчас находится город Малтепе, он потерпел сокруши-
тельное поражение от Османов и с остатками войска бежал в Константинополь. 

После этого поражения византийцев военачальник Акча Коджа легко взял го-
род Измит, который в честь этой победы был переименован в Коджаэли. Другой 
командующий – Кара Мюрсель Альп присоединил к землям Османского государ-
ства южные районы бухты Измит и в районе Пренета (Карамюрсель) начал стро-
ительство османской флотилии. Без усилий он захватил Ялову и Хереке. Таким 
образом, Константинополь вновь оказался под угрозой. 

В 1327 году (727 г. х.), когда умер Аджелан – правитель Кареси, между его сы-
новьями разгорелся конфликт. Одна из сторон обратилась к Османам за помощью. 
Орхан Гази присоединил Кареси к своим территориям и назначил главой санджа-
ка Коджаэли наследного принца – Сулеймана Пашу. Известный военачальник Эв-
ренос Бей, служивший прежде владельцам Кареси, и Хаджи Ильбей, поступив на 
службу к Османам, стали мусульманами. 

Когда в 1341 году (741 г. х.) умер византийский император Андроник III, при-
дворный министр Кантакузин захватил власть в свои руки. С целью обретения 
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союзника в борьбе против врагов и соперников он в 1346 году (746 г. х.) выдал 
замуж за Орхана Гази свою дочь Теодору. Орхан Гази по просьбе византийского 
императора несколько раз поддерживал его военной силой. Однажды, когда сербы 
сильно потеснили Кантакузина, наследный принц Сулейман Паша, пройдя через 
Румелию и одолев врагов императора, дошел до Балкан. Он вернулся обратно с 
огромной военной добычей. Во время этого похода командующие османского во-
йска увидели, что влияние Византийской империи в Румелии весьма слабо. 

Во времена правления Орхана Гази на анатолийской стороне оставались все-
го две крепости, принадлежащие византийцам – Алашехир и Бига. Впоследствии 
и эти две крепости перешли к Османам.

ПЕРЕХОД ТЮРОК В РУМЕЛИЮ

Беспорядки в Византийской империи, возникшие в правление Орхана Гази, 
набеги болгар и сербов на Византию, охладили отношение населения Фракии (об-
ласть на востоке Балкан) к существующему правительству. Кроме того, в тот пе-
риод, когда тюрки неоднократно оказывали помощь Византии, среди них стало 
расхожим мнение о возможности легкого завоевания Фракии. В результате, в 1356 
году (758 г. х.) глава санджака Кареси – наследный принц Сулейман Паша принял 
решение о походе из Айдынлыка на полуострове Капыдагы в Румелию. После 
военного совета со своими помощниками – Аджабеем, Гази Фазылом, Эвреносом 
и Хаджи Ильбеем он сразу приступил к осуществлению своего плана. Аджабей 
и Гази Фазыл, посланные в разведку, переправились ночью из Гелиболу в район 
крепости Чемни, находящейся на расстоянии полутора фарсахов59 от Гелиболу. 
Захватив в плен жителя Чемни, они получили от него необходимые им сведения о 
том, что касалось укрепления, охраны и уклада жизни крепости. Сулейман Паша 
с 40 воинами на построенных по его указанию двух плотах под покровом ночи пе-
реправился на румелийский берег. Когда утром население крепости отправилось 
в поля на уборку урожая, Сулейман Паша без усилий захватил крепость Чемни. 
В течение 3 дней переправив в Румелию 1000 воинов, он сделал крепость Чемни 
своим форпостом. 

Спустя немного времени после взятия крепости Чемни Сулейман Паша за-
хватил Гелиболу. Затем, продвигаясь в северном и западном направлении, он в те-
чение 1-2 лет захватил города Болаир, Малкара, Ипсала, Текфурдаг. Византийская 
империя не предприняла никаких ответных действий на эти завоевания тюрок. 
Видя пассивность императора Кантакузина, Османы в течение 3-х лет захватили 
всю Фракию до города Эдирне. 

59. Фарсах – персидская мера длины; обычно расстояние, которое проходит караван до очередного 
отдыха, привала или, иначе, расстояние, которое можно пройти пешком за час.
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В тот год, когда османское войско пыталось взять Эдирне, а именно в 1359 
году (760 г. х.), во время охоты лошадь Сулеймана Паши оступилась, и он погиб, 
упав с нее. В Болаире для него была сооружена усыпальница, в которой он был по-
хоронен. Наследником престола вместо него был назначен его брат Мурат Бей.  

Орхан Гази умер в 1371 году (761 г. х.), его сменил у власти его сын – Мурат 
Худавендигар (Мурат I). 

ВЕДОМСТВА, СФОРМИРОВАННЫЕ ОРХАНОМ ГАЗИ

Алауддин Паша, как старший сын Османа Гази, после его смерти должен был 
стать его преемником, но он уступил это право своему брату Орхану, хорошо вла-
девшему военным делом, а сам занялся науками. До конца своих дней он прожил 
на доходы от поместья Футра, которое ему было выделено в долине Кита. Орхан 
Гази, вставший во главе Османского государства, сделал своим визирем образо-
ванного и умного человека, который был тезкой его брата и звался тоже Алауддин 
Паша. 

Поскольку визирь Алауддин был высокообразованным человеком, наделен-
ным духовной просвещенностью, он вместе с одним ученым того времени – кады 
Бурсы Джендерели Кара Халилем начал приводить в систему и порядок правила 
и законы только что созданного Османского государства. В 1329 году (729 г. х.) он 
велел отчеканить первые османские серебряные и медные монеты в честь султана 
Орхана Гази. Серебряные монеты имели хождение до времен правления Фатиха 
Султана – Мехмеда II. 

Визирь Алауддин Паша, подразделив население страны на сословия, ввел 
ношение отличительных предметов одежды и аксессуаров для каждого из них. 
Он популяризировал традицию ношения национальных головных уборов. В то же 
время, воинам и чиновникам, несущим службу при правителе, предписывалось 
носить колпаки из белого войлока, обмотанные в виде чалмы белым муслином.

Военная организация, созданная во времена правления Орхана Гази

Во время сражений Осман Гази опирался в основном на маневренные передо-
вые отряды из туркменских конников, так называемых «акынджы» (от тюркского 
«акмак» – протекать), которые, заходя в тыл противника, в обход его основных 
сил, внезапно атаковали его сзади. Орхан Гази, оставив эту известную османскую 
тактику ведения войн, которую практиковал поначалу, впервые ввел использова-
ние регулярной армии. Армия включала пехоту и конницу (йайа и мюселлем), 
набор в которые проводился среди земледельческого тюркского населения Осман-
ского государства. Воины были обязаны участвовать в крупных военных кампа-
ниях, получая за это довольствие – 1 акче (1.2 г серебра) в день, а в мирное вре-
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мя – заниматься земледелием в своих хозяйствах, пользуясь налоговыми льготами 
за военную обязанность. Пехота имела подразделения по 10, 100 и 1000 воинов, 
во главе каждого из которых стоял командир. Таким образом, во времена Орхана 
Гази был сформирован корпус янычар, представлявших собой регулярную пехоту 
государства Османов. Вместе с сипахами (тяжелой конницей) и акынджи (легкой 
иррегулярной конницей) янычары составляли основу османского войска. Эта ар-
мейская структура сохранялась около 350 лет. 

Орхан Гази, с целью поощрения и стимулирования воинов, ввел систему рас-
пределения наделов из завоеванных земель между отличившимися в бою пехо-
тинцами и конниками. Благодаря этому способу обеспечивалось развитие сель-
ского хозяйства. 

Также в османской армии существовали иррегулярные вспомогательные во-
йска авангарда, называемые азабами. Лучники-азабы должны были сдерживать 
противника, пока основные силы османов не построятся в боевой порядок. По-
явились они еще до организации корпуса янычар и набирались, в основном, из 
анатолийских турок. Не имея жалованья или земельных наделов, они обеспечива-
ли себе существование за счет добытых на войнах трофеев. Этих воинов позднее 
стали использовать при строительстве мостов и в качестве гребцов на галерах. 

В армии, созданной Орханом Гази, были регулярные и нерегулярные конные 
войска. Наряду с янычарами, регулярная конница являлась основным формирова-
нием османского войска. В регулярную конницу входили: 1) сипахи – основные 
воины-кавалеристы, 2) оруженосцы или воины сопровождения, 3) янычары – ка-
валеристы, состоящие на довольствии, кадровые кавалеристы и 4) гуребы – ино-
странные кавалеристы. 

Кроме перечисленных, был сформирован еще один класс воинов, к которому 
относились владельцы тимаров – феодальных владений. Держатель тимара (ти-
мариот) был обязан лично участвовать в военных походах, имея при себе одного 
джебели (конного воина) на каждые 3 тысячи акче дохода. 

СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Система распределения и управления земельными ресурсами, основы ко-
торой заложил визирь Алауддин Паша, заключалась в следующем: Османский 
бейлик (или государство) делилось на целый ряд административных единиц, на-
зываемых санджаками, управление которыми осуществлялось назначенным во-
еначальником или беем. Главы санджаков обладали самостоятельностью управ-
ления в своем владении. Часть доходов, получаемых в санджаках, расходовалась 
на собственные нужды в том размере, какой был необходим, а оставшаяся часть 
доходов отправлялась в государственную казну. 
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Земельные участки делились на два вида – тимары (феодальные владения) и 
хасы. Тимары – условное наследственное земельное владение в Османском госу-
дарстве, раздаваемое из фонда государственных земель за несение военной служ-
бы. Хасы – собственные земли султана (домен). Доходы с хасов поступали на со-
держание султана, его семьи, двора. 

Все сельскохозяйственные работы на полях производились владельцами зе-
мельных участков, а 1/10 часть дохода поступала хозяевам императорских земель 
и тимаров. Владельцы тимаров были обязаны обеспечивать питанием определен-
ное количество воинов, которые должны были быть при них во время военного 
похода. Владельцы тимаров (тимариоты) составляли класс феодальных воинов – 
сипахи, заслуги которых перед государством в военное время были чрезвычайно 
велики. 

СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ

В каждом санджаке, кроме военных и административных начальников, при-
сутствовала группа подчиненных им чиновников. Было обязательным наличие в 
каждом городе кады, муфтия и в достаточном количестве – имамов и хатыбов. 

Административные начальники находились в подчинении визирей, а воины 
– своих командующих. Кады находились в подчинении у воинского судьи. Во-
инский судья, являясь главой всех кады, был представлен в единственном числе. 
В правление султана Мурада I была введена должность верховного судьи по во-
енным и религиозным делам, которая назвалась «казаскер» (искаженное от кады-
аскер» – войсковой судья). Первым казаскером Османского государства был Мев-
ляна Джендерели Кара Халил. 

ПРАВЛЕНИЕ МУРАДА I И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРАВИТЕЛЕЙ

Мурад I, известный в истории как Мурад Худавандигар, пришедший к власти 
после кончины своего отца – Орхана Гази в 1361 году (761 г. х.), принял решение 
начать военную кампанию в Румелии с целью расширения границ Османского 
бейлика (или государства) за счет европейской территории Византийской импе-
рии, а также донести религию ислам до Европы. Сначала он отвоевал Анкару, 
принадлежащую туркменам Ахи, предотвратив провокацию в отношении них со 
стороны бейлика Караман. Кроме того, этим он обезопасил свои восточные гра-
ницы, не дав объединиться против себя сыновьями Исфандияра и Караманидам. 

Пока Мурад I был занят туркменами Ахи, он отправил в Румелию команду-
ющего Шахин-бея, подчиняющегося Сулейману Паше, назначив его наместником 
Румелии. Завершив дела, связанные с туркменами Ахи, он и сам отправился в 
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Румелию. В 1363 году (763 г. х.) в бою под Сазлыдере он одержал победу над 
византийцами, в результате которой город Эдирне перешел в руки тюрок. После 
этого он направился на завоевание Болгарии. 

Заселение тюрками Румелии привело в панику балканские государства. Под 
давлением Византийской империи они сформировали новое войско крестоносцев, 
которое в 1364 году (764 г. х.) двинулось на Эдирне. Наместник Румелии Лала 
Шахин Паша, направив против них войско под командованием Хаджи Ильбея, 
разгромил их в местечке Сырп Сындыгы. 

В 1389 году войска крестоносцев вновь предприняли поход против государ-
ства Османов. Мурад Гази 20 июня 1389 года в результате ожесточенного гене-
рального сражения на Косовом поле разгромил врага, но сам погиб от раны, на-
несенной кинжалом пленного серба. 

Хотя активная деятельность по созданию тюркского государства в Анатолии 
началась в правление Орхан-бея при участии бейлика Кареси, но главные преоб-
разования, несомненно, приходятся на эпоху Мурада I. 

В процессе построения государства тюрков Мурад I использовал разные 
методы. Наряду с обычными политическими способами, он не пренебрегал воз-
можностью укрепления державы путем установления родственных связей. Так, 
Мурад Гази женил своего старшего сына Йылдырыма Баязида I на дочери прави-
теля государства Гермиянов Якуба I – Девлетшах Хатун и получил в качестве ее 
приданого небольшие городки – Кютахья, Тавшанлы и Симав. А выдав свою дочь 
Нефисе Хатун замуж за Алауддина Али Бея из Караманидов, полагавших себя 
наследниками государства Сельджуков Анатолии, Мурад I получил в дар еще не-
сколько небольших городков, расширив территорию своего государства. 

После смерти Мурада I Худавендигара на поле боя, правителем Османов стал 
его сын – Йылдырым Баязид I.

Йылдырым Баязид I начал войну с королем Болгарии Иваном Шишманом, 
который, находясь под протекцией Османов, вел двуличную политику как в отно-
шении христиан, так и в отношении Османов. Йылдырым, пройдя всю Болгарию 
вдоль и поперек, завоевал ее и, таким образом, расширил свои территории до Ду-
ная, достигнув границ с венграми и валахами60. Йылдырым, занимаясь созданием 
в Анатолии единого тюркского государства в течение 10 лет, прекратил существо-
вание ряда бейликов и присоединил их к своим территориям: Айдын, Ментеше, 
Сарухан, Хамид, Гермиян, Теке, Джандар и бейлик Караманидов. У правителя 
Сиваса – Кады Ахмеда Бурханеддина он забрал Сивас, Диврик и Малатью. Так 

60. Вала́хи — общее старое название романских народов (румын, молдаван, аромун, истро-румын, 
мегленитов).
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в Анатолии было создано единое государство тюрков под властью Османов. Это 
оказало большое влияние на быстрое распространение ислама на Балканах. 

Йылдырым Баязид, стремясь к созданию в Анатолии единого государства 
тюрков, а с другой стороны, – упразднению Византийской империи, взял в оса-
ду Константинополь. Но 25 сентября 1396 года близ Нигболу он был вынужден 
вступить в бой с венгерскими крестоносцами. Одержав победу, султан Йылдырым 
взял под свое покровительство правителей боснийцев и валахов. После этого он 
возобновил осаду Константинополя. В то же время по его приказу на проливе 
Босфор была построена крепость. Когда с востока появилась угроза вторжения 
Тимура, он заключил мирное соглашение с императором Византии – Мануилом II. 

Баязид I объявил о своей победе в Нигболу всем исламским странам. Халиф 
Аббасидов – Мутаваккиль, находившийся в Египте, поздравил его с этой победой 
и присвоил титул «султан Византии». Так Османы получили султанскую грамоту 
от халифа Аббасидов. 

В то время как султан Баязид I пытался укрепить единое государство тюрков 
в Анатолии, Тимур, завоевав Иран, Ирак, Кавказ и Азербайджан, приблизился к 
границам Османского государства. Бежавшие от наступавшей армии Тимура пра-
витель Багдада и правитель Кара-коюнлу61 – Кара Юсуф нашли пристанище у сул-
тана Йылдырыма. На требование Тимура выдать ему этих правителей Йылдырым 
ответил отказом. За его отказом последовало вторжение войска Тимура в Сивас. 
28 июля 1402 года близ Анкары в долине Чубук произошла битва двух великих 
правителей. Когда воины анатолийских беев, не испытывавших симпатии к Осма-
нам, перешли на сторону Тимура, Йылдырым Баязид проиграл сражение и попал 
в плен. Анатолийское государство рухнуло. 

После смерти Йылдырыма Баязида и отступления Тимура из Анатолии меж-
ду пятью сыновьями Йылдырыма началась борьба за трон, продолжавшаяся около 
10 лет. В итоге, Мехмед Челеби (Мехмед I), устранив своих братьев, в 1413 году 
стал правителем Османского государства, сумев обеспечить его целостность. 

В то время как Мехмед I (Челеби) стал вторым признанным основателем Ос-
манского государства, оно успело потерять много своих земель и, прежде всего, 
– большие территории в Анатолии. Мехмед I начал кампанию по возвращению 
утраченных земель с Измира и его окрестностей, забрав их у сыновей Джунейда. 
Затем он выступил против Мехмед Бея из Караманидов, который напал на Бурсу 
в то время, пока сам султан находился в Румелии, и сумел подчинить его себе. 

61. Кара́-Коюнлу́ (тюрк. «чернобаранные» по изображению на знамени тамги кара-коюн) – объ-
единение (племенная конфедерация) огузских тюркских кочевых племен во главе с шиитской 
туркоманской династией из огузского рода Ивэ, существовавшее в XIV–XV веках в Передней 
Азии на территории современных Азербайджана, Армении, Ирака, северо-западного Ирана и 
восточной Турции.
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Таким образом, возвратив Анатолии Османов былую мощь, он направил свои уси-
лия на Румелию и вновь обязал бейлик валахов выплачивать налог – харадж. 

Мехмед Челеби, заставивший вновь признать превосходство Османов в Ана-
толии и Румелии, вскоре вынужден был усмирять восстание, поднятое учениками 
шейха Бедреддина, сына кады Симавны. Зачинщики восстания – Берклидже Му-
стафа (Деде Султан) и шейх Бедреддин были схвачены и казнены. 

В 1421 году Мехмед Челеби, готовясь к походу в Румелию, умер в городе 
Эдирне. Его место занял его сын – Мурад II. 

Как только Мурад II стал правителем, византийцы, отправив к нему посла, 
потребовали оплатить годовые расходы в размере 300 000 акче на содержание его 
дяди – Мустафы Челеби, который находился у них в плену. Получив отказ, визан-
тийцы, переправив из Гелиболу на берег Мустафу Челеби и бея Измира Джуней-
да, отпустили их на волю. 

Акынджы (военные конники) из Румелии, считая, что если у Йылдырыма 
есть сын, то внук не может быть султаном, стали объединяться вокруг Мустафы 
Челеби. В сражении с войском, присланными Мурадом II, они одержали победу. 
Мустафа Челеби, прибыв в Эдирне, объявил себя султаном и с войском двинулся 
из Лапсеки в Бурсу. Два войска встретились близ Улубата. В произошедшей здесь 
ожесточенной кровопролитной схватке Мустафа Челеби потерпел поражение и 
бежал в Румелию, но был схвачен и казнен в Эдирне. 

После подавления восстания Мурад II начал поход на Византийскую импе-
рию, ставшую причиной беспорядков, и подверг Константинополь 3-месячной 
осаде. Во время осады византийский император тайком спровоцировал мятеж 
младшего брата Мурада II – Мустафы, который был наместником в Хамите. А 
когда в это дело вмешались рода Карамана и Гермияна, наследный принц Муста-
фа, которому было всего 13 лет, восстав против своего старшего брата, двинулся 
на Бурсу. Проиграв сражение, он отступил в Изник. Мурад II, вынужденный снять 
осаду Константинополя, вернулся в Анатолию. Склонив на свою сторону окруже-
ние Мустафы, он приказал схватить и казнить его. 

Эти два случая мятежа сильно пошатнули авторитет тюркского государства 
в Анатолии. Правители бейликов заняли враждебную позицию по отношению к 
Османам. Мурад II выступил против рода Джандара, вышел победителем из бит-
вы и захватил их земли. Вслед за этим он присоединил к территории своего госу-
дарства бейлики Ментеше и Измир. В Анатолии остались только бейлики родов 
Карамана и Исфандияра. Но тюркское государство было вновь возрождено.

В это время пограничные беи Румелии покорили княжества Албании и севе-
ра Греции и, совершив очень много набегов на территорию Венгрии, завладели 
огромным количеством трофеев. Конечно, подобное развитие событий не обрадо-
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вало короля Венгрии Сигизмунда и короля Сербии Георгия Бранковича. Ибрахим 
Бей из Караманидов, несмотря на то, что был зятем Мурада II, возобновив давнее 
противоборство его племени с Османами, вступил в тайный сговор с королями 
Венгрии и Сербии против Османов и напал на санджак Хамид. В 1435 году (839 г. 
х.) османское войско начало наступление на государство Караманидов. Ибрахим 
Бей в панике бежал в Конью. Османы захватили Конью. Ибрахим Бей, попросив 
через посредников простить его, получил позволение остаться в Конье. 

У Османского государства во времена правления Мурада I на Балканах были 
два противника – король Сербии и князь Валахии, которым покровительствовал 
король Венгрии. Султан Мурад II по возвращении из похода в Конью начал во-
йну против князя Валахии, который вынужден был заключить мирный договор с 
Османами, отдав в заложники двух своих сыновей. Король Сербии Георгий, ис-
пугавшись продвижения османского войска, нашел прибежище у короля Венгрии. 
В 1440 г. тюрки разрушили дунайскую крепость Семендрию, сооруженную сер-
бами. 

Вслед за тем армия султана под командованием акынджи Эвреносзаде Али 
Бея взяла в осаду Белград, но шестимесячная осада этой мощной крепости оказа-
лась безуспешной. После этой неудачи османские акынджи, перейдя под коман-
дование Мезид Бея, направились в Валахию. По пути подвергнув нападениям ряд 
местностей, они окружили город Хермеништад. Именно в момент этой осады в 
1441 году (844 г. х.) венгерский воевода Янош Хуньяди атаковал отряды Мезид 
Бея и одержал победу. Слава о Хуньяди прогремела по всей Европе. Папа и прави-
тели государств присылали ему поздравления и дорогие подарки. 

В глазах европейцев Янош Хуньяди представлялся единственным героем, 
способным избавить Румелию от тюрок. Пользуясь своим положением, Хуньяди, 
вторгшись в Валахию, разрушил города на берегу Дуная и перебил мирное насе-
ление. Наместник Румелии – Лала Шахин Паша с подразделением воинов высту-
пил против Хуньяди. Однако войско Лалы Шахина Паши, попав в засаду у Возага 
(1442 г.), было наголову разбито. Еще более упрочив славу Яноша Хуньяди как 
непобедимого героя, эта новая его победа вдохновила Папу на объявление кре-
стового похода. В следующем году войско крестоносцев, состоявшее из венгров, 
сербов, австрийцев и валахов, под командованием Хуньяди выступило из города 
Пешт. Форсировав Дунай в районе Семендерии, крестоносцы достигли Сербии. 
Разрушая и грабя по пути населенные пункты, они прибыли в город Ниш. Король 
Венгрии и Польши Владислав III с 20 000-ным войском вышел следом за Хуньяди. 
Встретившись у реки Морава с османами, он вынудил их отступить назад. Янош 
Хуньяди тем временем захватил город Софию. 

Однако, и султан Мурад II, подавленный чередой неудач на Балканах, и кре-
стоносцы, которые, несмотря на победы, не добились желаемых результатов, 



И С ТО Р И Я И СЛ А М А374

склонялись к необходимости перемирия. При посредничестве короля Сербии 
крестоносцы предложили заключить мирный договор, на который тюрки согласи-
лись. Папа, византийский император и другие союзники не поддержали это пред-
ложение. Но Янош Хуньяди и Георгий Бранкович предпочли мир. В 1444 году 
(848 г. х.) в городе Сегедин было подписано мирное соглашение сроком на 10 лет 
с условием возврата Герцеговины и Сербии королю Георгию и присоединения 
Валахии к Венгрии. Каждая из сторон поклялась на Библии и священном Коране, 
обещав, что в течение указанного срока не нарушит мирный договор. 

Но в том же году мир был нарушен. Венгерская армия во главе с королем 
Владиславом и его лучшим полководцем – трансильванским воеводой Яношем 
Хуньяди вторглась в Болгарию и подступила к Варне. Незадолго до этого Мурад 
II объявил, что передает власть своему 14-летнему сыну Мехмеду, поручив, ввиду 
малолетства правителя, ведение государственных дел высочайшему визирю – Ха-
лилю Паше. Функции казаскера были возложены на Минла Хусрева. А султан 
Мурад переехал в Манису, где стал проводить свои дни в молитве и посте. Про-
тивники Мурада увидели в этом поступке проявление слабости. Поначалу Янош 
Хуньяди не поддержал предложения короля Венгрии и Польши Владислава, про-
воцируемого кардиналом Цезари, в нарушение договора начинать войну, но, когда 
ему было обещано Болгарское царство, которое следовало отвоевать у Османов, 
он согласился. 

Король Венгрии и Польши Владислав с 15 000-ным войском, к которому при-
соединилось 5 000-ное войско князя Валахии, следуя вдоль русла Дуная, стал дви-
гаться по направлению к Черному морю. В авангарде шел Янош Хуньяди, за ним 
– король Владислав. Венгры прошли через Болгарию и захватили город Варну. В 
степи между Варной и Галатой они расположили свой лагерь. 

В связи с вторжением венгров в Болгарию султан Мехмед II, по совету высо-
чайшего визиря Халиля Паши, попросил своего отца возглавить войско. 

Султан Мурад II, выступив из Манисы, с анатолийским войском прибыл в то 
место, где сейчас находится анатолийская крепость Анадолухисар. На кораблях, 
нанятых у генуэзцев за огромную сумму денег, Мурад II с войском переправился в 
Румелию и двинулся в расположение противника. В тот момент, когда вражеское 
войско не ожидало встретиться с ним, он предстал перед ними в долине Варны. 

В том же 1444 году (848 г. х.) войско Османов под командованием султана 
Мурада II полностью разбило венгерские войска под Варной, уничтожив короля 
Венгрии Владислава и его подстрекателя – кардинала Цезари. Янош Хуньяди был 
вынужден бежать, потеряв свою славу непобедимого героя. 
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Восстание янычар и появление Георгия Кастриоти, отрекшегося от ислама и 
поднявшего восстание против Османов в Албании, принудили Мурада II в 1446 
году вновь взять правление государством в свои руки.

Вскоре тюрки захватили Морею и начали наступление в Албании. В октябре 
1448 года состоялась битва на Косовом поле, в которой 50-тысячное османское 
войско противостояло крестоносцам под командованием Хуньяди. Ожесточенное 
трехдневное сражение закончилось полной победой Мурада II и решило судьбу 
балканских народов – на несколько веков они оказались под властью тюрок.

После того как тюрки прочно укрепились в Румелии, они обратили свои взо-
ры на Константинополь, бывший священной целью многих мусульманских пра-
вителей. Честь этого завоевания выпала на долю Мехмеда II, который в 1451 году 
(855 г. х.) занял место своего отца – Мурада II. 

После победы на Косовом поле султан Мурад II около 3-х лет проводил ре-
формы по обустройству и улучшению жизни внутри страны. В Эдирне, центре 
государства в Румелии, и в Бурсе, центре государства в Анатолии, он построил 
большое количество мечетей и медресе. В то же время он женил своего сына 
Мехмеда II на дочери Сулейман Бея из рода Дулкадыра – Ситти Мюкриме Хатун. 
Мурад II способствовал приведению к власти в Византийской империи деспота 
Мореи – Константина. Этот император стал последним императором Византий-
ской империи. 

Султан Мурад II скончался в 1451 году (855 г. х.) в Эдирне во время охоты, и 
правителем Османского государства, во второй раз, стал Мехмед II Фатих62. 

Мехмеду II, ставшему султаном Османского государства, сразу пришлось 
подавлять восстание Караманидов, желавших занять трон, после чего он начал 
приготовления к завоеванию Константинополя. В прибрежных районах создается 
обстановка для военных действий, в связи с этим, в первые месяцы 1453 года (857 
г. х.) на румелийской стороне Босфора, напротив Анатолийской крепости, была 
возведена крепость Румелихисар. Мехмед II выступил из Эдирне с армией и ар-
тиллерией, взяв в кольцо Константинополь, как с суши, так и с моря. После осады, 
длившейся несколько месяцев, 29 мая 1453 года (27 джумада-авваль 857 г. х.) он 
вошел в город и совершил обеденный намаз в церкви Аясофья, переделанной в 
мечеть, и воздал хвалу Аллаху за то, что он стал тем полководцем, к которому был 
обращен хадис благородного пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует) о покорении Константинополя63. Так, Византийская империя пала, 
и в этот день была открыта новая историческая эпоха. 

62. «Фатих» в переводе с арабского языка означает «завоеватель».
63. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Константинополь не-

пременно будет завоеван, и как же прекрасен тот предводитель, который завоюет его, и как же 
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Султан Мехмед II Фатих после взятия Константинополя не стал заниматься 
восстановлением городских крепостных стен, поскольку город находился в цен-
тре Османского государства и был надежно защищен. 

Поскольку следующие после правления султана Мехмеда II Фатиха периоды 
освещены в многочисленных и доступных источниках, посвященных османской 
истории, то на этом мы завершим наш исторический обзор, отсылая вас к этим 
источникам. 

НАУКА И УЧЕНЫЕ-БОГОСЛОВЫ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Так как с самого момента создания Османского государства все приходившие 
и уходившие правители опирались в своих военных и государственных делах на 
советы и правовые решения ученых-богословов (улемов), основанные на рели-
гиозных предписаниях, то класс улемов нес с ними совместную ответственность 
в управлении государством. В связи с этим, улемы заняли высокое положение в 
обществе, и поэтому появилось большое количество мудрых, знающих проповед-
ников и ученых. Здесь приведены имена самых известных из них по периодам 
правления султанов Османского государства:

Во времена правления Осман Бея: шейх Эдебали, Дурсун Факих, Мухлис 
Беше, его сын Ашык Беше и его сын Улван Челеби.

Во времена правления Орхана Гази: Джендерели Кара Халил, Таджеддин 
Курди и Давуд Кайсери – управляющий изникским медресе, первым медресе, соз-
данным в Османском государстве.

Во времена правления Мурада I: кады Махмуд, Кара Рустем и Джелалуддин 
Аксарай.

Во времена правления Баязида I: Мевляна Шамсуддин Фенари, Ахмеди, ибн 
Безази, Шахабуддин Сиваси, шейх Мехмед Джазари и шейх Бедруддин.

Во времена правления Мехмеда Челеби (Мехмеда I): Минла Фенаризаде, 
Мехмед Шах, Хайдар Херви.

Во времена правления Мурада II: Али Туси, Хатибзаде Таджуддин, Шерафуд-
дин Кирими и Али Самарканди.

Во времена правления султана Мехмеда II Фатиха: Мевляна Ахмед ибн Ис-
маил, Гурани, Акшамсуддин, Джелалзаде Хызыр Бей, Хатибзаде Молла Зейрек и 
Мевляна Муслихиддин Мустафа.

прекрасно то войско, которое завоюет его!» Этот хадис передают Бухари в книге «Тарихуль-ка-
бир» (2/81), Ахмад бин Ханбал в «Муснаде» (4/335), Ибну Кани (1/81), Табарани (2/38), Хаким 
(4/468), подтверждая достоверность иснада этого хадиса.
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СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА 

С МУСУЛЬМАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ

ВСТУПЛЕНИЕ

В современном мире количество мусульман составляет более 1.6 млрд. че-
ловек. Мусульмане проживают во всех частях света, в более чем 120 странах: во 
многих из них мусульмане составляют большинство населения, в других же — 
влиятельные меньшинства. 

Современная картина исламского мира – результат мировой эволюции пере-
хода от традиционных форм государственного устройства и взаимодействия (по-
преимуществу, империй) к современным государствам-нациям («вестфальская 
система» национальных государств).

Например, в XVI в. исламский мир, в основном,  делят между собой династии 
Османов (Анатолия, Балканы, Ближний Восток и Северная Африка), Сефевидов 
(Иран и Афганистан) и Великих Моголов (Индия). 

Но с середины XVIII в. мусульманские империи и еще раньше – более мелкие 
мусульманские государства попадают в сферу нарастающей экспансии европей-
ских держав, обеспеченной модернизационными процессами: успехами промыш-
ленной революции (дающими новое оружие), системой капитализма и мобилиза-
ционным потенциалом новых общественных отношений (формирование наций).  

К концу XIX в. большинство мусульманских стран (Северная Африка, Ин-
дия, мусульманские страны Юго-Восточной Азии) уже являются колониями и 
протекторатами европейских держав или же входят в состав Российской импе-
рии (мусульманские области Кавказа, Поволжья и Сибири, Центральная Азия).  
Крушение Османской империи в результате Первой мировой войны и становле-
ние Турецкой республики сопровождаются окончательным упразднением инсти-
тута халифата (1924 г.).

После Второй мировой войны колониальная модернизация (попытки ряда 
мусульманских государств выборочно заимствовать европейский опыт в военной, 
административной и образовательной сферах) и антиколониальная борьба приво-
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дят к формированию на месте бывших исламских империй и колоний европейцев 
множества новых национальных государств с различной формой правления. 

Со второй половины XX в. по настоящее время история исламского мира ас-
социируется, в основном, с различной судьбой десятков национальных государств  
и борьбой некоторых из них (Турция, Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Пакистан, 
Ливия) за региональное лидерство. 

Судьба новых независимых государств с большинством мусульманского на-
селения в XX в. складывается по-разному: приходится выстраивать отношения в 
биполярном мире противостояния США и Советского Союза (выбор ориентации 
серьезным образом отражается, фактически, на всех странах), оформлять поли-
тическую систему, способную регулировать этно-религиозные, территориальные 
конфликты и противостоять кризисам, а также создавать работающую экономику. 

Эти процессы сопровождаются бурным идеологическим осмыслением, по-
рождающим различные модели развития: «арабский социализм» (Ирак, Сирия), 
национальное капиталистическое развитие (Турция, Малайзия, Индонезия и др.), 
джамахирия (Ливия), исламские республики (Иран, Мавритания, Афганистан и 
др.), теократические монархии (Саудовская Аравия, Оман, Катар, ОАЭ и др.), на-
циональные модели, сочетающие различные формы политического и экономиче-
ского развития (Пакистан, Марокко, Судан и др.). 

Столкновение, противоборство этих моделей, реакция на крах мирового со-
циалистического проекта (СССР) и положение в новом «мировом разделении 
труда», последующее усиление сектантских фундаменталистских и террористи-
ческих идеологий и группировок, бурная миграция – все это, эволюционируя, по-
рождает современный политический ландшафт исламских стран. 

В сегодняшнем очень быстро меняющемся мире мусульманские страны, на-
роды и общины обладают огромным потенциалом, успешная реализация которого 
будет зависеть от данных ответов на новые вызовы. 

К уже имеющимся проблемам: политической нестабильности (усиление ре-
лигиозных радикалов, угрозы этно-религиозных конфликтов, внешних и граждан-
ских войн), экономической отсталости (бедность и необразованность населения, 
аграрная специализация), зависимости от экспорта природных ресурсов добав-
ляются стратегически важные вопросы современного технологического развития 
(инновации во всех сферах, новые виды энергетики, производств, автоматизация 
и пр.), отставание в чем грозит серьезными негативными последствиями.

Решать эти задачи могут только сильные государства, искренне поддерживае-
мые населением, с опорой на исламские религиозные ценности. 
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Вызовы мусульманским меньшинствам и общинам сводятся к возможности 
успешной интеграции и принесения действенной пользы окружающим обще-
ствам, при возможности сохранить свою национальную и религиозную идентич-
ность.

В этой главе дана справочная информация по современным странам с пре-
имущественно мусульманским населением, а также информация о количестве и 
положении мусульманских меньшинств в разных регионах мира.  

Для удобства и понимания региональных процессов, страны поделены на 
блоки с учетом их географической близости и уровню взаимодействия. 

Перечень стран в каждом блоке также зависит от степени воздействия на ре-
гиональный процесс.

Первым блоком идет Восточная Европа и Ближний Восток. 

Распад последнего по времени исламского халифата – Османской империи 
породил возникновение на ее бывших территориях целой плеяды национальных 
государств: прежде всего Турецкой республики. Также был запущен процесс фор-
мирования государств с мусульманским населением на Балканах (помимо Алба-
нии, во многом приобретший свое нынешнее состояние лишь в 90-х годах XX в.: 
Босния и Герцеговина, Косово). На Ближнем Востоке после периода борьбы и ко-
лониальной зависимости были образованы новые арабские государства (Саудов-
ская Аравия, Оман, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Йемен, Ирак, Сирия, Ливан, Иордания, 
Кувейт, Палестинская автономия). Также в этом блоке приведена информация про 
Египет, Иран и Афганистан. 

Вторым блоком идут государства Африки. Дана справочная информация по 
странам Северо-Западной Африки: Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Мавритания, 
Мали, Сенегал, Гамбия, Сьерра-Леоне, Кот-Д’Ивуар,  Буркина-Фасо, Гвинея, Гви-
нея-Бисау, Нигерия, Нигер. 

Северо-Восточной Африки: Чад, Судан, Сомали, Эритрея, Джибути, Комор-
ские острова.

В третьем блоке представлены государства Азии: Пакистан, Бангладеш, Ин-
донезия, Малайзия, Мальдивы, Бруней. 

В четвертый блок выделены схожие по генезису формирования (распад 
СССР) постсоветские страны: Азербайджан (на Кавказе) и страны Средней Азии 
(Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия). 

В пятом блоке кратко рассмотрена ситуация с мусульманским населением в 
разных частях мира: Азии, Австралии, Европе, Африке и России.
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ТУРЦИЯ

Турецкая республика расположена главным образом в Юго-Западной Азии, 
а частично (около 3 % территории, 20 % населения) – в Юго-Восточной Европе.  
Турция граничит на востоке с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном; на 
юге – с Ираком и Сирией; на западе – с Грецией и Болгарией. Страну омывают че-
тыре моря: Черное, Средиземное, Эгейское и Мраморное.

Столица: Анкара. Крупнейшие города: Стамбул, Анкара, Измир, Бурса, Ада-
на.

Численность население: более 78 млн. (по данным 2014 г.). 

Большинство населения составляют турки (около 70 %), также проживают 
курды (около 18 %) и другие народы (наиболее многочисленные: албанцы, бош-
няки, азербайджанцы, арабы, цыгане).

В Турции проживает большое количество потомков крымских татар (до 4 
млн), переселившихся из Российской Империи (с XVIII по XIX в.), а также кав-
казских народов, именуемых общим названием «черкесы» (до 4 млн.).

По вероисповеданию около 99% населения являются мусульманами (в основ-
ном сунниты, малая часть – алевиты), чуть более 1% исповедуют христианство и 
иудаизм.

Современная форма правления: парламентско-президентская республика. 

Экономически Турция является одной из наиболее быстро развивающихся 
стран мира. Аграрный сектор, который ранее доминировал, с начала 2000-х годов 
был существенно преобразован; сформировалась крупная промышленность наря-
ду с сектором услуг, прежде всего банковских, коммуникационных, медицинских 
и туристических.

Официальный язык: турецкий 

Историческая справка

Территория Малой Азии (Анатолии), на которой расположена основная часть 
Турции, ранее входила (полностью или в значительной части) в состав различ-
ных государственных образований: Хеттское царство, Лидия, Мидия, государство 
Ахеменидов, держава Александра Македонского, государство Селевкидов, Пон-
тийское царство, Пергам, Древний Рим, Византия, государство Сельджукидов 
(Конийский султанат) и др.

Массовое проникновение тюркских племён в Малую Азию начинается в XI в.

В нач. XIV в. на Северо-Западе Малой Азии сложились ряд тюркских фео-
дальных княжеств (бейликов), среди которых выделялся Османский бейлик, на-
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званный по имени основателя династии Османа I. Складывавшуюся в этом госу-
дарстве из различных тюркских племён и части местного автохтонного населения 
тюркскую народность стали называть турками-османами. 

К сер. XIV в. турки-османы, осуществляя успешную экспансию, завоевали 
последние владения Византии в Анатолии.  В этот же период в состав Османского 
государства вошли (добровольно или по принуждению) практически все другие 
тюркские княжества Анатолии. В течение последующего столетия, несмотря на 
многие внутренние потрясения в стране, крестьянские восстания, династическую 
борьбу, успешный рейд по Анатолии среднеазиатского завоевателя Тимура (нач. 
XV в.), Османское государство сумело подчинить себе большую часть Балканско-
го полуострова и разгромить несколько крестовых походов коалиций европейских 
держав. Также окончательно была сокрушена Византия. 29 мая 1453 г. турецкими 
войсками под предводительством Мехмета II Фатиха захвачен Константинополь, 
который затем переименован в Стамбул (по-турецки – Истанбул), и объявлен сто-
лицей новой империи. К сер. XVI в. Османская империя достигла своего наиболь-
шего территориального могущества. К этому времени были совершены успешные 
завоевания как в Европе, где Османская империя тогда граничила с Австрией и 
Польшей, так и в Азии – в состав империи включены Месопотамия и Хиджаз, в 
северной Африке – Тунис и Алжир. В это время мощный Османский флот кон-
тролировал практически весь Средиземноморский бассейн, а Чёрное море было 
«внутренним» морем. 

Начиная с ХVIII в. Османская империя начала приходить в упадок. В 1830-х 
годах начались модернизационные реформы («Танзимат»), коснувшиеся практи-
чески всех сфер государственного устройства и жизни общества. 

В 1877 г. правителем Османской империи Абдулхалидом II впервые была вве-
дена Конституция. В 1905 г. происходит «младотурецкая революция», заключа-
ющая в окончательном закреплении формального положения халифа  и переходу 
полноты власти к сформированному правительству. 

Возникшая в 1911 г. война в Траблусе, в 1912 г. – война на Балканах, а в 1914-
1918 гг. Первая мировая война подтолкнули распад империи. 19 февраля 1915 г. 
армии Англии и Франции предприняли попытки оккупации Чанаккале и Констан-
тинополя. 18 марта, понеся тяжелое поражение, они вынуждены были отступить. 

В 1918 г. под давлением Англии, Франции и России было подписано пере-
мирие в Мудроссе, по условиям которого империя делилась на зоны влияния ино-
странных держав. 

В результате этих событий начинается национально-освободительная война 
под предводительством Мустафы Кемаля Паши (Ататюрк). В Анкаре, было сфор-
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мировано новое правительство, а 23 апреля 1920 г. открыл свою работу Первый 
национальный парламент (меджлис). 

Новым парламентом было аннулировано перемирия в Мудроссе и соглаше-
ние в Севре (по условиям признавалось расчленение Анатолии с созданием курд-
ского и армянского правительств).  

Война заканчивается к концу лета 1922 г. 24 июля 1923 г. был подписан Ло-
заннский мирный договор (юридически оформивший распад Османской импе-
рии и закрепивший территорию Турции в её современных границах). В том же 
году было объявлено, что формой правления нового государства является респу-
блика, а Мустафа Кемаль становится первым президентом. 

3 марта 1924 года Большим Национальным Меджлисом упраздняется хали-
фат (священные реликвии переданы на хранение в музей Топкапы).  

В течение 1924 г. была подготовлена и вступила в действие новая Консти-
туция. Последующие реформы касаются всех сфер жизни: изменяется письмен-
ность (с арабской вязи совершается переход на латиницу), одежда и в целом куль-
тура. Развитие образования резко повышает уровень грамотности. 

Мустафа Кемаль умирает 10 ноября 1938 г., и новым президентом становится 
Исмет Иноню. В 1939 г. к Турции (на южных границах) присоединяется респу-
блика Хатай. 

Турция не принимает участия во Второй мировой войне. В 1945 г. начинается 
либерализация и демократизация политической жизни: совершается переход от 
однопартийной к многопартийной выборной системе (первые выборы проводятся 
в 1946 г.) 

Во время вторых выборов (1950 г.) власть переходит к новой Демократиче-
ской партии (повторившей свой успех на выборах 1954 и 1956 гг.), президентом 
становится Аднан Мендерес. 

На фоне острого политического кризиса 27 мая 1960 г. совершен военный 
переворот. 

В 1961 г. была принята новая Конституция, армия передала власть парламен-
ту. В 60-е годы ни одна партия не смогла добиться доминирования в парламент-
ском поле, итогом чего стало постоянное создание правящих коалиций. По при-
чине глубоких различий между партиями такие коалиции постоянно распадались, 
следствием чего была глубокая политическая нестабильность.

12 марта 1971 г. – очередной военный переворот, власть передана нейтраль-
ному кабинету. 
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20 июля 1974 года в ответ на переворот, совершенный греками, проживающи-
ми на Кипре, Турция вводит на Кипр войска с целью защиты турецкого населения. 
Впоследствии остров был разделен на две части (в 1975 г. образовано самопровоз-
глашенное Турецкое Федеративное Государство Северного Кипра, в 1983 г. объ-
явившее о своей независимости).

12 сентября 1980 г.  совершен военный переворот во главе с Кенаном Эвре-
ном (запрещена деятельность всех партий, многие лидеры и активисты арестова-
ны).  7 ноября 1982 года на референдуме принята новая Конституция. Парламент-
ская система восстанавливается к 1983 г.  В период с 1983 по 1996 год правили 
коалиционные правительства разного состава. 

На выборах 2002, 2007, 2012 и 2015 годов стабильно побеждает партия 
«Справедливости и Развития» во главе с Реджепом Таипом Эрдоганом (Занимает 
должность премьер-министра с 2003 по 2014 г. В 2014 г. избран президентом). 

15 июля 2016 г. совершена попытка военного переворота, который был оста-
новлен силами демонстрантов, поддержавших законного президента. 

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНОГО КИПРА

Турецкая республика Северного Кипра – частично признанное государство 
(официально признана только Турцией), занимающее северную треть острова 
Кипр. С 1975 по 1983 г.г. существовавшее здесь турецкое государственное обра-
зование носило название: Туре́цкое Федерати́вное Госуда́рство Ки́пр.

Столица: Северная часть Никосии. 

Численность населения: около 295 тыс. (2011)

Подавляющее большинство населения – этнические турки, представляющие 
две общины: местные турки-киприоты (около одной трети) и анатолийские турки, 
переселенцы из Турции (две трети). Проживает также небольшое количество гре-
ков-киприотов и ливанцев-маронитов.

Большинство населения – мусульмане. 

Современная форма правления: президентская республика.

В экономике Турецкой Республики Северного Кипра доминирует сектор об-
служивания (до 70 % ВВП), есть сельское хозяйство (10 % ВВП) и лёгкая про-
мышленность (20 % ВВП). Одной из основных ниш бизнеса является сфера об-
разования. Несмотря на решающую помощь Турции, местная экономика демон-
стрирует в целом хороший рост. 

Официальный язык – турецкий.
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Историческая справка

Республика Кипр возникла в 1960 г. после предоставления Кипру незави-
симости от Великобритании. Управление новым государством предполагало со-
трудничество греческой и турецкой общины, деливших территорию острова. 

В 1963 г. происходит правительственный и конституционный кризис, начина-
ется обострение отношений между общинами, что приводит к многочисленным 
столкновениям (турки, проживавшие в сельских районах, оказались блокированы 
греками в местах компактного проживания) и, де-факто, к постепенному разделу 
острова. 

В июле 1974 г. при поддержке греческой военной хунты на острове произо-
шёл военный переворот. Президент Макарий (Мускос) был отстранён от власти, 
а контроль над островом перешёл к Никосу Сампсону, представителю греческой 
подпольной организации, выступавшей за присоединение Кипра к Греции. На 
этом фоне (используя положения Договора 1960 г.) на остров вторгаются турецкие 
войска, что приводит к возвращению власти президенту Макарию, но еще больше 
закрепляет разделение. В 1975 г. было самопровозглашено Турецкое Федератив-
ное Государство Северного Кипра, в 1983 г. объявившее о своей независимости. 
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ГЛ А ВА 1.

СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 
МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЕВРОПЕ

Государства Европы с преобладанием мусульманского населения (или же 
значительной его частью) представлены странами Балканского полуострова. Му-
сульмане составляют процентное большинство населения в Албании и в Боснии 
и Герцеговине. 

Распространение Ислама на Балканах было связано с экспансией Османской 
империи с XIV в. Наибольшее распространение Ислам получил среди албанцев 
и славян-боснийцев. После распада Османской империи почти весь XX в. суще-
ствует единая Югославия, в ходе этнополитических и конфессиональных кон-
фликтов (1991-2008 гг.) распавшаяся  на независимые государства, с разной про-
порциональностью мусульманского населения. 

АЛБАНИЯ

Республика Албания расположена в западной части Балканского полуострова 
на побережье Адриатического и Ионического морей. На северо-востоке граничит 
с Сербией, автономным краем Косово и Метохия (частично признанной Респу-
бликой Косово), на северо-западе – с Черногорией, на востоке – с Республикой 
Македония, на юго-востоке – с Грецией.

Столица – Тирана. 

Численность населения: 2,8 млн. (по переписи 2011 г.). Уменьшению числен-
ности населения (снижение на 7,7 % к 2001 г.) способствует крупномасштабная 
миграция и снижение рождаемости.

Этнический состав: албанцы – 95%, греки – 3 %, другие народности (румы-
ны, цыгане, сербы, македонцы) – 2%. 

В соседней республике Косово количество албанцев 1,6 млн. (свыше 90 %) , в 
Македонии 0,5 млн., что составляет 25% населения страны. Также существенное 
количество албанцев проживают в Сербии, Болгарии, Греции. 

По вероисповеданию большинство жителей Албании являются мусульмана-
ми-суннитами (63–64 %);  христианство (протестантизм, католичество) исповеду-
ют около 30%, ещё 5–6%  населения не религиозны.



И С ТО Р И Я И СЛ А М А386

Албания является единственной европейской страной, входящей в «Органи-
зацию исламского сотрудничества».

Современная форма правления: парламентская республика.

Экономически Албания индустриально не развитая, по большей части аграр-
ная страна с очень сильной эмиграцией населения в соседние страны. Является 
одной из беднейших стран Европы, но уровень жизни постепенно улучшается. 

Официальный язык – албанский.

Историческая  справка

В период античности территория современной Албании, населенная илли-
рийскими племенами, подверглась нашествиям готов и гуннов (конец IV–V вв.), с 
конца VI в. – славянских племен. Входила в состав Римской империи. Затем тер-
ритория вошла в состав Византии. 

После взятия Константинополя крестоносцами (1204 г.) части территории 
современной Албании были попеременно под властью венецианцев, Эпирского 
царства, Неаполитанского королевства, Сербского королевства.

В XIII в. крестоносцами было образовано королевство Албания со столицей 
в г. Дурресе.

С XIV в. Албания превратилась в поле столкновения интересов венециан-
цев и турок-османов.

Территория Албании была покорена султаном Мехмедом II Фатихом, с 1468 
г. Албания становиться частью Османской империи.  

В составе империи Албания обладала достаточной автономией. Албанцы ста-
новятся первым европейским народом, среди которых широко распространяется 
Ислам. 

Из-за того, что большинство албанцев были мусульманами (как и турки-осма-
ны) на протяжении большей части XIX в. в Албании не было сепаратистского дви-
жения, подобного греческому, румынскому, болгарскому или сербскому.  Зарож-
дение националистического албанского движения можно отнести к 1870-м годам.

После русско-турецкой войны (1877–1878 гг.), в 1879 г. была подписана офи-
циальная Декларации об автономии Албании в составе Османской империи, что 
способствовало ориентации на создание отдельного государства. В 1909 и 1911 
году в Албании происходят антитурецкие восстания. По итогам Первой Балкан-
ской войны 28 ноября 1912 г. Всеалбанский конгресс во Влёре принял Акт о про-
возглашении независимости Албании от Османской империи (но фактически над 
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Албанией был установлен протекторат из  шести держав: Австро-Венгрии, Вели-
кобритании, Германии, Италии, России и Франции, которые и определили грани-
цы нового государства)

В годы Первой мировой войны Албания превратилась в арену военных дей-
ствий – ее территория к концу войны была оккупирована итальянскими, сербски-
ми и греческими войсками.

21–31 января 1920 г. албанский Национальный конгресс вновь провозгласил 
независимость страны и объявил Тирану столицей государства. В 1924 г. премьер-
министром Албании становится Ахмет Зогу. Установив авторитарный режим, он 
провозглашает себя сперва президентом, а 1 сентября 1928 г. – королём Албании.

В результате навязанных Албании договоров 1926, 1927 и 1936 гг. страна 
попала в политическую, военную и экономическую зависимость от фашистской 
Италии (оккупирована ею с 1939 г.). После капитуляции Италии, с сентября 1943 
по ноябрь 1944 гг. Албания была оккупирована германскими войсками.

Послевоенную Албанию возглавляют коммунисты во главе с Энвером Ход-
жей (провозглашена Народная республика Албания). В стране устанавливается 
тоталитарный режим правления, идет планомерное искоренение религиозных ор-
ганизаций. 

После смерти Энвера Ходжи в 1985 г. новый лидер Рамиз Алия начал поли-
тику радикальных экономических реформ и расширения отношений с другими 
странами.

В 1990 г. состоялся переход к многопартийной системе. Власть в Албании по-
переменно сменяли Социалистическая партия Албании и Демократическая пар-
тия Албании. 

В отличие от разнообразия взглядов на внутриполитическое развитие страны, 
подавляющее большинство политиков и населения поддерживает внешнеполи-
тический курс властей на интеграцию Албании в евроатлантические структуры, 
прежде всего на вступление в ЕС.

КОСОВО

Республика Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Ев-
ропе, на Балканском полуострове, в географическом регионе Косово.

Столица – Приштина. Крупные города: Митровица, Качаник, Призрен, Чако-
ва. 

Численность населения: около 2 млн. (2015 г.).
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Этнический состав: албанцы (свыше 90 %, мусульмане-сунниты), сербы 
(около 6 %, православные), другие народности:  цыгане, боснийцы. 

Независимость республики Косово была провозглашена 17 февраля 2008 г. 

На сегодняшний день Косово – унитарная республика парламентского типа. 

Согласно конституции Сербии, Косово входит в состав Сербии как автоном-
ный край Косово и Метохия, однако к 2014 г. независимость Косово  (действую-
щую де-факто) признали уже 108 стран-членов ООН (в том числе большинство 
европейских государств). 

Экономически Республика Косово – одна из беднейших стран Европы. Несмо-
тря на постоянный с 1999 г. экономический рост и макроэкономическую стаби-
лизацию с момента достижения независимости, экономика Косово по-прежнему 
существенно зависит от финансовых переводов со стороны албанской диаспоры и 
донорской помощи других стран. Сектор сферы услуг составляет 70%.

Официальные языки – албанский, сербский.

Историческая справка

В результате Балканских войн (1912–1913 гг.) при образовании независимого 
Албанского государства большая часть территории Косово (большую часть насе-
ления которой составляли албанцы) вошла в состав Сербии  (небольшой район на 
северо-западе был присоединен к Черногории).

В будущем это способствовало обострению межэтнических (албано-славян-
ских) противоречий в регионе.

После 1944 г. Косово входит в состав Федеративной народной республики 
Югославия, по конституции которой (1946 г.) был образован автономный край Ко-
сово и Метохия в составе Социалистической республики Сербия. 

К 1960-м годам соотношение долей албанцев и сербов в крае составляло уже 
9:1. 

В 1968 и 1981 гг. в Косово происходят массовые народные выступления с це-
лью предоставить Косово статус полноправной республики в рамках Югославии. 

Сербо-албанский антагонизм обострился после прихода к власти в Югосла-
вии Слободана Милошевича в 1988 г., который, используя националистическую 
риторику, смог завоевать широкую популярность среди сербского населения в ус-
ловиях начавшегося распада Югославии.
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22 сентября 1991 г. было провозглашено создание независимой республики 
Косово. Полноценный вооруженный конфликт вспыхнул в 1998 г. между подраз-
делениями косовских албанцев и Союзной Республикой Югославия. 

За счет привлечения миротворческих сил ООН военные действия удалось 
остановить в 1999 г. В ходе политического урегулирования были созданы пред-
посылки для объявления полной независимости новой республики, что было осу-
ществлено в 2008 году. 

САНДЖАК

Свое название регион получил от названия административной единицы Ос-
манской империи, под чьим владением находился до 1912 г.  

В настоящее время территория санджака поделена между Сербией (западные 
районы областей Рашка и Златибор) и Черногорией.

Крупнейшие города:  Нови-Пазар (55 тыс. жителей), Плевля (23,8 тыс.), При-
бой (19,6 тыс.).

Население – около 0,6 млн. 

Большинство  населения составляют славяне-мусульмане (в основном бос-
нийцы), сербы – 36%, черногорцы – 6 %.

Мусульмане преобладают в трех общинах на юго-востоке региона (на грани-
це с Косово), православные – в трех северо-западных, на границе с Боснией. В те-
чение ХХ в. происходило становление национального самосознания санджакских 
мусульман, которые всё в большей степени ощущали своё родство с мусульмана-
ми Боснии и Герцеговины.

В целом, Санджак – это район, с географической точки зрения, связывающий 
балканских мусульман. Мусульмане Косово также через Санджака связаны с Бос-
нией. 

Историческая справка

До конца XIV в. на территориях Санджака был центр сербского средневеко-
вого государства Рашка. Однако позже, в период османского владычества многие 
жители этой местности приняли ислам. Когда в 1878 г. по итогам русско-турецкой 
войны Сербия обрела независимость, Санджак был оккупирован Австро-Венгри-
ей. В 1913 г. по результатам Первой балканской войны регион был разделен между 
Сербией и Черногорией, в границах которых он находится и по сей день.
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В 90-х годах во время распада Югославии ситуация в Санджаке была неста-
бильной. 

В 1990 г. была создана первая  партия мусульман Санджака – партия Демокра-
тической Деятельности.  В 1991 г. было завершено формирование мусульманского 
боснийского национального парламента Санджака и проведен референдум об ав-
тономности, не признанный Югославией. 

В целом ситуация остается стабильной – Санджак ныне является автономной 
областью в между Сербией и Черногорией.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Республика Босния и Герцеговина на севере, западе и юге граничит с Хорва-
тией, на востоке – с Сербией, на юго-востоке – с Черногорией.

Столица – Сараево. Другие крупные города: Баня-Лука, Тузла, Мостар, Зени-
ца.

Численность населения  – 3,79 млн. (2013 г.).

Этнический состав: боснийцы – 48 %, сербы – 32,7 %, хорваты – 14,6 %, цы-
гане и другие – 0,6 % (на 2013 г.).

Вероисповедание в основном определяется этнической принадлежностью:  
ислам суннитского толка исповедует более 40% населения (боснийцы). Сербы и 
хорваты представлены православием (31%) и католицизмом (15%). 

Босния и Герцеговина по форме государственного устройства является феде-
ративным государством. Согласно конституции Боснии и Герцеговины (1995 г.), 
государство состоит из двух образований (энтитетов): Федерации Боснии и Гер-
цеговины и Республики Сербской.

Современная форма правления: парламентская республика.

Современная Босния и Герцеговина относится к слаборазвитым экономикам 
Европы. После войны 1992-95 гг. экономическая политика была сосредоточена в 
основном на двух направлениях: восстановление разрушенного в ходе военных 
действий хозяйства и его реформирование на рыночной основе.

Официальные языки – боснийский, сербский и хорватский. 

Историческая справка 

С I в. н.э. территории современной Боснии и Герцеговины находилась под 
властью Рима, в VI в. – Византии. В VI– VII вв. территория заселена славянами.
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Самостоятельное целостное государственное образование появилось в X–XI 
вв.

Наивысшего расцвета средневековая Босния достигла при Стефане I Твртко 
(1353–91 гг.), который значительно расширил свои владения (к Боснийскому ко-
ролевству была присоединена область на юге, позднее получившая название Гер-
цеговина).

С начала XV в. начинается упадок государственности под воздействием вну-
тренней смуты и внешних сил. Часть боснийских феодалов становиться осман-
скими вассалами.

В 1463 г. османский султан Мехмед II завоевывает Боснию. После смерти в 
1481 г. султана Мехмеда II венгерский король Матьяш Корвин попытался отво-
евать Боснию, но был побежден османами. В первой половине XVI в. султан Су-
лейман I окончательно подчиняет всю территорию Боснии и Герцеговины.

Происходит бурная исламизация славянского христианского населения. Ис-
лам принимают большинство боснийских феодалов – во второй половине XVI в. 
он полностью вытеснил христианство среди высших кругов общества. А в Бос-
нии, в отличие от Сербии, массово переходят в ислам крестьяне. 

С 1580 г. территории нынешней Боснии и Герцеговины входили в Боснийский 
вилайят – османскую провинцию в северной части Балканского полуострова, ко-
торая также включала в свой состав часть Венгрии, Сербии и Хорватии (в резуль-
тате войн территории Боснийского вилайята периодически изменялись).

В XIX в. в Боснии и Герцеговине зарождается оппозиция Османской империи, 
развившаяся в начало национального движения. В 1875 г. происходит Боснийско-
герцеговинское восстание. Восстание привело к началу сербско-турецкой, черно-
горско-турецкой войн, результатом чего стал Берлинский конгресс 1878 г., на 
котором Сербия и Черногория получили независимость, в то время как Австро-
Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину (в 1908 г. аннексировала), которая 
де-юре оставалась частью Османской империи.

С 1918 г. Босния и Герцеговина входит в состав Королевства сербов, хорва-
тов, словенцев (с 1929 г. – Королевство Югославия). В 1941–45 гг. оккупирована 
фашистской Германией и включена в т.н. Независимое государство Хорватия. В 
1945–92 гг. – в составе Социалистической Федеративной Республики Югославии 
на правах республики. В 1992 г. Босния и Герцеговина на основе результатов ре-
ферендума провозглашает независимость (сербская община, бойкотировавшая ре-
ферендум, создала собственное образование – Республику Сербскую). Эти собы-
тия вызвали эскалацию межэтнических противоречий, переросших в крупномас-
штабный военный конфликт, продолжавшийся до осени 1995 г. Военные действия 
удалось остановить благодаря активным усилиям международного сообщества. 
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14 декабря 1995 г. противоборствующие стороны подписали «Общее рамочное 
соглашение о мире», которое предусматривало сохранение единого государства, 
состоящего из двух частей: Мусульмано-хорватской федерации и Республики 
Сербской.
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ГЛ А ВА 2.

СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА  С МУСУЛЬМАНСКИМ 
НАСЕЛЕНИЕМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

«АРАБСКАЯ ВЕСНА»

«Арабская весна» – название, которое получила волна демонстраций и пут-
чей, проходящая в арабских странах с конца 2010 по 2012 гг., существенно повли-
явшая на их политический ландшафт.

Выделяют множество факторов ее начала: от социально-экономических (бед-
ность, коррупция) и политико-религиозных (отсутствие демократических проце-
дур смены власти, религиозные притеснения), до структурно-демографических и 
психологических (огромная доля молодого населения отягощенная низким уров-
нем жизни и отсутствием перспектив). 

В разных странах массовые волнения начинаются в связи с целым набором 
причин, всегда имеющих местные особенности. Разрастание «пожара протестов» 
связывается с «заразительным примером» соседей (т.к. культурно-географически 
это ареал близкого друг другу «Арабского мира») и активным использованием 
новых технологий (мобильной связи, социальных интернет сетей), обеспечива-
ющими гораздо большую мобилизационную эффективность гражданского со-
противления. Указывая, с одной стороны, на общую спонтанность, и, с другой 
стороны, на последующую организованность, в «Арабской весне» также многие 
видят ширму и инструмент для геополитического и геоэкономического передела 
региона, участие в котором принимают мировые державы, отдельные страны, кор-
порации, а также террористические группы. 

За 2011 г.  произошли перевороты в Тунисе, Египте и Йемене; началась граж-
данская война в Ливии (привела к падению режима) и в Сирии (продолжается по 
настоящее время (2018); произошло гражданское восстание в Бахрейне; массо-
вые протесты в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко и Омане; и также менее зна-
чительные протесты в Кувейте, Ливане, Мавритании, Саудовской Аравии, Суда-
не, Джибути и Западной Сахаре.
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Последствия:

Во всех странах, затронутых «Арабской весной», под давлением протестов 
стали осуществляться реформы. В части стран (где протесты были менее значи-
тельными) произошли политические перестановки, были намечены пути демо-
кратизации, а также проведены социально-экономические преобразования (повы-
шение зарплат, социальных выплат и пр.)

В Тунисе, Египте и Йемене протесты привели к революциям. Но вместо до-
стижения заявленных протестами целей эти страны оказались втянуты в дальней-
шую дестабилизацию: в Египте продолжились кровопролитные противостояния, 
и, в итоге, случился военный переворот, в Йемене оформились силы, приведшие 
страну к гражданской войне. 

Наибольшие последствия ощутила на себе Ливия (гражданская война, ин-
тервенция, убийство главы Ливии Муамара Кадаффи, общая нестабильность) и 
Сирия и Ирак, на территориях которых уже несколько лет, при участии основных 
мировых держав, бушует гражданская война с провозглашением и противосто-
янием новых политических субъектов (курдские территориальные образования, 
ДАИШ (запрещена в РФ), территории повстанцев). 

В целом «Арабская весна» стала фактором региональной дестабилизации, 
принесшим огромные экономические потери вовлеченным в нее странам. Вспых-
нувшие впоследствии гражданские войны в ряде стран, помимо разрушений и 
жертв, породили разрастающуюся проблему миграции беженцев (несколько мил-
лионов беженцев из Сирии и Ирака).  

 «Арабская весна» показала:

-  неспособность узурпаторских коррумпированных политических режимов к 
эффективному управлению без возможности эффективной ротации элит;

- пагубность стихийных революционных народных выступлений, стремя-
щихся к достижению поставленных целей без соизмерения времени и сил на их 
достижение; 

- стремление революционных масс довести ситуацию до полной деструкции 
власти в неподготовленной для этого стране, с наличием внутренних конфликтов, 
ведет к потери управления, и в итоге этого – к возникновению хаоса и оформле-
нию групп, способных развязать гражданскую войну.

- очень высокий уровень манипуляции населением при помощи политиче-
ских технологий, интернета и медийных средств, при помощи которых революци-
онные протест легко может направляться в нужное русло совершенно сторонними 
силами.
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Королевство Сау́довская Ара́вия – государство расположенное на Аравий-
ском полуострове, занимающее большую его часть. Граничит с Иорданией, Ира-
ком и Кувейтом на севере, Катаром и ОАЭ – на востоке, Оманом – на юго-востоке 
и Йеменом – на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Крас-
ным морем – на западе.

Столица – Эр-Рияд. 

Саудовскую Аравию называют «Страной двух святынь», имея в виду Мек-
ку и Медину – два главных священных города Ислама.

Численность населения – около 31 млн. чел. (2015 г.). Около 30 % населения 
– иммигранты. Подавляющее большинство населения (более 80%) проживает в 
городах. 

Этнический состав: коренное население арабы-саудовцы, также выделяются 
йеменцы и арабы из других стран. Серьезную роль в обществе (среди коренных 
жителей) играют деления на племена. Иммигранты – в основном из Африки и 
Азии.

По вероисповеданию большинство населения мусульмане-сунниты (испове-
дующие Ислам ваххабитского толка).  Шииты составляют примерно 10–15 % на-
селения. В стране проживают также и представители других религий – христиа-
не, индуисты, буддисты, сикхи, бахаи. 

Королевство Саудовская Аравия является теократическим государством. Го-
сударственной религией является ислам ваххабитского толка (исходя из чего дей-
ствует судебная система государства). Форма правления: абсолютная монархия. 

В настоящее время экономика Саудовской Аравии в целом базируется на не-
фтяной промышленности (Королевство является ведущим государством в Органи-
зации стран-экспортеров нефти). 75 % доходов бюджета и 90 % экспорта состав-
ляет экспорт нефтепродуктов. Политика государства направлена на расширение 
производства в сопутствующих и других отраслях, и в целом – на постепенную 
диверсификацию экономики. 

Официальный язык – арабский.

Историческая справка

Поскольку об истории Аравии ранее была дана широкая информация, здесь 
дадим исторические данные о Королевстве Саудовская Аравия и расскажем ко-
ротко о положении Аравии, начиная с XV в. 
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В  XV в. район Аравии был разделен на небольшие княжестав. В XVI в. в 
Аравии начало устанавливаться османское владычество (к 1574 г. – на всем Ара-
вийском полуострове).

Зарождение Саудовского государства началось в 1744 г. в центральном ре-
гионе Аравийского полуострова. Правитель селения Ад-Дирийя Мухаммад ибн 
Сауд, полностью приняв идеи проповедника Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба (ос-
нователя течения «ваххабизм»), стал расширять свое влияние на соседние племе-
на и территории, аппелируя к арабскому национализму и противостоянию Осман-
ской империи. 

В 1764 г. после смерти Мухаммада ибн Сауда правителем созданного им Дэ-
рийского эмирата стал  Абдул-Азиз Али Сауд ибн Мухаммад, который в 1773 г. 
сумел захватить город Эр-Рияд. 

В 1803 г. аравийские саудиты захватывают Мекку. В 1804 г. – Медину. 

С 1805 по 1810 гг. саудиты вторгаются в Ирак и Сирию. На захваченных тер-
риториях силой распространяется ваххабизм (утверждаются интерпретируемые 
им принципы «борьбы с нововведениями в Исламе»).

В 1812 г. в противостояние с экспансией аравийских ваххабитов вступает Ос-
манская империя. По приказу халифа войска наместника Египта Мехмеда Али-
паши завоевывают весь Хиджаз (в том числе Мекку и Медину). После смерти 
Мехмеда Али-паши его борьбу продолжает его сын – Ибрахим Паша.

Неся одно поражение за другим, к 1818 г. саудиты теряют все свои терри-
тории, в том числе свой изначальный оплот – Ад-Дирийя. Правитель саудитов 
Абдуллах ибн Сауд был захвачен в плен и казнен в Стамбуле. 

В 1824 г. саудовцы во главе с Турки ибн Адуллахом ибн Мухаммадом ибн 
Саудом вновь берут власть в свои руки и захватывают Эр-Рияд. На этот раз их 
государство просуществовало 67 лет и было уничтожено давними соперниками 
династии Саудов – династией ар-Рашиди родом из Ха’иля. Семья Саудов, вынуж-
денная бежать в Кувейт, вскоре снова начинает борьбу за власть. 

В 1902 г.  Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд захватывает Эр-Рияд. Ос-
лабленная участием в Первой Мировой войне и переживающая распад Османская 
империя не смогла оказать династии ибн Рашид достаточную помощь, и к 1925 
г.  была захвачена Мекка и весь Хиджаз.

23 сентября 1932 г. Неджд и Хиджаз были объединены в одно государство, 
названное Саудовской Аравией. Абдул-Азиз провозглашается королем.

В марте 1938 г. в Саудовской Аравии были открыты колоссальные нефтяные 
месторождения, бурная разработка которых началась после Второй Мировой во-
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йны. Продажа нефти становиться источником развития нового саудовского госу-
дарства и повышения его роли на мировой арене. 

Преемником Абдул-Азиза стал его сын Сауд. В 1964 г. трон занимает его брат 
– Файсал ибн Абдул-Азиз. Проводимая основателем Саудовской Аравии  полити-
ка изоляционизма постепенно сменяется на более открытую, что позволило про-
вести ряд социальных реформ в стране и создать современную инфраструктуру. 

После смерти Файсала в результате убийства, в 1975 г. королем становится 
Халид ибн Абдул-Азиз. После Халида трон унаследовал его брат Фахд, а в 2005 – 
2015 гг. правит король Абдуллах, после смерти которого на трон восходит Салман 
ибн Абду́л-Ази́з А́ль Сау́д.

Внешняя политика  ориентирована на сохранение за королевством ключевых 
позиций на Аравийском полуострове, среди мусульманских государств и госу-
дарств-экспортеров нефти. 

ОМАН

Султанат Оман граничит с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом. Омывается 
водами Аравийского моря и Оманского залива. Также небольшой его район на-
ходится на севере полуострова Мусандам на территории, принадлежащей ОАЭ.

Столица – Маска́т. 

Численность населения: более 4 млн., в том числе около 1 млн. иностранцев 
(оценка на 2014 г.).

Этнический состав:  около 80 % населения Омана составляют арабы (имеют-
ся различия между коренными арабами – потомками племен, живших на этих зем-
лях, и приезжими). Также проживают индийцы, белуджи, персы (иностранцы).

Вероисповедание: государственная религия Омана – ибадизм (утверждается 
на этих территориях примерно к 8 в.). Султан Омана по совместительству явля-
ется духовным главой ибадитов. Ибадиты сотавляют более 50%, сунниты – около 
25%, также присутствуют шииты, христиане и индуисты. 

Современная форма правления: абсолютная монархия.

В целом экономика современного Омана базируется на экспорте нефтепро-
дуктов (что с 70-х годов XX в. обеспечивает бурное развитие страны), но власти 
стараются проводить политику диверсификации экономики – развития других от-
раслей, в частности, туризма.  

Официальный язык – арабский. 
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Историческая справка

До XI в. территории Омана находились в Аббасидском халифате. 

В XVI–XVII вв. Оман находится под контролем португальцев. В 1650 г. пор-
тугальцы были вытеснены. В дальнейшем на территориях, включающих Оман и 
пространства от Восточной Африки до Бахрейна была создано крупное торговое 
государство. Во второй половине XIX в. эти территории оказываются под Бри-
танским протекторатом (помимо Омана, в XX в. из них выделились также ОАЭ). 
В 1964 г. на территориях Омана обнаружена нефть, что повлияло на дальнейшее 
развитие страны. 

23 июля 1970 г. к власти приходит Кабус бин Саид (после Саида бин Тайму-
ра). С этого времени страна полностью оформляет свою независимость. Новый 
султан постепенно либерализирует и модернизирует политический режим и эко-
номику страны (в 1996 г. был подписан Основной закон – Конституция, провоз-
глашающий основные права граждан и определяющий порядок монархической 
власти).

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Объединенные Арабские Эмираты граничат с Саудовской Аравией на западе 
и юге, а также с Оманом (основной и отдельной частью). Омываются водами Пер-
сидского и Оманского заливов.

Столица – Абу-Даби. Крупнейшие города: Дубай, Шарджа, Эль-Айн, Фуд-
жейра.

Численность населения: 5.5 млн. (2013 г.).

Этнический состав: арабы – около 35 % (из них коренное население – 11%). 
Подавляющее большинство проживающего населения (до 70 %) – рабочие из Юж-
ной и Юго-Восточной Азии (выходцы из Пакистана, Индии, Бангладеш, Шри-
Ланки, Непала и др.). 85 % наличного населения не являются гражданами ОАЭ.

По вероисповеданию: практически все граждане ОАЭ – мусульмане (сунни-
ты  85 %, шииты 15%). Примерно 55 % иммигрантов – также мусульмане, 25 % 
– индуисты, 10 % – христиане, 5 % – буддисты.

ОАЭ – федеративное государство, состоящее из семи эмиратов, каждый из ко-
торых представляет собой государство с монархической формой правления: Абу-
Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа. 

Государство возглавляет президент Объединенных Арабских Эмиратов, кото-
рым является эмир крупнейшего эмирата Абу-Даби. 
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Основа экономики ОАЭ – нефтедобыча. Государство успешно проводит по-
литику диверсификации: также широко развиты экономические площадки («сво-
бодные зоны»), логистические площадки (порты, аэропорты), туризм. 

Официальный язык – арабский. 

Историческая справка

С XVII в. и до 20-х гг. XIX в. территории ОАЭ входили в состав большого 
Омана. Затем территории попадают под протекторат Великобритании («Договор-
ной Оман»). В начале 1920-х гг. в «Договорном Омане» начинается борьба за неза-
висимость, на ход которой повлияло открытие крупнейших нефтяных месторож-
дений. 1 декабря 1971 г. шесть из семи эмиратов Договорного Омана объявили о 
создании федерации под названием Объединенные Арабские Эмираты. Седьмой 
эмират, Рас-эль-Хайма, присоединился к ней в 1972 г. Благодаря доходам от нефти 
и умелому вложению средств в развитие промышленности, сельского хозяйства, 
образованию многочисленных свободных экономических зон, Эмираты в самые 
короткие сроки смогли достигнуть относительного экономического благополу-
чия. Получили значительное развитие сфера туризма и финансов.

КАТАР

Катар, государство (эмират), граничит с Саудовской Аравией на юге, а со 
всех остальных сторон омывается Персидским заливом.

Столица – Доха. 

Численность населения: около 1,9 млн. (по оценкам на 2013 г.), большинство 
составляют иммигранты. 

Этнический состав: 40 % населения составляют арабы. Также проживают вы-
ходцы из Пакистана (18 %), Индии (18 %), Ирана (10 %), из других стран (14 %). 

Вероисповедание: коренное население – мусульмане-сунниты и небольшая 
часть шиитов. В целом: мусульман – около 77,5 %, христиан – 8,5 %, другие –14 %.

Современная форма правления: абсолютная монархия. 

Официальный язык – арабский. 

Историческая справка

 В XIII-XIV вв. – под властью эмиров Бахрейна; в нач. XVI в. – португальцев, 
затем – Османской империи. В 1916–1971 гг. находился под британским протек-
торатом. 1 сентября 1971 г. Катар получает независимость от Великобритании. 
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Современный Катар – одно из богатейших государств мира (по показателю 
ВВП на душу населения): Катар 3-й в мире по запасам природного газа, 6-й в мире 
экспортер природного газа и крупный экспортер нефти и нефтепродуктов. Эконо-
мическая политика Катара сфокусирована на стремлении увеличить частные и 
иностранные инвестиции в неэнергетический сектор.

БАХРЕЙН

Короле́вство Бахре́йн – островное государство на одноименном архипелаге 
в Персидском заливе. Занимает три относительно крупных и множество мелких 
островов в 16 км на восток от берегов Саудовской Аравии и соединен с этой стра-
ной автомобильным мостом.  Самое маленькое арабское государство. 

Столица – Манама.

Численность населения: 1,4 млн. (2015 г.)

Этнический состав: 62,4% – коренное арабское население, 37,6% – иностран-
цы (представители 22 национальностей, в т.ч. индийцы, пакистанцы, иранцы, 
японцы).

Вероисповедание: около 80 % населения исповедуют государственную ре-
лигию – ислам, 75 % из них – шииты и 25 % – сунниты. Христиане составляют 
10 % населения, остальные 10 % – иудеи, бахаисты, индуисты, буддисты и зороа-
стрийцы (иностранцы).

Современная форма правления: конституционная монархия.

Доходы современного Бахрейна в основном составляет экспорт нефти, также 
развит оффшорный банковский сектор. 

Официальный язык – арабский. 

Историческая справка

Территории Бахрейна входили в состав Аббасидского халифата, затем – в со-
став независимого ормузского арабского государства. В 1541 г. Бахрейн захваты-
вают португальцы. Португалия сохраняла контроль над островом до 1602 г., по-
сле чего была вытеснена шахом Ирана Аббасом I (1588–1628). С этого времени 
остров переходил из рук в руки от персов к арабам. В 1782 г. правление в Бахрейне 
переходит к аравийскому племени Аль-Халифе. В XIX в. в Бахрейн проникают 
англичане. В 1871 г.  Великобритания устанавливает протекторат над Бахрейном, 
фактически он превращается в колонию. В 1932 г. в Бахрейне была обнаружена 
нефть, разработкой добычи которой начинают заниматься американские компа-
нии. 14 августа 1971 г. провозглашена независимость. В мае 1973 г. вступила в 
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действие первая Конституция, поправки к которой были приняты в 2002 году, за-
крепив в стране конституционную монархию. 

ЙЕМЕН

Йеменская Республика расположена на юге Аравийского полуострова.

Столица – Сана. Второй крупнейший город – Аден. 

Численность населения – 25 млн. (по переписи 2011 года).

Этнический состав: в основном арабы, небольшое число афро-арабских му-
латов и индийцев.

Также большое значение имеет деление части йеменцев на несколько десят-
ков племен и племенных конфедераций.

Вероисповедание: подавляющее большинство жителей Йемена (99 %) – му-
сульмане. Больше половины йеменских мусульман – сунниты, до 40% – шииты 
(самая крупная группа из которых – зейдиты). Также присутствуют индуисты и 
христиане.

Современная форма правления:  Йеменская республика официально является 
унитарным государством с президентской формой правления (на момент начала 
гражданской войны в 2014 г.)

Йемен – одна из беднейших арабских стран (что сказывается абсолютно на 
всех сферах жизни). Экономическое благосостояние Йемена зависит от добычи 
и экспорта нефти (70 % доходной части госбюджета). Большое значение имеет 
иностранная помощь. 

Официальный язык – арабский. 

Историческая справка

До IХ в. Йемен находился под господством государств Омейядов и Абба-
сидов. В IХ в. происходит основание зейдитского имамата на севере Йемена во 
главе с династией Рассидов. В дальнейшем территории Йемена становились про-
винциями государств Фатимидов, а также Айюбидов. В XVI в. территории также 
подвергались вторжению португальцев.

С 1517 г. происходит покорение Йемена Османской империей, дававшей тер-
риториям широкую автономию с продолжением влияния на них зейдитов. 

В дальнейшем контроль Османской империи ослабевает. С 1839 г. часть тер-
риторий (в том числе город Аден) находятся под контролем англичан. В 1872 г. 
происходит повторное завоевание Йемена османами и начало его размежевания 
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на два государства – Северный и Южный Йемен, граница между которыми была 
проведена в начале ХХ века. 

Северный Йемен провозгласил независимость от Османской империи в 1918 
г. и до 1962 г. был конституционной монархией. В 1962 г. после смерти короля 
Ахмада совершен военный переворот и была провозглашена Йеменская Арабская 
Республика. Однако наследник и свергнутый новый король Мухаммед аль-Бадр, 
бежав на север страны  при поддержке Саудовской Аравии и Египта, вел борьбу 
до 1970 г. 

Южный Йемен оставался под властью Великобритании до 1967 г. В 1970 г. 
была провозглашена Народно-Демократическая Республика Йемен, принявшая 
просоветскую ориентацию. 

Начиная с 70-х гг.  происходит противостояние между двумя государствами 
(Йеменской Арабской Республикой и Народно-Демократическая Республикой Йе-
мен) выливавшееся в 1972 и 1979 гг. в открытые вооруженные конфликты (с ак-
тивной поддержкой противоборствующих сторон иностранными государствами). 

К концу 80-х годов основные противоречия были улажены, и в 1990 г. два го-
сударства объединились в Республику Йемен, которую до 2012 г. возглавлял быв-
ший президент Северного Йемена Али́ Абдалла́ Сале́х. 

В целом, объединение государств не решило многих социально-экономиче-
ских и политических проблем Йемена. В 1994 г. происходит короткая гражданская 
война с сепаратистским образованием, которое провозгласили бывшие руководи-
тели НДРЙ. В дальнейшем все большую роль начинает играть религиозный фак-
тор: в 2004 г. на северо-западе происходят шиитские волнения. 

Резко начинает меняться ситуация в стране после начала т.н. «Арабской вес-
ны». С января 2011 г. в стране начинаются волнения, приводящие в итоге к от-
ставке президента страны Али Абдаллы Салеха и новым президентским выбо-
рам (2012 г.), которые выиграл Абдураба Мансур Хади. Это происходит на фоне 
дестабилизации страны и все большего оформления и усиления оппозиционных  
(повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах») и террористических 
групп («Аль-Каеда на Аравийском полуострове»).

С 2014 г. начинается полноценный вооруженный конфликт хуситов с прави-
тельственными войсками и взятие ими власти в части страны (в том числе в сто-
лице Сана). В 2015 г. происходит интервенция коалиции арабских государств во 
главе с Саудовской Аравией на стороне правительства Йемена. Гражданская во-
йна продолжается с переменным успехом (2016 г.).
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ИРАК

Республика Ирак омывается водами Персидского залива на юго-востоке. 
Имеет сухопутную границу на юго-востоке с Кувейтом, на юге – с Саудовской 
Аравией, на западе – с Иорданией и Сирией, на севере – с Турцией и на востоке 
– с Ираном.

Столица – Багдад. Крупнейшие города: Мосул, Найнава, Басра, Эрбиль, Су-
леймания.

Численность населения:  в связи с гражданской войной (на 2016 г.) сложно 
указать точную численность населения с учетом смертей и миграции, но по оцен-
кам на 2009 г. в Ираке проживал примерно 31 млн. жителей.

Этнический состав: арабы 76–77%, курды  18–20%, также проживают турко-
маны, ассирийцы, халдеи, персы (иранцы), армяне, турки, евреи и др.

Вероисповеданию: свыше 95% населения исповедуют ислам.  Шииты (раз-
личных направлений) составляют 65 %, сунниты – 35 % населения. Также про-
живают йезиды, зороастрийцы, христиане. 

Шииты живут в основном на юге страны, а также в Багдаде, сунниты – в цен-
тре, курды – на севере, христиане – дисперсно.

С 2005 г. в Ираке действует Конституция, закрепляющая в стране форму прав-
ления в виде парламентской республики.

Официальные языки – арабский, курдский (сорани). С 2014 г. также – тур-
кменский, восточно-сирийский (арамейский) и ассирийский. 

С 2014 г. продолжается гражданская война, территория страны де-факто раз-
делена. Огромная волна терроризма и насилия порождает активную эмиграцию 
населения. Военные действия приводят к разрушительным последствиям для ин-
фраструктуры. Экономика единого Ирака (до начала гражданской войны крайне 
зависимая от нефти) во многом разрушена. 

Историческая справка

В VII–VIII вв. н.э. Месопотамия (регион включающий территории совре-
менного Ирака) была завоевана арабами (распространяется ислам). Месопота-
мия вошла в состав Омейядского и Аббасидского халифатов (VII–XI вв. н.э.). 
В 762 г. Багдад становится центром Халифата и остается им до вторжения монго-
лов в сер. XIII в.

Монгольская династия Хулагуидов правила в регионе до середины XIV в. Ее 
сменила династия Джалаиридов.
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В 1405 г. территории Ирака были покорены Тимуром (Тамерланом). После 
Джалаиридов правят различные династии  (последней среди них была иранская 
шиитская династия Сефевидов, захватившая территорию Ирака в 1509 г. и актив-
но проводящая шиитскую экспансию).

В 1534 г. территория нынешнего Ирака была завоевана турками-османами, 
чья гегемония продолжалась почти 400 лет. Реальная власть в Месопотамии зача-
стую находилась в руках наместников в связи со значительным удалением Багдада 
от столицы Османской империи.

В конце XIX в. в результате проведенной административной реформы нача-
лось движение за предоставление Ираку автономии.

С началом Первой мировой войны (1914 г.) в Ирак вторгается Великобри-
тания (воевавшая против Османской империи) и к 1918 г. начинает контроли-
ровать почти всю его территорию. В 1920 г. от Османской империи отделяются 
три вилайета: Басра, Мосул и Багдад. В 1921 г. было провозглашено Королев-
ство Ирак (конституционная монархия), но реальная власть находилась в руках 
Великобритании (вплоть до официального документа: Мандата Лиги Наций на 
управление, оформлявшего колониальный статус). В 1932 г. Ирак получает фор-
мальную независимость, но влияние Великобритании по-прежнему велико (под 
контролем англичан находится добыча нефти). 

С оформлением независимости Ирак становиться крайне нестабильным го-
сударством: вся его дальнейшая история, помимо внешних войн, насыщена во-
енными переворотами, политическими репрессиями, подавлением сепаратизма и 
интервенцией (вплоть до гражданской войны и де-факто распада с 2014 г.).

Краткий перечень основных политических событий новейшей истории Ира-
ка:

- военный переворот во время Второй Мировой войны, бегство из страны 
короля и оккупация Англией.

- В 1958 г. была образована единая Арабская Федерация с Королевством Иор-
дания, которая фактически сразу распадается из-за начала революции: иракский 
король Фейсал II убит, монархия заменена на  республиканское правление. Главой 
государства становится командир бригады иракской армии Абдель Керим Касем.

- В феврале 1963 г. произошел государственный переворот, в ходе которого 
Касем был свергнут и убит, к власти пришли националисты и правое крыло пар-
тии «Баас» («Партия Арабского Возрождения»), устанавливается диктатура пре-
мьер-министра Абдель-Саляма Арефа и начинается политический террор (в том 
числе против «Баас»). 

- В 1968 г. военный режим свергнут, власть берет партия «Баас». 
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- 16 июля 1979 г. совершен  переворот, в ходе которого главой государства 
становится Саддам Хусейн. 

- На фоне политических процессов во власти Ирака возникают сепаратист-
ские восстания в «Иракском Курдистане» (1961,1975 и 1988 гг.), подавление части 
которых происходит с применением химического оружия (квалифицировано ООН 
как геноцид). С 1994-98 гг. в «Иракском Курдистане» идет гражданская война. 
Также происходят шиитские волнения (основная правящая сила в стране при Сад-
даме Хусейне – сунниты).

1980-1988 гг. идет ирано-иракская война с огромными потерями с обеих сто-
рон. 

В 1990-91 гг. – оккупация Ираком Кувейта, начало «Войны в Заливе», во вре-
мя которой коалицией стран во главе с США иракская армия была вытеснена из 
Кувейта. 

После террористического акта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. Ирак объяв-
лен одной из стран, причастных к поддержке террористов, а также уличенных в 
попытке создания ядерного оружия – все это послужило аргументами для интер-
венции в Ирак в 2003 г. широкой коалиции стран во главе с США. Война длится 
с 20 марта по 1 мая, после чего Ирак был оккупирован (Полный вывод амери-
канских войск состоялся только в 2011 г.). Официальные планы оккупационных 
сил по формированию стабильного правительства, проводящего реформирование 
страны в демократическом ключе, а также проводящего эффективную борьбу с 
ближневосточными террористическими организациями, полностью провалились. 
После 2003 г. на фоне постоянных террористических атак все больше разрастает-
ся конфликт между шиитами (действующими при поддержке Ирана и установив-
шими свое подавляющее влияние в официальных государственных структурах), 
суннитами (оказавшимися в оппозиции новому режиму) и курдами (все больше 
оформляющими независимость «Иракского Курдистана»). Усиливают свое влия-
ние неправительственные военизированные, а также террористические группи-
ровки (шиитская «Армия Махди» и «аль-Каида» – запрещена в РФ). После вывода 
американских войск в 2011 г. противостояние в стране начинает приобретать фор-
му гражданской войны, в дальнейшем тесно взаимосвязанной с гражданской вой-
ной на территории Сирии. В 2014 г. часть Сирии и часть Ирака (в основном земли 
населенные суннитами, в том числе, такие крупные города, как Мосул, Рамади 
и Фаллуджа) захватывает исламистская террористическая группировка «ДАИШ» 
(транскрипция с арабского. Самоназвание группировки «Исламское государство 
Ирака и Леванта». Запрещена в РФ) и провозглашает свое правление.

С 2014 г. на территории Ирака идет гражданская война с активным участием 
иностранных государств, наемников и добровольцев. 
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СИРИЯ

Сири́йская Ара́бская Респу́блика – государство на Ближнем Востоке, грани-
чащее с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией – на юге, с Ираком – на 
востоке и с Турцией – на севере. Омывается Средиземным морем на западе.

Столица – Дамаск. Крупнейшие города: Алеппо, Хомс, Хама.

Численность населения по оценкам на 2011 г. составляла 20,8 млн. человек. 
После начала гражданской войны в 2012 г. несколько миллионов человек стали 
беженцами. 

Этнический состав: около 90 % населения страны составляют сирийские ара-
бы. Самое крупное национальное меньшинство – курды (9 %). Также проживают 
туркоманы, общины армян и ассирийцев.

Вероисповедание: примерно 86 % населения Сирии – мусульмане, из кото-
рых 82 % – сунниты, остальные – шииты (алавиты, измаилиты), 10 % – христиане 
(православные и католики), также йезиды. 

Официальный язык – арабский. 

С 2012 г. в Сирии идет гражданская война с иностранным участием. Террито-
рия страны де-факто разделена между противодействующими сторонами. (Часть 
территории захвачена террористической группировкой «ДАИШ». Запрещена в 
РФ). Количество жертв оценивается в несколько сотен тысяч человек, несколь-
ко миллионов человек стали беженцами. Экономика и инфраструктура страны во 
многом разрушены. 

Историческая справка

Ислам распространяется в Сирии еще при первых халифах. В 660–750 гг. Да-
маск – столица Халифата при династии Омейядов. 

После распада Аббасидского халифата в X в. на территории  Сирии правило 
несколько династий. В X–XI вв. значительную часть страны захватывают турки-
сельджуки. В XI–XIII вв. в период крестовых походов европейцев территория Си-
рии становиться театром военных действий (В XII в. на части территорий были 
образованы государства крестоносцев). 

С XIII в. территории Сирии переходят под контроль мамлюкского султаната. 
В 1400 г. Сирия подверглась нападению со стороны Тимуридов. 

В 1517 г. территории Сирии завоевываются султаном османов Селимом I и 
почти на 4 века находятся в составе Османской империи. Во время Первой миро-
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вой войны, в 1918 г. британские войска входят в Дамаск совместно с участниками 
«арабского восстания» против Османской империи. 

В 1920 г. было объявлено о создании Сирийского арабского королевства во 
главе с королем Фейсалом. Но независимость этого образования была ликвиди-
рована в тот же год, и территории Сирии (включая Палестину) оккупируются 
Великобританией и Францией. В 1926 г. территория была разделена на Ливан и 
Сирию. В стране происходят народные волнения, и Франция вынуждена идти на 
уступки, которые все больше подталкивают Сирию к независимости. 

Провозглашение республики состоялось в 1941 г., а полную независимость 
страна получила в апреле 1946 г. Появление государства Израиль в 1948 г. и следу-
ющая за ним арабо-израильская война привела к острому политическому кризису. 
В 1949 году в Сирии в результате трех военных переворотов сменилось три дикта-
тора: Хусни аз-Заим, Сами аль-Хиннави и Адиб аш-Шишакли. 

В 1958–61 гг. Сирия совместно с Египтом находится в составе Объединенной 
Арабской Республики (ОАР), которая распадается из-за недовольства сирийцев 
этим объединением и из-за военного переворота в 1961 г.

В результате очередного переворота марте 1963 г. к власти в Сирии приходит 
партия «Баас» («Партия Арабского Социалистического Возрождения»). После 
прихода к власти в партии быстро одержала верх националистическая фракция 
с ориентацией на социализм, близкий к советской модели. Основную оппозицию 
«Баас» составляют исламисты из движения «Братья-мусульмане». 

В 1970 г. к власти приходит генерал Хафез аль-Асад. 

В 1976–1982 гг. в стране происходили организованные массовые исламские 
выступления, которые были жестокого подавлены.

Сирия принимает участие  арабо-израильских войнах в 1967 и 1973 годах 
(вследствие чего теряет Голанские высоты).

После кончины Хафеза аль-Асада в 2000 г. президентом по итогам референ-
дума был избран его сын Башар аль-Асад. 

В 2011 г. в Сирии вспыхивают народные волнения на фоне распространяю-
щейся «Арабской весны». Протесты, основными требованиями которых являются 
отставка президента и проведение демократических преобразований, принимают 
религиозный окрас (большинство населения – сунниты требуют смены политиче-
ского режима, опору которого составляют алавиты); происходят попытки их жест-
кого подавления. Президент Башар Асад отказывается отдавать власть оформля-
ющейся оппозиции.  
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В дальнейшем в стране разгорается гражданская война с многосторонним 
участием (в том числе с применением химического оружия) и иностранным вме-
шательством. 

Основными сторонами противостояния становятся: 

- сторонники действующего президента Башара Асада (Сирийская арабская 
армия)

- повстанцы (формирования сирийской оппозиции), которые оформляются в 
светское крыло – Свободная сирийская армия, и множество исламистских групп 
(из которых затем выделяется «ДАИШ». Запрещена в РФ). 

- курды, создающие отряды самообороны и все более оформляющие свою 
автономию.

В конфликте с разных сторон принимают участие добровольцы и наемники 
из разных стран. 

На 2016 г. гражданская война продолжается. Помимо территорий противо-
стояния повстанцев и правительственных войск (а также курдов), часть страны 
находится под контролем террористической группировки «ДАИШ»64 (территории 
которой, также как и территории повстанцев, подвергаются иностранным бом-
бардировкам, с большим количеством жертв среди гражданского населения). За 
несколько лет войны экономика и инфраструктура страны большей частью раз-
рушены. Жертвами боевых действий и гуманитарной катастрофы стали несколько 
сотен тысяч человек. Свыше 5 млн. человек стали беженцами, породив миграци-
онный кризис в соседних странах (прежде всего, в Турции и Европейском Союзе). 

ЛИВАН

Ливанская Республика – небольшое государство, расположенное в гористой 
местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит 
с Сирией, на юге – с Израилем.

Столица – Бейрут.

Численность населения: 4,1 млн. (2011 г.).

Этнический состав: около 95 % населения страны представлено ливанскими 
арабами, среди других этнических групп можно отметить армян и греков.

Республика выделяется в арабском мире чрезвычайным религиозным разно-
образием. Точное процентное соотношение неизвестно (перепись не проводится 
с 1932 г. в связи с возможным возникновением межконфессиональной напряжен-

64. Запрещена в РФ.
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ности). Приблизительные оценки: около 59,7 % населения Ливана исповедуют 
ислам (наибольшее число – шииты, затем – сунниты, а также измаилиты, алавиты 
и друзы), 39 % – христианство (наибольшее число – христиане-марониты, а так-
же православные, католики армянской церкви), 1,4 % – другие религии.

Политическая устройство республики основано на конфессионализме, пред-
полагающем организацию государственной власти в соответствии с делением 
общества на религиозные общины (всего признается 18 религиозных общин, ко-
торые являются основными игроками в ливанской политике).

По экономическим показателям Ливан – развивающаяся страна с достаточно 
комфортным уровнем жизни. Основными прибыльными сферами являются экс-
порт нефти и газа, туризм, банковский сектор.

Официальный язык – арабский. 

Историческая справка

В период арабских завоеваний и становления Халифата в Ливан проника-
ет ислам. В XII в. Ливан становится частью Иерусалимского королевства кре-
стоносцев. В 1261 г. году крестоносцы были изгнаны. Ливан находится в составе 
Египта до 1516 г. В 1517 г. султан Селим I присоединил эту территорию к Осман-
ской империи.

С 1918 по 1926 г. – территории Ливана находятся в составе оккупированной 
французами Сирии (в 1926 г. Ливан выделяется в отдельную территорию, при со-
хранении колониальной зависимости), в 1943 г. официально приобретает неза-
висимость. 

Из-за конфессионального разнообразия и политических противоречий Ливан 
два раза оказывается в состоянии гражданской войны: в 1956 и 1975 гг., которым 
также сопутствует вмешательство иностранных государств (Сирия, Израиль, Ли-
ван и др.). Гражданская война заканчивается лишь в 1990 г., унеся более 150 000 
жизней.

Во внешней политике Ливан находится в конфликтном состоянии с Израилем 
– в 1948 г. принимает участие в первой арабо-израильской войне, активно прини-
мает палестинских беженцев. В 2006 г. происходит ливано-израильский конфликт 
– на территории страны действуют израильские войска (основная причина – сво-
бодное присутствие в Ливане антиизраильских террористических организаций: 
партии «Хезболла»). Несмотря на политический кризис 2011 г., ситуация в стране 
находится в относительной стабильности. 
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ИОРДАНИЯ

Иорда́нское Хашими́тское Короле́вство – арабское государство на Ближнем 
Востоке. Граничит с Сирией на севере, Ираком – на северо-востоке, с Саудовской 
Аравией – на востоке и юге, с Израилем и Палестинской национальной админи-
страцией – на западе. 

Около 90 % территории королевства занимают пустыни и полупустыни.

Столица – Амман. Крупнейшие города: Эз-Зарка, Ирбид.

Численность населения: около 6,3 млн. (2012 г.).

95 % населения составляют арабы, из которых 35% – иорданские арабы, а 
55% – выходцы из Палестины, Египта, Сирии и Ирака. Проживают также ады-
ги (черкесы), балкарцы , чеченцы, армяне, туркоманы, курды.

Вероисповедание: подавляющее большинство населения – мусульмане (сун-
ниты), около 6 % – христиане (православные, греко-католики и др.). 

Современная форма правления: дуалистическая монархия (закреплено в Кон-
ституции 1952 г.). Для экономики Иордании характерны слабая обеспеченность ре-
сурсами, высокая степень зависимости от внешней торговли и финансовой помощи.

Официальный язык – арабский. 

Историческая справка 

К 635 г. территории Иордании попадают под контроль Арабского халифата –
активно распространяется ислам. В период крестовых походов происходит закре-
пление крестоносцев, изгнанных затем войсками мамлюкского султаната, уста-
новившего свою власть в 1263 г. В 1400 г.  мамлюки останавливают нашествие 
Тамерлана. К 1516 г. контроль над территорией современной Иордании переходит 
к Османской империи.

После 1919 г. – под контролем Великобритании. 25 мая 1946 г. получает неза-
висимость и называется Королевство Трансиордания.

В 1947, 1949  и 1967 гг. участвует в арабо-израильских войнах. Приток араб-
ских беженцев из Палестины в дальнейшем стал причиной внутриполитических 
кризисов, связанных с активной позицией палестинских организаций («Органи-
зация освобождения Палестины»,  «Народный фронт освобождения Палестины» 
и др.)

С 1949 г. официальное название – Иорданское Хашимитское Королевство 
(Правящая династия Иордания – хашимиты). 

С 1999 г. король Иордании – Абдуллах II ибн аль-Хусейн аль-Хашими. 
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КУВЕЙТ

Государство Кувейт (эмират) граничит с Ираком на севере и западе, с Саудов-
ской Аравией – на юге. С востока омывается Персидским заливом. 

Столица – город Эль-Кувейт.

Численность населения:  около 2,8 млн. (оценка на 2010 г.). 

Этнический состав: коренное население – арабы-кувейтцы – 45 %. Осталь-
ные жители страны являются выходцами из других арабских стран (35 %), Паки-
стана и Индии (9 %), Ирана (4 %), из других стран (7 %), проживающими в стра-
не, но не имеющими местного гражданства. 

Вероисповедание: большинство населения (считая неграждан) – мусульмане 
(85%). Из них 70% – мусульмане-сунниты, 30% – шииты. Христиане, индуисты и 
прочие конфессии – около 15%.

Современная форма правления: конституционная монархия.

Экономика страны сосредоточена в основном на экспорте нефти.

Официальный язык – арабский. 

Историческая справка 

С VII в. территория Кувейта входила в состав Арабского халифата. С XIII в. 
до кон. XV в. территорией Кувейта (название в тот период – Курейн) управляли 
шейхи местных арабских племен. В сер. XVII в. Курейн был формально вклю-
чен в состав Османской империи, однако сохранялась сильная местная власть. С 
сер. XVIII в. Кувейт оказывается под серьезным влиянием Великобритании (Ост-
индийская торговая компания). К концу XIX в. фактически превращается в ан-
глийский протекторат (англичане заведуют разведкой и добычей нефти). В 1918-
22 гг. Кувейт вовлечен в пограничные конфликты с Недждом (правящая династия 
– Саудиты) и Ираком, которые разрешаются при содействии Великобритании. 

19 июня 1961 г. провозглашена независимость, что привело к вооруженно-
му конфликту с Ираком, провозгласившим свой суверенитет на этих территориях 
(конфликт улажен посредством иностранных посредников). В 1960-70-е гг. Кувейт 
быстро обогащается за счет экспорта нефти, направляя полученные средства на 
подъем экономики и жизненного уровня населения, на помощь арабским стра-
нам и в зарубежные инвестиции. 2 августа 1990 г. происходит оккупация Кувейта 
Ираком. В январе-феврале 1991 г. иракские войска были изгнаны международной 
коалицией во главе с США.  Несмотря на огромный урон от войны, в дальнейшем 
Кувейт за несколько лет полностью восстанавливается. 
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ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ

Палестино-израильский конфликт: этно-религиозный и политический кон-
фликт за правообладание и суверенитет на территории бывшего британского ман-
дата – Палестина (с 1922 г.) между образованным в 1948 г. государством Израиль 
и арабским населением (палестинскими арабами). 

Волевым образом созданное еврейское государство Израиль на фоне воен-
ного арабо-израильского конфликта (1947-49 гг.) послужило причиной массовой 
эмиграции палестинцев в соседние страны. Оставшиеся на его территориях арабы 
на протяжении десятилетий не интегрируются в израильское общество, в основ-
ном проживая на территориях гетто. Причины неинтеграции: идеологические (не 
признание власти еврейского сионистского государства) и объективные: Израиль 
ставит явные и скрытые ограничения в правах для неевреев.

На 2016 г. де-юре и де-факто существует государство Израиль и находящаяся 
на его территории Палести́нская национа́льная администра́ция («Государство Па-
лестина»), признанное большинством членов ООН, но не обладающая реальным 
суверенитетом. 

Историческая справка

Около 636 г.  византийские территории Палестины были завоеваны мусульма-
нами и вошли в состав Халифата. В последующие шесть веков контроль над этой 
территорией переходил от Омейядов к Аббасидам, затем к Фатимидам. Во време-
на крестовых походов здесь основывается Иерусалимское королевство (1099 г.). В 
1260 г. Палестина переходит к династии Мамлюков.

В 1517 г. территории Палестины были завоеваны османами под предводи-
тельством султана Селима I. В течение последующих 400 лет Палестина – про-
винция Османской империи (за это время территории подвергаются вторжению 
Наполеона (1799 г.) и захвату египетским султаном Ибрагимом-Пашой в 1832 г.).

Во время распада Османской империи мандат на управление палестинскими 
землями, до провозглашения независимого Израиля (1948 г.), получает Велико-
британия (1922 г.). 

Основная линия палестино-израильского конфликта, помимо политическо-
го суверенитета, связана с миграционными процессами: переселением евреев на 
земли Палестины (в том числе с целью основания своего государства). 

Динамика процесса была следующей: 

Приток евреев в земли Палестины из Европы, начиная еще с XII в. в связи с 
их преследованиями христианской церковью. 
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В 1800 г. население Палестины не превышало 300 тыс., лишь 5 тыс. из кото-
рых составляли евреи. 

С 1881 г. начинается отсчет так называемых «алий» – волн миграций евреев 
из Европы, связанных с еврейскими погромами в Восточной Европе, антисеми-
тизмом, и затем – нацистским преследованием. 

В XIX в. происходит становление «сионизма» – еврейской националистиче-
ской идеологии, ставившей целью основание своего государства и укрепляется 
взаимосвязь между еврейскими организациями и Великобританией, способству-
ющей условиям создания Израиля. 

По окончании Второй мировой войны еврейское население Палестины со-
ставляло уже 33 % (по сравнению с 11 % в 1922 г.).

В это время происходят активные политические процессы среди населения 
Палестины: укрепление еврейских организаций и населения и связанные с этим 
арабские волнения. В 1947 г. ООН принимает «план раздела Палестины» на два 
независимых государства: арабское и еврейское. С планом не согласна арабская 
сторона, считая его несправедливым. 

14 мая 1948 г. в одностороннем порядке провозглашается независимость 
еврейского государства Израиль. Начинается первая арабо-израильская война 
(1947–1949 гг.). 

Война сопровождалась массовым исходом палестинского арабского населе-
ния (до 900 тыс. человек) с территорий, попавших под контроль новообразован-
ного государства Израиль. С другой стороны, после решения ООН о разделе Па-
лестины свыше 800 тыс. евреев были изгнаны или бежали из арабских стран в Из-
раиль и некоторые другие страны.

В течение первых десятилетий существования еврейского государства араб-
ские страны продолжали оспаривать легальность его создания, а арабские нацио-
налисты активно продолжали призывать к его уничтожению. В 1967 г. происходит 
«Шестидневная война» (Израиль одерживает убедительную победу, захватывая 
Синайский полуостров, Сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный 
Иерусалим и Голанские высоты). В 1973 г. – война «Судного дня», не изменившая 
баланс сил. 

С 1978 г. происходит налаживание сотрудничества между арабскими страна-
ми и Израилем. 

Противостояние палестинских арабов с непризнаваемым ими еврейским 
государством (проводящим жесткую политику дискриминации и жестокого по-
давления сопротивления) приобретает вооруженные формы (в том числе терро-
ристические в 1960-70-х гг.). Их политическая организация (партии ФАТХ, ХА-
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МАС) в целом строится на основании конфликта с Израилем. В дальнейшем это 
приводит к двум кровопролитным «интифадам» (восстаниям против израильского 
управления) с 1987 по 1991 и с 2000 по 2005 гг. 

На 2016 г. продолжается урегулирование конфликта путем создания двух от-
дельных государств. 

На территории единого Израиля на 2014 г. проживает 8,25 млн. человек, из 
которых 75,4 % – евреи, 20,6 % – арабы, 4 % – прочие.

Формирование палестинского государства предусматривается на террито-
рии Западного берега реки Иордан (или его части, в том числе, на территории 
Восточного Иерусалима) и сектора Газа.

ЕГИПЕТ

Ара́бская Респу́блика Еги́пет –  государство, расположенное в Северной 
Африке и на Синайском полуострове Азии. На северо-востоке граничит с Изра-
илем (и Сектором Газа). На юге – с Суданом. На западе – с Ливией. На севере 
территория омывается водами Средиземного, на востоке – Красного морей. Оба 
моря соединены посредством искусственно сооруженного Суэцкого канала.

Столица – Каир. Крупнейшие города: Александрия, Гиза, Шубра-эль-Хейма.

Численность населения: около 85 млн. (на 2013 г.).

Этнический состав: арабы – 98 %, а также – нубийцы, беджа, берберы и дру-
гие народности.

Вероисповедание: мусульмане (в основном сунниты) – 90 %, христиане-коп-
ты – 9 %, другие христиане –1 %.

Современная форма правления: президентско-парламентская республика.

Египет – наиболее развитая в экономическом отношении страна в Северной 
Африке, при этом остро стоит проблема бедности населения и безработицы. Ос-
новные поступления в бюджет происходят от продажи нефти, промышленного 
производства и сферы туризма. 

Официальный язык – арабский. 

Историческая справка

Покорение мусульман территорий Египта происходит к 641 г., после чего 
среди местного населения  распространяется ислам и происходит арабизация (за 
счет переселения арабских племен и распространения арабского языка). Египтом 
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правили династии Омейядов, Аббасидов, Фатимидов и Айюбидов, затем Египет 
переходит под контроль мамлюков. 

В 1517 г. Египет становиться провинцией Османской империи. 

1798 г. происходит вторжение в Египет французов под предводительством На-
полеона. 

В 1801 г. английские и османские войска вынудили армию Наполеона капиту-
лировать. В 1807 г. были изгнаны британцы. Правителем Египта становится Му-
хаммад Али (правил в 1805–1848 гг.), признававшего власть османских султанов 
лишь номинально. Он приступает к широким реформам в Египте, направленным 
на модернизацию по европейскому образцу (реорганизовывалась армия, управле-
ние и прочее).

В 1875 г. из-за долгов Египет утрачивает контроль над важнейшей торговой 
артерией – Суэцким каналом (контроль переходит к Англии и Франции).

В 1882 г. в связи с тем, что Великобритания стремилась расширить свои вла-
дения в Африке, происходит англо-египетская война, закончившаяся английской 
оккупацией при формальном сохранении прав Османской империи на эту терри-
торию. 

1914–1922 гг. Египетский султанат – де-юре протекторат Великобритании.

28 февраля 1922 г.: Великобритания в одностороннем порядке формально 
признала независимость Египта. Государство провозглашается королевством 
(также вводится Конституция, предусматривается парламент).

Правление первого короля независимого Египта – Фуада было ознаменовано 
противостоянием с либерально-националистической партией «Вафд», отстаивав-
шей идеи национально-освободительной борьбы, буржуазных реформ и получе-
ния большей независимости от иностранных держав. 

Во время Второй мировой войны Королевство Египет формально оставалось 
нейтральным, однако союзники использовали его как военную базу и вели на его 
территории бои с вооруженными силами стран «Оси».

1948–1949 гг. – участие в первой арабо-израильской войне и поражение. 

23 июля 1952 г.: на фоне народных волнений в Египте происходит военный 
переворот, в результате которого была устранена монархия и провозглашена ре-
спублика. Став премьер-министром, фактическую власть в стране получает Аб-
дель-Насер.

При правлении Абдель-Насера в области внешней политики страна берет 
курс на защиту интересов арабской нации, требует вывода английских войск из 
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зоны Суэцкого канала, отстаивает право палестинских арабов на собственное го-
сударство. Во внутренней политике тяготеет к социализму. 

В 1956 г. происходит национализация Суэцкого канала и Суэцкий кризис, пе-
рерастающий в военные действия с участием Англии, Франции и Израиля в зоне 
Суэцкого канала.

5 – 10 июня 1967 г. – участие в Шестидневной войне с Израилем (с последу-
ющей оккупацией Синайского полуострова израильскими войсками).

В 1958–61 гг. Египет совместно с Сирией находится в составе Объединенной 
Арабской Республики (ОАР), которая распадается из-за недовольства сирийцев 
этим объединением и военного переворота в Сирии в 1961 г.

В 1970 г., после кончины Абдель-Насера к власти приходит Анвар Садат, ме-
няющий политику на прокапиталистическую ориентацию и налаживание диалога 
с Израилем (вследствие чего был возвращен Синайский полуостров). 1981 г. –
убийство президента Анвара Садата религиозными фундаменталистами и приход 
к власти Хосни Мубарака, остававшимся во главе страны 30 лет. В эти годы в стра-
не присутствует парламент, в котором большинство мест стабильно принадлежит 
правящей партии режима (Национально-демократической партии). Политические 
оппоненты (в основном организация «Братья-мусульмане») жестко преследуются.

С углублением социально-экономического кризиса и началом «Арабской вес-
ны» в 2011 г. в стране вспыхивают протесты, перерастающие в революцию. 

11 февраля 2011 г. Хосни Мубарак подал в отставку и передал власть Воен-
ному совету.

24 июня 2012 г. на президентских выборах одержал победу кандидат «Сво-
боды и справедливости» (политическое крыло «Братьев-мусульман») Мохаммед 
Мурси. В стране продолжается политический кризис – на фоне протестов оппо-
зиции против нового президента 3 июля 2013 г. происходит военный переворот. 
Власть берет Главнокомандующий армией и Вооруженными силами Египта ми-
нистр обороны генерал Абдул-Фаттах Халиль ас-Сиси. 

Социально-экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Поли-
тическая система характеризуется широкими репрессиями против оппозиции. 

ИРАН

Исла́мская Респу́блика Ира́н на западе граничит с Ираком, на северо-за-
паде – с Азербайджаном, Арменией, Турцией и непризнанной Нагорно-Кара-
бахской Республикой, на севере – с Туркменистаном, на востоке – с Афганиста-
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ном и Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга – Персид-
ским и Оманским заливами Индийского океана.

Столица – Тегеран. Крупнейшие города: Мешхед, Кередж, Тебриз, Ши-
раз, Исфахан.

Численность населения: более 78 млн. (2015 г.).

Официальные сведения об этническом составе населения отсутствуют. По 
оценкам: персы (61 %), азербайджанцы (16 %), курды (10 %), луры (6 %), ара-
бы (2 %), белуджи (2%), туркмены и тюркские племена (2 %).

По вероисповеданию 89 % населения шииты, 9% – сунниты. 2 % составляют 
бахаи, мандеи, индусы, езиды, зороастрийцы, иудеи и христиане.

По Конституции, принятой в 1979 г., Иран является исламской республикой, 
представляющей собой компромисс между традиционной исламской монархией  
и европейским принципом республиканского строя.  Решающую роль в управ-
лении государством играет шиитское духовенство. Государственной идеологией 
является шиизм. 

Экономически Иран  – индустриальная страна с развитой нефтяной промыш-
ленностью, располагается в стратегически важном регионе Евразии. Обладает 
крупными запасами нефти и природного газа. Является одним из наиболее техно-
логически развитых государств региона. 

Официальный язык – персидский. 

Историческая справка

В 652 г. территории Ирана были включены в Халифат Омейядов. Распро-
страняется Ислам (суннизм). Затем Иран – в составе Аббасидского халифата. С 
ослаблением Аббасидов на территориях Ирана сменяются династии:  Тахири-
ды, затем – Саффариды, Саманиды, Газневиты, Бувейхиды и Сельджуки. В 1220 
г. северо-восток Ирана, находившегося в составе Хорезмского царства, был ата-
кован войсками Чингисхана, что принесло колоссальные разрушения и жертвы 
среди местного населения. В XV в. Иран – в составе империи Тимура. Затем к 
власти приходит  династия Сефевидов, положивших конец правлению потомков 
монгольских завоевателей. При шахе Исмаиле I государственной религией Ирана 
принят шиизм, что в дальнейшем обернулось его экспансией, сопровождающей-
ся гонениями на суннитов.  Наивысшего расцвета империя Сефевидов достигла 
при Аббасе I, присоединившем к Ирану территории современного Ирака, Афга-
нистана, части Пакистана, территории Азербайджана, части Армении и Грузии.
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Современные границы  сложились в период династии Каджаров (1796–1925 
гг.). Согласно Гулистанскому (1813) и Туркманчайскому (1928) договорам к Рос-
сии отошли Дагестан, Грузия, Абхазия, Карабах, ханства Северного Азербайджа-
на и Восточная Армения, а граница устанавливалась по реке Аракс. В кон. XIX 
– нач. XX вв. Иран стал ареной ожесточенного соперничества между Великобри-
танией и Россией, разделивших Иран на сферы влияния.

После продолжительных акций протеста в 1906 г. в стране произошла кон-
ституционная революция, в результате чего Иран становится конституционной 
монархией. 

В период Первой мировой войны Иран заявил о нейтралитете, но был окку-
пирован российскими, английскими и турецкими войсками. Летом 1918 г. стра-
ну полностью оккупируют британские войска. 9 августа 1919 г. было подписано 
англо-иранское соглашение, устанавливающее полный британский контроль над 
экономикой и армией.

В результате военного переворота 21 февраля 1921 г. власть в своих руках 
сосредоточил Реза-хан, который в 1925 г. был провозглашен новым шахом стра-
ны, став основателем династии Пехлеви. В период его правления (1925–41 гг.) в 
политическом отношении Иран представлял личную диктатуру шаха, в экономи-
ческом – государственный капитализм (преобладание государственного сектора и 
регулирования).

Во время Второй мировой войны Иран объявил о нейтралитете и отказе в 
размещении на своей территории войск союзников. Союзные войска вторгаются 
и оккупируют страну, но уже в 1942 г. суверенитет Ирана был восстановлен, Реза 
Пехлеви отрекается от власти в пользу сына Мохаммеда. Мохаммед Реза проводит 
политику активной вестернизации и секуляризации, что вызывает недовольство 
шиитского духовенства, имеющего большое влияние на народные массы. К кон-
цу 1970-х гг. Иран охватили массовые протесты, вылившиеся в свержение режима 
Пехлеви и окончательное упразднение монархии. 

В 1979 г. произошла «исламская революция» и была основана исламская ре-
спублика, во главе которой стал вернувшийся из политической эмиграции аятолла 
Хомейни. Революция 1979 г. изменила государственный строй (на теократическую 
республику, военная опора шиитского духовенства – «Корпус стражей исламской 
революции), внесла значительные коррективы в быт, культуру, экономику. Были 
резко ограничены связи с другими странами.  

В связи с ирано-иракской войной (1980-88 гг.) в стране создается жесткая 
централизованная модель распределительной экономики (национализируются 
крупные предприятия). По окончании войны и после смерти Хомейни (4 июня 
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1989 г.) в стране началась постепенная либерализация экономической и полити-
ческой жизни.

Современный Иран является крупным геополитическим игроком. Во внеш-
ней политике Иран открыто влияет (вплоть до поддержки гражданских войн) на 
все соседние государства в которых присутствует шиитское население (Ирак, Ли-
ван, Сирия, Байхейн, Азербайджан и др.). Особенно отличается влияние Ирана на 
Ирак (после свержения Саддама Хусейна в 2003 г.) и гражданскую войну в Сирии 
(поддержка президента Асада). 

Также конфликтной темой в отношениях с мировым сообществом является 
ядерная программа Ирана. 

АФГАНИСТАН

Исла́мская Респу́блика Афганиста́н  граничит с Ираном на западе, Пакиста-
ном – на юге и востоке, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном – на 
севере, КНР – в самой восточной части страны, с Индией (территорией Джамму 
и Кашмир) на востоке.

Столица – Кабул. Крупнейшие города: Кандагар, Герат, Мазари-Шариф.

Численность населения: более 31 млн. (2013 г.).

Афганистан является полиэтническим государством. Все данные по числен-
ности являются оценочными. Пуштуны – от 39,4 до 42 %, таджики – от 27 до 
38 %, хазарейцы – от 8 до 10 %,  узбеки  – от 6 до 9,2 %. Менее многочисленные 
этнические группы – аймаки, туркмены, белуджи. Государственные языки – пуш-
ту и дари.

По вероисповеданию до 99% населения – мусульмане (из них около 80% сун-
ниты, среди которых распространена ханафитская правовая школа. До 20% насе-
ления – шииты). Также проживают религиозные меньшинства: бахаи, индуисты, 
сикхи, зороастрийцы и др. Христиане в стране – в основном иностранцы. 

Согласно Конституции 2004 г., Афганистан является исламской республи-
кой с президентской формой правления. Политическая ситуация в стране не ста-
бильна – некоторые районы неподконтрольны правительству. 

Экономически Афганистан – крайне бедная аграрная страна (до 90% населе-
ния проживает в сельской местности), сильно зависящая от иностранной помощи. 
Из-за иностранных интервенций и перманентной гражданской войны большин-
ство предприятий промышленности (как и инфраструктура) разрушены. 

Также Афганистан является самым крупным в мире производителем и по-
ставщиком опиума на нелегальные рынки. Проблема производства наркотиков в 
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стране связана во многом с высоким уровнем безработицы (до 25%) и невозмож-
ностью другого источника доходов для части афганских крестьян. 

Официальные языки – пушту, дари. 

Историческая справка

В VII в. западные территории Афганистана завоеваны арабами (начинает рас-
пространятся ислам). Однако окончательно ислам утвердился лишь в X в., когда 
регион вошел в состав империи Саманидов. Затем Афганистан становиться ча-
стью Газневидской империи, а в XI в. –  частью нового государства вторгшихся из 
Средней Азии тюрок-сельджуков. В XIII в. регион подвергся вторжению монголь-
ских войск Чингисхана.

Во второй половине XIV в. Афганистан входил в состав империи Тимура, а 
после его смерти здесь правили Тимуриды, из которых особенно известен прави-
тель Кабула Бабур, основавший империю Великих Моголов.

В XVI – XVII в. за территорию Афганистана вели борьбу Сефевидский 
Иран и империя Великих Моголов в Индии.

После распада державы Сефевидов в 1747 г. Ахмад-шах Дуррани  основывает 
независимую Дурранийскую империю (в которую также входят территории Афга-
нистана), но после его смерти наступает период раздробленности. 

В нач. XIX в. афганские княжества стали объектом колониальной экспансии 
Великобритании (итогом чего стали три англо-афганской войны 1838–42, 1878–80 
и 1919 гг.) и соперничающей с ней в этом регионе Российской империи. 

19 августа 1919 г. Королевство Афганистан (до 1929 г. – Эмират Афганистан) 
получает независимость. В стране начинают проводиться политические, социаль-
ные и экономические реформы в модернизационном ключе. Внешняя политика в 
основном – нейтральная. При этом в условиях «холодной войны» началось сопер-
ничество СССР и США за доминирующее влияние в стране. 

17 июля 1973 г. в Афганистане произошел государственный переворот. Мо-
нархия была упразднена и в стране была провозглашена республика во главе с 
Мухаммедом Даудом («Диктатура Дауда»). В 1978 г. авторитарный режим Дауда 
был свергнут. Власть перешла к Народно-демократической партии Афганистана 
(НДПА), ориентировавшейся на построение социализма. Было объявлено о созда-
нии Демократической Республики Афганистан. Форсированные попытки реформ 
(в том числе отвергаемая населением насильственная секуляризация), внутрипар-
тийный борьба привели страну к кризису и началу гражданской войны. В декабре 
1979 г. началось вторжение советских войск в Афганистан с целью поддержки 
существующего режима. Основными противниками центральной власти и со-



Ч АС Т Ь V I 421

ветских войск выступила исламская оппозиция, получившая мощную поддержку 
консервативных режимов региона и стран Запада. Афганский конфликт был ин-
тернационализирован, в итоге, с одной стороны, став центром военно-политиче-
ской и идеологической конфронтации двух мировых систем (капитализм и ком-
мунизм), и, с другой стороны, породив оформившееся джихадистское движение, 
эволюция и действия которого в будущем станут фактором региональной и миро-
вой политики (террористические группировки «аль-Каида» и «ДАЕШ»)65.  

К февралю 1989 г. из Афганистана выводятся советские войска, а граждан-
ская война разгорается с новой силой. В 1992 г. к власти приходит группа полевых 
командиров («Северный альянс»), а в 1996 г. – движение «Талибан», провозглаша-
ющее Афганистан исламским эмиратом. Террористические атаки 2001 г. в США и 
подозрение в том, что его организаторы скрываются на территории Эмирата, ста-
новятся аргументом для вторжения в Афганистан. К началу 2002 г. режим тали-
бов был ликвидирован и была провозглашена современная Исламская Республика 
Афганистан. В 2004 г. была принята новая Конституция и проведены первые пре-
зидентские выборы, на которых победил Хамид Карзай. Несмотря на это, в стране 
по-прежнему продолжается гражданская война, но уже с участием Международ-
ных сил содействия безопасности в Афганистане.

65. Запрещены в РФ.
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ГЛ А ВА 3.

СОВРЕМЕННЫЕ АФРИКАНСКИЕ СТРАНЫ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 
МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

А. СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АФРИКА 

Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, Мавритания, Мали, Сенегал, Гамбия, Сьерр-
Леоне, Кот-Д Ивуар,  Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-Бисау, Нигерия, Нигер. 

ЛИВИЯ

На западе граничит с Алжиром, на северо-западе – с Тунисом, на юге – с Ча-
дом и Нигером, на юго-востоке – с Суданом, на востоке – с Египтом. На севере 
омывается Средиземным морем.

Столица –Триполи. Крупнейшие города: Бенгази, Мисурата.

Численность населения: 5,6 млн. (2012 г.). 

Этнический состав: ливийские арабы – более 80%, берберы и туареги – до 
10%, также проживают представители негроидной расы: племена тубу, хаус и др. 

По вероисповеданию 97 % – мусульмане-сунниты, около 3% – христиане раз-
личных церквей. 

Официальный язык – арабский. 

На 2016 г. Ливия является парламентской республикой. 

С 2011 г. на территории Ливии продолжается гражданская война. 

Экономика Ливии во многом зависит от добычи нефти, которая обеспечивает 
около половины ВВП. С 2000 до 2011 г. экономика росла устойчивыми темпами, 
но в связи с войной она пострадала, большой урон был нанесен инфраструктуре. 
С 2013 г. наметился процесс восстановления. 

В отличие от большинства стран региона, Ливия имеет относительно разви-
тую обрабатывающую промышленность. 17% населения заняты в сельском хо-
зяйстве. 
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Историческая справка

В 642–643 гг. завоевана арабами и включена в Халифат. Среди местного на-
селения распространяется ислам, а также происходит арабизация местных племен 
(вследствие распространения арабского языка). 

В 1551 г. Ливию покоряет Османская империя. С начала XVII в. Ливией 
управляли янычарские беи. В это же время у берегов Ливии широко распростра-
няется морское пиратство.

В 1711 г. в Ливии утвердилась местная династия Караманли и было созда-
но фактически независимое государство – вассальная зависимость от Османской 
империи ограничивалась уплатой налога и признанием духовного верховенства 
султана.

В 1835 г. после народного восстания против высоких налогов и в результате 
внутридинастической борьбы династия Караманли пала, и Османская империя 
восстановила режим прямого управления Ливией.

До 1911 г. Ливия входила в состав Османской империи.

С 1911 по 1942 гг. являлась итальянской колонией.

По окончании Второй мировой войны перешла под управление британской и 
французской военных администраций.

24 декабря 1951 г. Ливия объявила о своей независимости, став первым араб-
ским государством, получившим независимость и стала одним из первых незави-
симых (постколониальных) африканских государств. Провозглашена конституци-
онной монархией (Королевство Ливия). 

1 сентября 1969 г.  происходит военный переворот. Монархия свергнута и  
провозглашена Ливийская Арабская Республика, во главе которой встал полков-
ник Муаммар Каддафи. В период его нахождения у власти (до 2011 г.) в стране 
устанавливается специфическая форма правления: Социалистическая Народная 
Ливийская Арабская Джамахирия (теоретические принципы которой изложены в 
«Зеленой книге» Каддафи, но существенно скорректированы в ходе реализации). 
Страна начинает получать огромные прибыли от продажи нефти, что позволяет 
финансировать обширные планы развития: модернизацию экономической и соци-
альной инфраструктуры. Во внешней политике Ливия сближается с СССР (полу-
чая крупную поддержку в виде оружия и специалистов) и идет на конфронтацию 
с Западом (ливийские спецслужбы были обвинены в актах терроризма на терри-
ториях Европы, что послужило поводом для введения санкций). 

В 2011 г. под влиянием революций в Тунисе и Египте («Арабская весна») в 
Ливии начинаются антиправительственные демонстрации и массовые волнения. 
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Конфликт под активным воздействием Европейских стран и США перераста-
ет в гражданскую войну между сторонниками и противниками режима Кадда-
фи с участием иностранной военной силы (воздушные бомбардировки, участие 
спецназа в наземных операциях). После убийства самого Муамара Каддафи 20 
октября 2011 г. гражданская война и иностранная интервенция в Ливии продол-
жились. Политическая борьба породила различные центры власти. К 2016 г. был 
достигнут компромисс и сформировано правительство национального единства. 

На части побережья страны свой контроль установили силы террористиче-
ской группировки ДАЕШ (фактически разгромлена к лету 2016 г. Запрещена в 
РФ), а на юго-западе (Феццан) де-факто власть находится в руках вооруженных 
формирований туарегов.

АЛЖИР

Алжи́рская Наро́дная Демократи́ческая Респу́блика граничит с Марокко на 
западе, Мавританией и Мали – на юго-западе, Нигером – на юго-востоке, Ливи-
ей и Тунисом – на востоке. Большая часть территории страны приходится на пу-
стыню Сахара. 

Столица – город Алжир. Крупнейшие города: Константина, Оран, Батна.

Численность населения: 38 млн. (2014 г.)

Этнический состав: арабы – около 83 %, берберы – около 17 %, прочие – ме-
нее 1 %.

Вероисповедание: мусульмане-сунниты – 99 %, прочие – 1 %.

Современная форма правления: парламентская республика.

Основа экономики Алжира – экспорт нефти и газа. Власти Алжира прилагают 
усилия по диверсификации экономики и привлечению иностранных и внутренних 
инвестиций в другие отрасли. 

Официальный язык – арабский. 

Историческая справка

В VII в. территории Алжира освобождены от византийцев и присоединены 
к Арабскому халифату. Среди населения страны стремительно распространяет-
ся ислам (также постепенно происходит арабизация местного населения). В XVI 
в. идет борьба с испанской экспансией. В ходе борьбы султаном Алжира стано-
виться Хайреддин-Барбаросс (в 1520 г. его назначает своим адмиралом османский 
султан Селим I).
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С XVI по XVIII в. Алжир находился в составе Османской империи. Террито-
рии Алжира получают широкую автономию –  на них стремительно развивается 
распространенное в тот период морское пиратство (в связи с чем возникают по-
стоянные конфликты с европейскими державами). В 1711 г. достигнута фактиче-
ская независимость от Османской империи, власть стала принадлежать янычарам. 

В нач. XIX в. начинается французская колонизация.

В 1830 г. в Алжир вторгаются французские войска. Местные племена оказы-
вают им серьезное сопротивление. Во главе с народным героем, эмиром Абд-аль-
Кадиром они создают свое государство на западе страны, просуществовавшее до 
1847 г. 

5 июля 1962 г. Алжир обретает политическую независимость после восьми-
летней кровопролитной борьбы 1954-1962 гг. Ее возглавил Фронт национального 
освобождения (ФНО), включивший в себя все националистические партии и ор-
ганизации.  В дальнейшем была принята программа развития страны на социали-
стических принципах и утверждена однопартийная система с правящей партией 
ФНО.

После военного переворота 1965 г. до 1978 г. страной правит Хуари Бумедьен, 
затем Шадли Бенджедид. К концу 80-х страна оказывается в социально-экономи-
ческом кризисе. В идеологической сфере происходит переориентация на усиление 
религии (при поддержке мусульманских стран Персидского залива). На фоне по-
литического противостояния официальных властей и исламских партий (Ислам-
ский Фронт Спасения), инициативу берут радикалы, действующие посредством 
террора, тем самым развязывая боевые действия против правительственных во-
йск. С 1991 по 2002 гг. в Алжире идет гражданская война, жертвами которой стали 
от 44 до 200 тыс. человек. В начале 2000-х гг. происходит политический кризис, 
связанный с берберским населением («кризис в Кабилии»). Затронула Алжир и 
«Арабская весна»: после волны митингов президент Абдель Азиз Бутефлика со-
общил о начале политических реформ  (начиная со снятия чрезвычайного положе-
ния, действующего с 1992 г.).

Центральное направление внутренней политики страны – достижение граж-
данского согласия.

ТУНИС

Туни́сская Респу́блика на севере и востоке омывается Средиземным морем. 
На западе и юго-западе граничит с Алжиром, на юго-востоке – с Ливией.

Столица – город Тунис.

Численность населения: около 11 млн. (2013 г.)
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Большинство населения – тунисские арабы (98%). Остальные – берберы (ту-
ареги).

По вероисповеданию около 98 % являются мусульманами. Проживает не-
большое число католиков и еврейская община. 

Современная форма правления: президентская республика

Экономически Тунис – аграрно-индустриальная страна с динамично развива-
ющейся экономикой. Важную роль также играет туризм. 

Официальный язык – арабский. 

Историческая справка

Основная масса коренного населения принимает Ислам и осваивает арабскую 
культуру уже в кон. VII - нач. VIII вв., войдя в состав Аббасидского Халифата. 
Затем территории Туниса попадают под власть сменяющих друг друга династий: 
Аглабидов, исмаилитов Фатимидов, Зиридов и Хафсидов. Во времена крестовых 
походов население Туниса успешно сражается против крестоносцев, в XVI в. – 
против испанцев. 

В XVI в. Тунис вошел в состав Османской империи. С конца XVI в. власть 
османского султана является номинальной. Получив широкую автономию, управ-
ляли страной фактически независимые беи, основавшие в 1612 г. династию Мура-
дидов. В 1705 г. было создано независимое государство Тунис под властью беев из 
династии Хусейнидов, также сохранивших баят османскому халифу. В 1881-1883 
гг. Франция навязала Тунису свой протекторат, включив его в состав своей коло-
ниальной империи (с 1881 г. по 1956 г. Тунис находился под ее протекторатом). 

В 1956 г. Тунис становится независимым монархическим государством. Гла-
вой государства стал бей Мухаммад VIII аль-Амин, вскоре принявший королев-
ский титул. 

25 июля 1957 г. национальное собрание упразднило монархию и провозгла-
сило Тунис республикой, во главе которой стал Хабиб Бургиба. 7 ноября 1987 г. в 
условиях ухудшающегося экономического положения, ужесточения внутренней 
политики и подъема религиозных настроений в стране произошла «Жасминовая 
революция», в ходе которой был смещен Хабиб Бургиба, а к власти приходит пре-
мьер-министр Бен Али. 

После 1987 г. страна проводила прозападную политику, также борясь с ро-
стом влияния исламских фундаменталистских течений.

Тунис был первой страной в которой началась «Арабская весна» 2011 г.  В ре-
зультате массовых акций протеста президент Бен Али бежал из страны ( «Вторая 
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Жасминовая революция»). После  революции в течении 3 лет президентом страны 
был Монсеф Марзуки. Режим чрезвычайного положения действовал в стране с 
января 2011 г. до марта 2014 г. В декабре 2014 г. президентом был избран Беджи 
Каид Эс-Себси.

МОРОККО

Короле́вство Маро́кко омывается на севере водами Средиземного моря и на 
западе – Атлантического океана. Гибралтарский пролив отделяет Марокко от Ев-
ропы. На востоке и юго-востоке граничит с Алжиром, на юге – с Западной Саха-
рой. Юго-восточная граница в пустыне Сахара точно не определена.

Столица – Рабат. Крупнейшие города: Касабланка, Марракеш, Фес.

Численность населения: 33, 6 млн. (2013 г.).

Этнический состав: около 60 % населения – арабы, около 40 % – берберы.

По вероисповеданию 98,7 % марокканцев – мусульмане-сунниты, 1,1 % – хри-
стиане, 0,2 % – иудеи.

Современная форма правления: конституционная дуалистическая монархия.

Морокко – аграрная страна с рядом достаточно развитых отраслей промыш-
ленности. Является одним из наиболее развитых государств Африки.

Официальные языки: арабский, тамазигхтский (один из берберских языков – 
введен в качестве официального после 2011 г.).

Историческая справка

Ислам на территориях Марокко начинает распространяться в VIII в. Распро-
странение арабского языка и миграция приводит к арабизации большой части 
местного населения (другая часть по сегодняшний день относиться к берберам). 
С VIII по X в. Марокко под властью Идрисидов (шиитская династия), а затем – 
Фатимидов (шииты-исмаилиты).

В XI–XII вв. правят суннитские династии Альморавидов и Альмохадов. 
При Альморавидах Марокко было центром огромной империи, занимавшей тер-
ритории современного Алжира, Ливии, Туниса и обширные территории Испа-
нии и Португалии. Однако с падением следующей династии Альмохадов распа-
лась и империя. С начала XV в. начинается сначала португальская, а потом – и 
испанская экспансия в Марокко. Однако в XVI–XVII в. стал наблюдаться новый 
подъем марокканского государства, которое достигло своего наивысшего могу-
щества при султане Ахмаде аль-Мансуре аз-Захаби, чье правление называют «зо-
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лотым веком» страны. В это время (XVI в.) марокканским султанам удалось мак-
симально расширить территорию государства, отбив у испанцев и португальцев 
большинство захваченных городов, захватив западную часть Алжира и отодвинув 
границу на юге до Гвинеи. XVII-XIX вв. на некоторых частях средиземноморского 
побережья Марокко власть принадлежала пиратам. 

К сер. XIX в. вновь усиливается экспансия европейских держав: Испании, 
Франции, Англии, затем Германии. На территориях Марокко создаются протек-
тораты Франции и Испании. Колонизация вызывает широкое недовольство и по-
рождает повстанческие движения среди местного населения. В 1920-е гг. было 
поднято восстание во главе с Мухаммедом Абд аль Керимом аль-Хаттаби. По-
сле успешных военных действий против испанцев на освобожденной территории 
была создана «Республика Риф», просуществовавшая до 1926 г. После разгрома 
Республики Риф сопротивление колонизаторам продолжается. 

2 марта 1956 г. Марокко получает независимость и создает суверенные го-
сударственные институты. После обретения независимости продолжается борь-
ба с испанскими анклавами за обретение территориальной целостности. На юге 
Марокко после ухода испанцев начинается конфликт, связанный с образованием 
«Западная Сахара» (помимо Марокко на территории претендуют Мавритания и 
местное повстанческое движение «Полисарио», поддерживаемое Алжиром).

Марокко считается традиционным союзником США и Франции в регионе, 
имеет хорошие связи с ЕС. Нынешний король Мохаммед VI (с 1999 г.) – предста-
витель династии Алауитов, которые правят Марокко с 1666 г.

МАВРИТАНИЯ

Исла́мская Респу́блика Маврита́ния граничит с Западной Сахарой на северо-
западе, с Сенегалом – на юго-западе, с Алжиром – на северо-востоке, с Мали – на 
юге и востоке.

Столица – Нуакшот.

Численность населения: 3,3 млн. (2012 г.)

Этнический состав: большую часть населения (около 70%) составляют мав-
ры арабо-берберского происхождения, которых разделяют на «белых» (биданы) и 
«черных» (харатины – потомки рабов). 30%  населения составляют негроидные 
народности: тукулер, сараколе, фульбе (20%), волоф (12%), бамбара и др.

Почти 100% населения исповедует ислам (суннизм). Распространен маликит-
ский мазхаб. 

Современная форма правления – президентская республика.
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Мавритания входит в число самых экономически слаборазвитых стран мира. 
Основу экономики составляет горнодобывающая промышленность. Сельское хо-
зяйство находится в состоянии хронического кризиса в силу практически полной 
зависимости от неблагоприятных природно-климатических условий.

Официальный язык – арабский (также де-факто – французский). 

Историческая справка

С XI в. начинается исламизация населения. Арабы занимают господствую-
щее положение в стране, установив власть над берберами и негроидными племе-
нами. В ХI в. на территории Мавритании зародилось политическое образование 
теократического характера, возглавляемое вождем берберского племени лемтуны 
Яхьи ибн Ибрахимом. Благодаря экспансии его и его сыновей, к концу XI в. их 
империя простиралась уже от реки Сенегал на юге до реки Эбро (в Испании) на 
севере.  Правящая династия в государстве получила название Альморавиды. В 
XIII-XIV вв. южная часть территории нынешней Мавритании – под властью му-
сульманского государства Мали. В кон. XVII - нач. XVIII вв. на этих территориях 
образовываются эмираты Трарза, Бракна, Тагант, Адрар.

Начало XV в. ознаменовалось проникновением западноевропейских коло-
низаторов (португальцев, голландцев, англичан и французов). В 1920 г. Франция 
официально объявила Мавританию своей колонией в составе Французской Запад-
ной Африки. 28 ноября 1960 г. страна получила независимость, формой правления  
провозглашена Исламская республика. Сразу после обретения независимости на-
чинается истощающий страну конфликт за территории Западной Сахары (с Ма-
рокко и отрядами группировки «Палисарио»), приведший к военному перевороту 
в 1978 г. 

После переворота основное внимание мавританское руководство уделяло 
решению острых внутриполитических и социально-экономических проблем, в 
особенности преодолению последствий засухи.  В 1991 г. объявлено о переходе к 
гражданскому правлению и к многопартийной системе. 

МАЛИ

Республика Мали граничит на западе с Сенегалом, на севере – с Маврита-
нией и Алжиром, на востоке – с Нигером, на юго-востоке – с Буркина-Фасо, на 
юге –с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.

Столица – Бамако. Крупнейшие города: Сикасо, Мопти, Кутиала

Численность населения: около 16 млн. (2013 г.)
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В стране проживает около 25 этнических групп, наиболее многочисленные из 
которых: бамбара (36%), фулани (17%), сонинке (8%), сонгаи (7%), туареги (5%) 
и др. Языки общения:  французский. Из африканских – наиболее распространены 
бамбара и фула.

По вероисповеданию 90 % населения Мали – мусульмане-сунниты, 
3 % – христиане-католики; 2 % – христиане различных протестантских аффили-
аций и 5 % –приверженцы традиционных африканских верований.

Современная форма правления: смешанная республика. 

Де-факто северо-восточная часть страны отчасти контролируется террори-
стической группировкой «Ансар-ад-Дин»

Мали – одна из беднейших стран мира (ниже уровня бедности – 36 % населе-
ния). 80 % работающих занимаются сельским хозяйством. Страна сильно зависит 
от иностранной помощи. 

Официальный язык – французский. 

Историческая справка

С III в. н. э. на территории современного Мали существовали три сменявшие 
друг друга империи: Гана (III-XI века), Мали (XIII-XV века), Сонгай (XV-XVI 
века). В конце XI в. Гана была завоевана Альморавидами. Начинается распро-
странение ислама. 

 С 1882 по 1898 гг. на территории Мали существовала исламская импе-
рия – Вассулу, активно сопротивлявшаяся французскому колониализму в Запад-
ной Африке.

Колониальная экспансия Франции в Мали началась во второй половине XIX 
в. Используя противоречия между племенами, к началу XX в. французы подчини-
ли себе почти всю территорию, которая  получила название Французский Судан.

Подъем национально-освободительного движения завершился предоставле-
нием колонии автономии, а в июне 1960 г. – независимости. 22 августа 1960 г. 
провозглашена независимая Федерация Мали, объединившая Судан и Сенегал, но 
просуществовавшая всего 2 месяца. После ее распада 22 сентября 1960 г. объ-
явлено о создании Республики Мали, главой которого становиться Модибо Кейт, 
выбравший политику социалистической ориентации (смещен во время государ-
ственного переворота в 1968 г.). В 1991 г. происходит государственный переворот, 
следствием которого становиться либерализация политической системы (введена 
многопартийность, принята Хартия политических партий, в январе 1992 г. одо-
брена Конституция, затем прошли парламентские и президентские выборы). 
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В 2012 г. происходит военный переворот, в ходе которого от власти отстранен 
президент Амаду Тумани Туре. На этом фоне начинается восстание туарегов-се-
паратистов, в результате которого ими была захвачена северо-восточная половина 
территории страны и провозглашено независимое государство Азавад. В восста-
нии туарегов активное участие принимали исламистские террористические груп-
пировки («Ансар ад-Дин» и др.), захватившие часть территорий, вследствие чего  
в стране было введено чрезвычайное положение и начата французская десантная 
операция (2013 г.), закончившаяся взятием ряда крупных городов (Тимбукту, Ки-
даль и др.). В 2013 г. объявлено о начале переговоров между центральным прави-
тельством и туарегами, вследствие чего отказавшись от сепаратистского образо-
вания Азавад, туареги ограничились получением большей культурной, экономи-
ческой и политической автономии.

СЕНЕГАЛ

На западе от Республики Сенегал находится Атлантический океан. Страна 
граничит с Мавританией на севере, с Мали – на востоке, Гвинеей и Гвинеей-Би-
сау – на юге. Внутри территории находится государство Гамбия, простираясь от 
Атлантического океана вглубь Сенегала примерно на 300 км.

Столица – Дакар.

Численность населения: около 13,5 млн. (2013 г.)

В стране проживают  20 этнических групп, самыми многочисленными из 
которых являются: волоф (43 %), фульбе (24 %) и серер (15 %), 1% населения со-
ставляют европейцы (в основном французы). 

Вероисповедание: мусульман – 94 %, христиан – около 5 %.

Современная форма правления: смешанная республика.

Несмотря на бедность и аграрный характер экономики (в сельском хозяйстве 
занято более 75 % работающих), экономически Сенегал одна из наиболее ста-
бильно развивающихся в экономическом плане стран Западной Африки.

Официальные языки – французский, арабский (хесания). 

Историческая справка

На территориях Сенегала Ислам начинает распространяться в XI в. В XIII и 
XIV в. Сенегал был частью империи Мали. 

В XVI в. на территориях современного Сенегала появляются французские, 
английские и голландские купцы. В XVII в. - 1-й пол. XVIII в. в Сенегале распола-
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гался центр работорговли. С сер. XVII в. до кон. XIX в. его территории попали под 
французскую колонизация Западной Африки. В 1895 г. Сенегал входит в состав 
Французской Западной Африки с административным центром в Дакаре. В стране 
возникает национально-освободительное движение, усилившееся после оконча-
ния Второй мировой войны.

 4 апреля 1960 г.  был провозглашён независимый Сенегал в рамках Федера-
ции Мали, а в августе 1960 г. - независимая республика в составе Французского 
Сообщества. В 1962 Сенегал и Гамбия образовали конфедерацию - Сенегамбию, 
просуществовавшую 7 лет и распавшуюся в 1989 г. 

В 1989-1991 гг. произошёл мавритано-сенегальский пограничный конфликт, 
который разрешился мирным соглашением.

В 1982 г. начался конфликт в Казамансе, где сепаратистская организа-
ция «Движение демократических сил Казаманса» (в основном представители 
народа диола) повело вооружённую борьбу за отделение южной провинции Ка-
заманс.

Конфликт был в целом разрешен подписанием закона о регионализации, 
предусматривающим расширение полномочий местных органов власти. 

ГАМБИЯ

Исламская Респу́блика Га́мбия -  государство-полуанклав в Западной Афри-
ке. Является самым маленьким государством в континентальной части Африки. 
На севере, востоке и юге граничит с Сенегалом, на западе имеет небольшую бере-
говую линию Атлантического океана. 

Столица – Банжул. Крупнейший город: Серекунда

Численность населения: около 1,9 млн. (2013 г.)

Этнический состав: африканские народы (42 % – мандинка, 18 % – фульбе, 
16 % – волоф, 10 % – диола, 9 % – сонинке)

 По вероисповеданию  90 % составляют мусульмане-сунниты, христиане – 
9 %, традиционные верования – 1 %

Современная форма правления: президентская республика

Экономически Гамбия – слаборазвитая аграрная страна. Главной экспортной 
культурой является арахис, для внутреннего потребления производятся рис, куку-
руза, кассава. Развито рыболовство, как морское, так и речное. Основная отрасль 
промышленности – пищевая. 
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Официальные язык – английский (де-факто также используются языки мест-
ных народов). 

Историческая справка

Территория Гамбии входила в состав империи Мали (XIII-XV вв.) и Сонгай 
(XV-XVI вв.). К сер. XIX в. большая часть Гамбии была захвачена Великобрита-
нией и объявлена колонией, а с 1894 г. – британским протекторатом. В 1963 г. Гам-
бия получила внутреннее самоуправление, с 1965 г. – независимость. 24 апреля 
1970 г. провозглашена республикой.

В стране происходили военные перевороты: в 1981 г. и в 1994 г. В 1994 г. 
к власти пришел лейтенант Яйя Джамме, объявивший военную форму правле-
ния, которая была заменена гражданской через 2 года.  На сегодняшний день Яйя 
Джамме является президентом Гамбии. 12 декабря 2015 года он объявил стра-
ну исламской республикой. 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Респу́блика Сье́рра-Лео́не – государство в Западной Африке, на побере-
жье Атлантического океана. Граничит с Гвинеей и Либерией. 

Столица – Фритаун. Крупнейшие города: Бо, Кенема.

Численность населения: около 5,5 млн. (данные 2011 г.)

Этнический состав: около 20 аборигенных племен составляют примерно 
90 % населения (темне – 30 %, менде – 30 %, другие – 30 %), креолы (потомки 
освобожденных рабов-негров с островов Карибского моря) – около 10 %, неболь-
шое количество белых, арабов, индийцев.

Вероисповедание: мусульмане – 60 %, аборигенные культы – 30 %, христиа-
не – 10 % (католики, протестанты). 

Современная форма правления: президентская республика.

Экономически Сьерра-Леона остается одной из беднейших стран мира. При-
мерно половина работающих занимается натуральным сельским хозяйством. 
Культивируются рис, кофе, какао, пальмы (орехи и масло), арахис; развито ското-
водство, рыболовство. Промышленность развита слабо, основное место занимает 
добыча алмазов.

Официальный язык – английский. 
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Историческая справка

Побережье нынешней Сьерра-Леоне было известно португальским морепла-
вателям еще в XV в. На открытых для себя европейцами территориях не было 
никаких государств, а существовали лишь отдельные политически независимые 
родо-племенные объединения. Их представители говорили на схожих между со-
бой, но различных языках, и не имели общей религии.

Распространение Ислама в Сьерра-Леоне началось в XVIII в., когда племена 
фульбе и малинке из региона Фута-Джаллон (территории нынешней Гвинеи) об-
ратили в ислам многих представителей племени темне, проживавших на терри-
ториях будущей Сьерра-Леоне. Ислам продолжал распространяться после полу-
чения независимости в 1961 г: с 30% населения в 60-х до 70% населения в 2000-х. 

Освоение территорий Сьерра-Леоне европейцами сопровождалось бурным 
развитием работорговли. 

В конце XVIII в. после отмены рабства в Великобритании британские власти 
основали здесь поселение Фритаун и начали заселять его бывшими чернокожими 
рабами, в т.ч. демобилизованными из британской армии солдатами-африканцами 
(в дальнейшем это население стало народностью «креолы»). 

В 1808 г. Фритаун и его окрестности официально перешли под власть Бри-
танской короны. В течение XIX в.  британцы постепенно заняли всю территорию 
современного государства Сьерра-Леоне, преодолев сопротивление французов. 
В 1896 г. над Сьерра-Леоне был установлен британский протекторат.

В то время, как большая часть африканских колоний организовала борьбу за 
независимость, жители Сьерра-Леоне не собирались отделяться от метрополии, 
однако в в 1961 г. Сьерра-Леоне  получила суверенитет.

С начала 1990-х гг. страна вступила в полосу внутриполитического междоусоб-
ного конфликта, известного как Гражданская война в Сьерра-Леоне 1991-2002 гг. 
между силами центрального правительства и Объединенного революционного фрон-
та. В течение войны не раз менялось правительство страны, в нее вводились военные 
контингенты других государств, появлялись новые повстанческие группировки. В 
конце 90-х, начала 2000-х при активном посредничестве ООН и стран региона уда-
лось заключить мирный договор между повстанцами и законным правительством. 

КОТ-Д’ИВУАР

Респу́блика Кот-д’Ивуа́р граничит с Либерией, Гвинеей, Мали, Буркина-Фа-
со и Ганой, с юга омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана. 

Столица – Ямусукро. Крупнейший город – Абиджан.
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Численность населения: около 22,5 млн. (2013 г.)

Этнический состав:  аканы – 42 %, гур –17 %, северные манде – 16 %, кру  – 
11 %, южные манде – 10 % и другие.

По вероисповеданию: до 40% населения исповедуют ислам (в основном на 
севере страны), 25% придерживаются традиционных верований, 30% – христиане 
(католики, протестанты, православные). 

Современная форма правления – президентская республика.

Экономически Кот-д Ивуар является бедной страной с преобладанием аграр-
ного сектора (заняты около 70% населения). Страна является важным произво-
дителем какао (первое место в мире) и кофе (третье место в мире). Имеет отно-
сительно хорошую инфраструктуру и растущую нефтегазовую промышленность, 
значительные иностранные инвестиции (в основном – Франции).

Официальный язык – французский. 

Историческая справка

Изначально ислам распространяется на территориях Кот-д Ивуар посред-
ством торговых караванов мусульман. В начале XVIII в. племя манде создалио-
государство Конг, которое стало важным торговым центром и центром распро-
странения ислама в Западной Африке. Впервые европейцы начали высаживаться 
на берегу современного Кот д’Ивуара в XV в., в последующем развивая работор-
говлю, торговлю золотом и слоновой костью (изначальное название территорий 
«Берег слоновой кости»). 

С конца XIX в. Кот-д Ивуар стал колонией Франции, а с 1895 г. – вошел в 
состав Французской Западной Африки. В октябре 1946 г. страна получила статус 
«заморской территории», а в декабре 1958 г.  – автономию в рамках Французского 
сообщества. 

7 августа 1960 г. Кот-д Ивуар официально провозглашен независимым госу-
дарством, руководство которым с первого дня независимости и вплоть до кончи-
ны 7 декабря 1993 г. осуществлял Ф.Уфуэ Буаньи, 7 раз избиравшийся президен-
том страны. Этот период  Кот-д Ивуара характеризуется политической стабильно-
стью, бурно развивается производство какао-бобов, приносящее экономический 
прогресс, но в конце 80-х наступает экономический кризис, ставший причиной и 
политических реформаций либеральной направленности. 

 В 1999 г. в стране происходит военный переворот. В 2002 г.  в Абиджане про-
изошел военный мятеж, приведший к началу гражданской войны между полити-
ческими группировками, представлявшими север и юг страны, в котором также 
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принимают участие другие  страны (Буркина-Фасо, Либерия, Нигерия, Франция).  
В 2003 г. между официальными властями и повстанцами было достигнуто согла-
шение о прекращении столкновений, однако ситуация продолжала оставаться не-
стабильной: правительство контролировало только юг страны.

Прочное мирное соглашение удалось подписать только весной 2007 г.

После выборов 2010 г. в результате политического кризиса конфликт продол-
жился. 

БУРКИНА-ФАСО

Республика Буркина-Фасо граничит с Мали на севере, с Нигером – на восто-
ке, с Бенином – на юго-востоке, с Того и Ганой – на юге и с Кот-д’Ивуаром – на 
юго-западе.

Столица –Уагадугу. 

Численность населения: около 18 млн. (2013 г.)

Представлено более 100 этнических групп: моси (40%), груси, гурма, сенуфо, 
бобо, лоби, манде, фульбе, туареги. Моси обитают на севере, бобо – на юго-запа-
де, гурма – на востоке. Вдоль северной границы и на востоке живут полукочевые 
фульбе.

Вероисповедание:  мусульмане – 60,5 %, аборигенные культы – 15,3 %, хри-
стиане (в основном католики) – 23,2 %.

Современная форма правления: президентская республика

Экономически Буркина-Фасо – одна из беднейших стран мира. 90 % работа-
ющих занимаются натуральным сельским хозяйством, которое страдает от частых 
засух. Основная экспортная культура – хлопок.

Официальный язык – французский. 

Историческая справка

В XI в. на территории Буркина-Фасо складывались государства моси, в XIV 
в. здесь существовали раннефеодальные государства Уагадугу, Ятенга. В XIV в. 
район Буркина-Фасо находился в подчинении исламской империи Мали, затем об-
разуется государство Ятенга. Распространение ислама начинается с XIV в.  

В кон. XIX в. - нач. XX в. идет колонизация территорий европейцами. В дека-
бре 1958 г. страна получила автономию внутри Французского сообщества, 5 авгу-
ста 1960 г. стране предоставлена независимость (до 1984 г. имеет название «Верх-
няя Вольта»). С обретения независимости правление первого президента М. Яме-
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ого отличалось авторитаризмом. В 1966 г. происходит первый военный переворот. 
Военные перевороты также произошли в 1980, 82 и 83 гг. (в результате которого к 
власти приходит Томас Санкара, принявший коммунистический курс в развитии 
страны). Несмотря на широкую социальную деятельность, личную популярность 
и харизму президента Санкары, политическое сопротивление привело к очеред-
ному военному перевороту 1987 г., в ходе которого он был убит. Президентом ста-
новится Блэз Компаоре (правивший страной до 2014 г.), в целом продолжающий 
курс предыдущего правления, но корректирующий его относительно мировых из-
менений (в нач. 90-х произведена либерализация политической системы). 

В 2011 г. в Буркина-Фасо начались широкие оппозиционные политические 
демонстрации, а в 2014 г. в стране  происходят народные волнения, приведшие к 
военному перевороту. 

17 ноября 2014 г. временно исполнять обязанности президента стал Мишель 
Кафандо (в 2015 г. происходит еще один военные переворот отстраняющий его от 
власти, но вскоре он возвращается к исполнению своих обязанностей). 

ГВИНЕЯ

Гвине́йская Респу́блика граничит на севере с Сенегалом, на севере и севе-
ро-востоке – с Мали, на востоке – с Кот-д’Ивуаром, на юге – с Либерией, на юго-
западе – с Сьерра-Леоне, на северо-западе – с Гвинеей-Бисау. С запада омывает-
ся Атлантическим океаном. 

Столица – Конакри. Крупнейшие города:  Нзерекоре, Киндиа.

Численность населения: 10,6 млн. (2014 г.)

Этнический состав: фульбе – 40 %, мандинка – 30 %, сусу – 20 %, прочие – 
10 %.

По вероисповеданию: 85 % населения – мусульмане (сунниты). Около 8 % 
населения – христиане (большинство католики), аборигенные верования – 7 %.

Современная форма правления: президентская республика

Экономически Гвинея – слаборазвитая аграрная страна (в сельском хозяй-
стве занято более 75 % работающих), но при этом богатая природными ресурса-
ми.  Главная отрасль промышленности – горнодобывающая, которая почти пол-
ностью обеспечивает поступления в государственный бюджет.

Официальный язык – французский. 
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Историческая справка

До начала XV в. территория Гвинеи частично входила в государственные 
образования Гана и Мали (с этим связано распространение ислама на этих тер-
риториях). В 1770-х гг. образовалось военно-теократическое государство фульбе 
Фута-Джаллон. В 1880-90-х гг. территория Гвинеи захвачена Францией, в 1895 
г. выделена в колонию (под названием Французская Гвинея), которая вошла во 
Французскую Западную Африку. С октября 1958 г. – независимое государство. 
Президентом республики стал просоветски ориентированный Ахмед Секу Туре, 
установивший в стране однопартийную систему. После его смерти в 1984 г. власть 
захватывают военные, начинается переориентация страны на сотрудничество с 
западными странами. В конце 1980-х годов начался процесс демократизации по-
литической жизни. Ухудшение экономической ситуации в стране повлекло в 2007 
г. массовые выступления с требованиями отставки правительства и принятия 
срочных мер по выводу страны из кризиса. В 2008 г. власть захватывает военная 
хунта, объявившая о проведении президентских выборов в 2010 г. С 21 декабря 
2010 г. президентом Гвинеи является  Альфа Конде.

ГВИНЕЯ-БИСАУ

Респу́блика Гвине́я-Биса́у  граничит с Сенегалом на севере и Гвинеей – на 
юго-востоке. Кроме материковой части включает остров Болама и архипелаг Би-
жагош.

Столица – город Бисау.

Численность населения:  около 1,6 млн. человек (по данным 2010 г.)

Этнический состав: баланте – 30 %, фульбе – 20 %, мандьяк – 14 %, мандика 
– 13 %, папел – 7 %, другие африканские племена. Белые и мулаты – менее 1 %.

Вероисповедание:  мусульмане – 50 %, аборигенные верования – 40 %, хри-
стиане – 10 %.

Современная форма правления: президентская республика

Экономически Гвинея-Бисау – одна из самых бедных стран мира (экономика 
основывается на сельском хозяйстве и рыболовстве). Главной нелегальной отрас-
лью экономики является наркотрафик (доход с которого превышает ВВП страны). 

Официальный язык – португальский. 
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Историческая справка

Территория сегодняшней Гвинеи-Бисау входила в состав крупных африкан-
ских государств, возникавших в IX-XV вв.: Гана, Мали, Сонгай.

С XV в. территорию начинают активно осваивать португальские колони-
заторы  (используя в основном как форпосты работорговли). В 1951 г. колони-
альный статус был отменен, территория стала заморской провинцией Португа-
лии.  В 1879 г. Гвинея была преобразована в отдельную колонию – Португальская 
Гвинея. С начала 1960-х гг. в Португальской Гвинее, как и в двух других крупных 
португальских заморских провинциях в Африке, Анголе и Мозамбике, разверну-
лась повстанческая война против Португалии.

10 сентября 1974 г. Лиссабон предоставил Гвинеи-Бисау независимость. По-
сле обретения независимости страной была выбрана просоветская ориентация 
–  в ней была установлена однопартийная политическая и административно-пла-
новая экономическая система. В 1980 г. происходит государственный переворот 
и  с 1986 г. начинается либерализация экономики и политической жизни. Воен-
ные перевороты также происходят в 1998 и 2012 гг. После переворота 2012 г. и 
взятия власти военными на фоне острой политической борьбы и международного 
давления происходит возвращение политического процесса в русло гражданских 
процедур. 

НИГЕРИЯ

Федерати́вная Респу́блика Ниге́рия граничит на западе с Бенином, на севере – 
с Нигером, на северо-востоке – с Чадом, на востоке – с Камеруном.

Столица – Абуджа. Крупнейшие города: Лагос, Ибадан, Кано

Численность населения: около 181 млн. (2015 г.)  Нигерия является крупней-
шим по численности населения государством Африки.

Этнический состав: более 250 аборигенных народов и племен. Наиболее 
крупные народности: йоруба – 21 %, хауса и фулани – 29 %, игбо – 18 %.

Вероисповедание: мусульмане – 50 % (в основном населяют север стра-
ны: народы хауса, фульбе, канури, сонгай), христиане – 40 % (среди народов 
йоруба, игбо, бини, иджо ибибио, аннанг эфик), местные традиционные рели-
гии –10 %

Современная форма правления: президентская республика 

Экономически Нигерия – аграрная страна с развитой нефтедобывающей про-
мышленностью (в 2014 г. Нигерия – ведущий производитель нефти в Африке, а 
также крупнейшая африканская экономика). Политическая нестабильность, кор-
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рупции, неразвитость инфраструктуры и плохое управление замедляет процессы 
диверсификации экономики от полной зависимости от продажи нефти. 

Официальный язык – английский. 

Историческая справка

В VIII в. кочевые племена – нилоты загава на территориях центральной Саха-
ры создали обширное государство Канем-Борно, власть которого простиралась от 
Ливии до Нигерии.

В 1085 г. правители Канем-Борно под влиянием арабских купцов приня-
ли ислам (до этого влияние ислама происходило посредством торговых караванов 
еще с VII в.)

В XIV в. Канем-Борно распалась. На ее руинах в северной Нигерии и со-
предельных территориях Нигера образовались города-государства племен хауса.

В XV в. северо-запад Нигерии вошел в состав мусульманской империи Сон-
гай (центром которого был Тимбукту), которая вскоре распалась под натиском ма-
рокканских войск. Государства хауса вернули свою независимость. В начале XIX 
в. они были объединены в ходе джихада Фулани под предводительством Османа 
дан Фодио в единое государство Сокото (1804-1903 гг.), успешно сражавшееся 
также против колонизаторов.

Европейцы появились на берегах Гвинейского залива еще в XV в. Освоение 
ими территорий заключалось в развитии работорговли («Невольничий берег»), 
вывозе слоновой кости и экзотических фруктов. Колониальная администрация 
британцев утверждается в сер. XIX в. В 1914 г. британские колонии на террито-
рии Нигерии были объединены в единый протекторат Нигерия.

Единая нигерийская нация так и не сформировалась. Страна была разделена 
на автономные регионы, соответствующие территориям проживания йоруба (на 
западе), хауса (на севере) и игбо (на востоке). На основе этих народностей были 
сформированы этнорегиональные партии, что помимо острой политической не-
стабильности с начала периода независимости страны (военные перевороты, сме-
на 10 режимов за 43 года), привело также к гражданской войне (1967-1970 гг.) и 
последующим постоянным конфликтам. 

НИГЕР

Респу́блика Ни́гер граничит на севере с Алжиром и Ливией, на востоке – с 
Чадом, на юге – с Нигерией, на юго-западе – с Бенином и Буркина Фасо, на за-
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паде – с Мали.  Более 80 % территории страны расположено в пустыне Сахара. 
Остальное – полупустыня Сахель.

Столица – Ниамей. Крупнейшие города: Зиндер, Маради.

Численность населения: около 23,5 млн. (2015 г.)

Этнический состав: насчитывается более 20 этнических групп: хауса (56%), 
джерма (22%), фульбе (8,5%), туареги (8%), канури (4,3%) и др.

По вероисповеданию: более 80% – мусульмане-сунниты,  7 % населения 
страны придерживаются местных африканских верований, остальные – христи-
ане (католики, протестанты).

Современная форма правления: президентская республика

Нигер – одна из наиболее бедных стран. По индексу развития человеческого 
потенциала страна стабильно находится на последнем месте в мире (очень низка 
грамотность населения – менее 50%). Основными отраслями экономики являются 
сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых, особенно урановой руды.

Официальный язык – французский. 

Историческая справка

Население территорий Нигера до X в. в результате контактов с мусульмански-
ми караванами, проходящими через Нигер в район Чада, начало принимать ислам 
(в XI в. полностью становятся исламскими самые крупные племена – туареги и 
хауса).

В Средние века на территории современного Нигера существовали раннефео-
дальные государства Сонгай, Канем-Борну и Гобир. В XIX в. часть Нигера  вошла 
в состав мусульманского государства Сокото (1804-1903 гг.). 

Начало французской колонизации (сопровождающейся войнами с местными 
племенами и государственными образованиями) относится ко 2-й половине XIX 
в. С 1904 г. Нигер – колония Франции. В 1922 г. – включен в состав Французской 
Западной Африки, а 18 декабря 1958 г. получает статус автономной республики в 
составе Французского сообщества. 

3 августа 1960 г. Нигер провозглашен независимой республикой. Правящей и 
единственной партией становиться Нигерская прогрессивная партия (НПП), воз-
главившая национально-освободительное движение после Второй мировой во-
йны. Первым президентом стал А. Диори. В дальнейшем в Нигере происходит 
несколько военных переворотов (1974, 1996, 2010 гг.), идет острая политическая 
борьба с постоянными переменами во внутриполитическом устройстве страны 
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(смена чрезвычайных положений, однопартийной и многопартийной системами). 
Всего в истории независимого Нигера насчитывается Семь республик. 

Б. СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ АФРИКА

Чад, Судан, Сомали, Эритрея, Джибути, Коморские острова.

ЧАД

Граничит на западе с Нигером, Нигерией, Камеруном, на юге – с Центрально-
африканской Республикой, на востоке – с Суданом и Ливией – на севере.

Столица – город Нджамена. Крупнейшие города: Мунду, Сарх.

Численность населения : более 11 млн. (2013 г.). 

Этнический состав:  сара – 28 % и арабы – 12 %. Всего проживает свыше 200 
этнических групп. 

По вероисповеданию большинство населения – мусульмане-сунниты 
(57,8 %), христиане (католики, протестанты) – до 40%, остальные исповедуют 
традиционные языческие культы.

Современная форма правления: президентская республика (нынешний пре-
зидент – генерал-лейтенант Идрис Деби правит страной с декабря 1990 г.)

Экономически Чад относится к группе наименее развитых стран мира. Се-
рьезные разрушения инфраструктуры и в целом – экономике принесли граждан-
ские войны. 

Преобладает сельскохозяйственный сектор: 80 % работающих занято нату-
ральным хозяйством. Промышленность – добыча нефти (экспортируется с 2004 
г.), обработка хлопка, обработка мяса, пивоварение, производство мыла и сигарет.

Официальные языки – французский и арабский. 

Историческая справка

В IX в. возле озера Чад возникло государство Канем, в XII-XIII вв. занимавшее 
обширную территорию от нагорья Тибести на севере до районов южнее озера Чад.

Ислам проникает на территории Чада с XI в. через проходившие здесь карава-
ны торговцев.  Постепенно исламизируется правящая верхушка Канема.

После распада Канема в XIV в. образовались государства Борну, Вадаи и Ба-
гирми, просуществовавшие пять столетий и вошедшие в конце XIX в. в состав 
государства Рабахха.
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В 1899 г. Франция начала колонизацию в районе озера Чад. В 1904 г., разбив 
армию Раббаха, французские колонизаторы включили его территории в состав 
французской колонии Убанги-Шари. Опорой французской администрации стала 
знать племени сара, которое приняло католическую веру. В 1946 г. колония полу-
чила статус заморской территории, в ноябре 1958 г. стала автономной республи-
кой в составе Французского сообщества, а 11 августа 1960 г. в 1904 г. независи-
мым государством.

После обретения независимости в Чаде обострились противоречия между 
северными арабскими (исламскими) и южными африканскими (христианскими) 
общинами, вылившиеся в спорадические вооруженные столкновения. С 1965 
по 1979 гг. в стране идет гражданская война, начавшаяся как восстание против 
президента-диктатора  Франсуа Томбалбая (убит в результате военного перево-
рота в 1975 г., что не остановило войну). В противостоянии принимали участие 
различные фракции и военизированные группировки, пользовавшиеся поддерж-
кой США, Франции и Ливии (вводившей свои войска в Чад в 1980 г.). В 1981 г. 
в конфликте также принимали миротворческое участие межафриканские войска 
(из Нигерии, Заира, Сенегала). В 1979 г. после недолгого  перемирия, в ходе ко-
торого были попытки добиться договоренностей между центральным правитель-
ством и повстанцами, война вспыхивает с новой силой и длится с 1979 по 1988 гг., 
закончившись приходом к власти Хиссена Хабре, а через 2 года – Идриса Деби. 

С 2005 по 2010 г. проходит вторая гражданская война, связанная с попыткой 
повстанцев свергнуть Идриса Деби и их активной поддержкой Суданом (в ответ 
Чад поддерживает повстанцев суданского Дарфура). 

Преступность, бандитизм, похищение людей, угоны автомобилей и воору-
женные разбойные нападения на миссии гуманитарных организаций привели к 
тому, что многие гуманитарные организации свернули свои операции в Чаде. В 
мае 2010 г. ООН начала выводить миротворческие войска из Чада и возложила 
функции по обеспечению безопасности на полицию и армию этой страны. 

СУДАН 

Республика Судан (Северный) граничит с Египтом на севере, с Ливией – на 
северо-западе, Чадом – на западе, Центральноафриканской Республикой – на юго-
западе, Южным Суданом – на юге, c Эритреей и Эфиопией – на юго-востоке. На 
северо-востоке омывается водами Красного моря. 

Столица – Хартум. Крупнейший город – Омдурман.

Численность населения: около 40 млн. (2015 г.)
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Этнический состав: арабы составляют 70 % населения, беджа (кушиты) – 
6 %, остальные – племена негроидной расы. Большинство населения (95 %) испо-
ведует ислам суннитского толка, христианство – 1 %, аборигенные культы – 4 %.

Современная форма правления: президентская республика. С 1989 г. Суданом 
правит Ома́р Ха́сан А́хмед аль-Баши́р, с 1993 г. – в качестве президента. 

Экономически Судан относится к числу слаборазвитых стран и входит в 
группу беднейших государств мира.  Основные доходы стране приносит сельское 
хозяйство (где заняты до 80%), а также добыча нефти. 

Официальные языки – арабский и английский. 

Историческая справка

С VI в. население Судана было, по преимуществу, христианским. Ислам через 
арабское влияние начинает проникать в Судан с середины VII в. В 1316 г. король 
Судана – Абдуллах ибн Санбу принимает ислам, после чего идет его активное 
распространение, а также арабизация населения. В XVI-XVIII вв. на территории 
нынешнего Судана существовали независимые султанаты с развитым сельским 
хозяйством, ремеслами и торговлей. Важнейшие из них – султанат Сеннар и сул-
танат Дарфур. Однако к середине XVIII в. они распались на отдельные княжества 
и независимые кочевые племена.

В 1820–22 гг. армия правителя Египта Мухаммеда Али завоевала весь Север-
ный и Центральный Судан и присоединила его к Османскому Египту (к 1878 г. 
присоединены остальные территории). 

Во второй половине XIX в. в Судане, находившемся под контролем Египта 
усилилось влияние Великобритании. В 1877 г. генерал-губернатором Судана стал 
англичанин. Эксплуатация и национальное угнетение, приводившие к народным 
волнениям в 1881 г. вылились в восстание «махдистов» (название происходит 
от лидера Мухаммед ибн Абдалла, провозгласившего себя «Махди»). Восстание 
завершилось взятием Хартума в 1885 г. и изгнанием из страны европейских, ту-
рецких и египетских чиновников. Провозглашенное махдистами независимое 
теократическое государство просуществовало до 1898 г. В нач. XIX в. Судан фак-
тически становится колонией Великобритании. Британская администрация для 
укрепления своей власти, в частности, поощряла антиисламские и антиарабские 
настроения населения суданского юга, придерживающегося традиционных веро-
ваний и исповедующих христианство. В 20-х гг. XX в. создаются первые полити-
ческие организации, требующие предоставления стране независимости. В 1951 
г. на волне расторжений англо-египетских договоров египетский король Фарук 
объявлен правителем Египта и Судана. В 1952 г. в Египте произошла революция, 
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свергнувшая монархию и признано право суданского народа на самоопределение. 
1 января 1956 г. Судан получает независимость. 

Границы Судана в колониальный период были проведены искусственно и не 
учитывали этноконфессиональных различий, что привело в дальнейшем  к ряду 
конфликтов и гражданских войн (самый крупный конфликт – в Южном Судане, а 
также в  Дарфуре, Кордофане, Бедже).

В политическом плане, после обретения независимости страну часто сотряса-
ли государственные и военные перевороты  (в 1958, 1964, 1965, 1969, 1971, 1985 
гг.), однако режимы, сменявшие друг друга, были не способны справиться с про-
блемами сепаратизма, этнической разобщенности и экономической отсталости. 
После очередного переворота, совершенного 30 июня 1989 г., к власти пришел 
полковник Омар Хассан аль-Башир, являющийся президентом до настоящего вре-
мени. Несмотря на проблемы экономики и зон конфликтов, при правлении Ома-
ра Башира Судан сохраняет политическую стабильность. В 2011 г. был разрешен 
многолетний конфликт на юге страны – произошло отделение Южного Судана в 
отдельное государственное образование. 

СОМАЛИ

Официальная территория  Федеративной Республики Сомали́ граничит на се-
веро-западе с Джибути, на западе – с Эфиопией и Кенией.

Столица – Могадишо. Крупнейшие города: Харгейса, Босасо.

Численность населения – около 10 млн. (2013 г.)

85% населения – сомалийцы, 15% населения составляют бантуязычные этно-
сы (гоша и др.), арабы и др. Среди населения сохраняется родоплеменное деление. 

По вероисповеданию: подавляющее большинство населения – мусульмане 
(сунниты).

На сегодняшний день Сомали де-факто – распавшееся в результате граждан-
ской войны и деятельности сепаратистов на множество частей, государство.  При 
этом небольшая часть провинций страны объединена общепризнанным федераль-
ным правительством. 

Сомали – одна из беднейших и наименее развитых стран мира, экономика 
которого разрушена многолетней гражданской войной. Основная отрасль хозяй-
ства – скотоводство. Огромную проблему представляет неграмотность населения 
(до 50%). 

Официальные языки – сомалийский и арабский. 
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Историческая справка

Ислам распространяется на территориях Сомали в XII-XIII вв. (не до конца 
вытесняя местные культы). 

В XII-XVI вв. на территории современного Сомали периодически возника-
ли султанаты, которые быстро распадались.

В XIV-XV вв. шли постоянные войны мусульманских султанатов Сомали 
против христианской Эфиопской империи. 

С сер. XVII в. отдельные районы побережья подпадали под контроль османов, 
египтян и султана Занзибара. В 1884–88 гг. Великобритания, Франция и Италия 
совершили раздел между собой всей прибрежной полосы Сомали. Северная часть 
попала в зависимость от Великобритании, южная оказалась под властью Италии. 
Среди местного населения не утихали антиколониальные настроения (повстанцы 
основали «Государство дервишей» под руководством Мухаммада Хасана, просу-
ществовавшее с 1897 по 1920 гг.), еще более усилившиеся после окончания Вто-
рой мировой войны. 

В 1960 г. Великобритания и Италия объявили свои подопечные территории 
независимыми (Итальянское Сомали и Британское Сомали (Сомалиленд)), 1 
июля 1960 г. появилась Сомалийская Республика. 

Руководство страны заняло просоветскую ориентацию, получая военную и 
техническую помощь от СССР. Имея множество территориальных претензий к 
соседним странам, «Великое Сомали» в конце 70-х гг. развязывает войну с просо-
ветской Эфиопией (Огаденская война), которую поддерживает СССР, что приво-
дит к поражению Сомали. Экономический и политический кризис приводит в 80-е 
гг. к началу повстанческой (против центрального правительства), а затем граждан-
ской войны. Свержение единого президента (Мохаммеда Сиада Барре) в 1991 г. 
погружает страну в хаос, основными факторами в котором являются военно-поли-
тические группировки, имеющие возможность установить власть на подконтроль-
ных территориях. Помимо потерь, вызванных боевыми действиями и проблемой 
беженцев, в 1991-92 гг. голод уносит до 300 тыс. жизней. В 2006 г. семь из десяти 
регионов на юге Сомали, включая Могадишо, контролировал «Союз исламских 
судов» (СИС) – исламистская организация, ставившая целью усмирения хаоса в 
стране, опираясь на шариатское правление и добившееся определенных успехов 
в стабилизации подконтрольных территорий. В том же году движение было раз-
громлено сомалийскими формированиями при поддержке Эфиопии и США. 

К середине 2010-х гг. военно-политическая ситуация в Сомали выглядит при-
мерно следующим образом: 



Ч АС Т Ь V I 447

Функционирует Федеральное правительство, признаваемое международным 
сообществом в качестве законной сомалийской власти (однако до недавнего вре-
мени оно реально контролировало лишь 60 % столицы Могадишо и далеко не 
всю территорию страны). Юг и юго-запад Сомали являются ареной противостоя-
ния  исламистских движений «Харакат аш-Шабаб» (террористическая организа-
ция, аффилированная сперва с «Аль-Каидой», а затем с «ДАЕШ», запрещенными 
в РФ) и «Хизб-уль-Ислаами». Север Сомали контролируется непризнанным госу-
дарством Республика Сомалиленд (в одностороннем порядке объявившем о своей 
независимости в 1991 г.), в которой также идут сепаратистские процессы.  В цен-
тральной части Сомали продолжают действовать несколько небольших враждую-
щих вооруженных группировок (включая кланы сомалийских пиратов), имеющих 
ярко выраженную самостоятельность по отношению к федеральным властям.

ЭРИТРЕЯ

Государство на побережье Красного моря. Граничит с Суданом на западе, 
Эфиопией – на юге и Джибути – на востоке.

Столица – Асмэра. Крупнейшие города:  Мэндэфэра,  Барэнту

Численность населения: более 6 млн. (оценочная на 2012 год).

Страну населяет несколько этносов:  тигринья – 50 %, тигре и кунама – 
40 %, афары – 4 %, сахо – 3 %, другие – 3 %.

По вероисповеданию: более 50% – мусульмане-сунниты, остальные – хри-
стиане (нехалкидониты – 30 %, католики – 13 %, протестанты – 5 %).

Современная форма правления: однопартийная президентская республика (с 
момента образования президентом является  Исайас Афеворки)

Независимость Эритреи от Эфиопии провозглашена 24 мая 1993 г.  

Эритрея является одним из беднейших государств мира.  В основе экономи-
ки – аграрный сектор (земледелием и скотоводством занято более 80% населе-
ния). Стабильно высок уровень безработицы. 

Официальные языки – де-факто тигринья, арабский и английский. 

Историческая справка

Ислам на территориях Эритреи распространяется в IX-XI вв. 

Территории входили в состав Аксумского царства (II-XI в), позже, помимо 
образования отдельных княжеств, попадают под власть эфиопских династий. В 
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XVI в. часть Эритреи попадает под власть Османской империи (в составе про-
винции Эфиопия). 

С 1882 г. началась колонизация Италией (порты Асэб и Массауа). 

С 1890 г. провозглашена итальянская колония Эритрея, территории которой 
определяются в 1896 г. после итало-эфиопской войны. Эритрея находилась под 
управлением итальянцев до их поражения (в Эфиопии, Сомали и Эритрее) от Бри-
тании во время Второй мировой войны (весной 1941 г.). После этого переходит 
под контроль британской военной администрации до 1952 г.

По резолюции ООН, вопреки воле большинства населения, в 1952 г. Эритрея 
была присоединена к Эфиопии на основе федерации. По Конституции эфиопской 
монархии население Эритреи лишилось даже тех политических прав, которые 
имело при колониальном статусе. А в 1962 г. был упразднен и федеративный ста-
тус, что усилило недовольство населения и способствовало развитию повстанче-
ской войны за независимость Эритреи (1961-93 гг.). Несмотря на противостояние 
внутри повстанческих группировок (вылившееся в две гражданские войны с 1972 
по 1974 г,  с 1980 по 1981 г.) результатом многолетней кровопролитной борьбы 
(потери: 150 тыс. эритрейцев , 400 тыс. человек стали беженцами) стало провоз-
глашение независимости Эритреи в 1993 г. посредством одобренного Эфиопией 
референдума.

В середине 90-х гг. Эритрея вела проигрышную для себя войну с Йеменом, 
затем в 1998 г. – с Эфиопией, и в 2008 г. – с Джибути. Советом безопасности ООН 
на Эритрею также наложено эмбарго на поставки оружия и введены персональ-
ные санкции против руководства по подозрению в поддержке боевиков в Сомали 
и Джибути. 

ДЖИБУТИ 

Республика Джибути на востоке омывается водами Аденского залива. На се-
вере граничит с Эритреей, на западе и юге – с Эфиопией, на юго-востоке –с не-
признанным Сомалилендом, территорию которого международное сообще-
ство считает частью Сомали.

Столица – город Джибути (более 0,5 млн. жителей на 2010 г.)

Численность населения: 818 тыс. человек (2009 г.)

Этнический состав: исса и другие сомалийские племена – 60 %, афар – 35 %, 
другие (французы, арабы, итальянцы, греки) – 5 %.

Основная религия – ислам суннитского толка (94 %). Христиане составляют 
6 % населения страны.
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Современная форма правления: президентская республика.

На сегодняшний день Джибути – бедная страна. В ней мало природных ре-
сурсов, промышленность практически не развита, малопродуктивно сельское хо-
зяйство. В целом экономика страны базируется на эксплуатации морского порта и 
свободной торговой зоны. Сильна зависимость от иностранной помощи.

Официальные языки – французский и арабский.

Историческая справка

С VII в. территории Джибути – под властью арабских султанов. Среди мест-
ного населения распространяется ислам и арабский язык. В XVI в. – завоевание 
португальцами. В  XVII в. власть снова переходит к арабам, местное население в 
основном ведет кочевой образ жизни.

В 1862 г. французы оформили свое владение нынешней Джибути договором 
с султаном Адаль, по которому Франция получила территорию, населенную афа-
рами, и якорную стоянку в Обоке.

В 1869 г., вместе с открытием Суэцкого канала, значение территорий Джибу-
ти резко возросло. 1896 г. территории в составе колониальных владений Франции 
получают название «Французский Берег Сомали»

В 1946 г. колония получила статус заморской территории Франции. С 1967 г.  
– как расширенная автономия «Французская территория афаров и исса». В даль-
нейшем, в результате распространения национального движения был проведен 
референдум и, по его итогам, 27 июня 1977 г. было объявлено о независимости 
Джибути. 

Политическая жизнь в Джибути как во времена пребывания под колониаль-
ным протекторатом, так и после обретения независимости в 1977 г. определялась 
в значительной степени борьбой между крупнейшими населяющими страну этно-
сами – афар и исса. В период действия колониального мандата в администрации 
господствовали афар, а после обретения страной независимости – исса. Этот эт-
нический конфликт приводит к партизанской войне 1979 г., к гражданской войне 
(1992–2000 гг.), к краткосрочной войне 2008 г. В целом конфликты заканчиваются 
разделением полномочий при сохранении политического напряжения. 

КОМОРЫ

Сою́з Комо́рских Острово́в (до 2002 г. – Федеральная Исламская Республика 
Коморские Острова) – государство в Восточной Африке. Расположено в Индий-
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ском океане, в северной части Мозамбикского пролива, между северным Мадага-
скаром и северным Мозамбиком. 

Столица – Морони.

Численность населения:  806 153 человека (2016 г.), без учета острова Майот-
та (с ним – более 1 050 000 человек).

Этнический состав: анталоатра (метисы афро-арабо-малагасийского проис-
хождения) – более 95 %, макуа (негры банту) – 1,5 %, арабы – 0,5 %, малагасий-
цы – 0,5 %, а также: персы, французы, индийцы (по 0,2 %).

По вероисповеданию:  все население в основном составляют мусульмане-
сунниты. Проживает небольшое число шиитов, французы и часть малагасий-
цев (христиане-католики).

Современная форма правления: президентская республика.

На сегодняшний день СКО – одно из беднейших государств мира (природные 
ресурсы незначительны, низкий уровень квалификации рабочей силы, большой 
рост населения, сильная зависимость от иностранной помощи). Ниже уровня бед-
ности – 60 % населения. 

Официальные языки – коморский, французский и арабский. 

Историческая справка

С VIII в. острова постепенно заселялись арабами (стал распространяться ис-
лам), в XIII в. – племенами банту, в XV в. – персы, в XVI в. – малагасийцы. К 
моменту появления на островах португальцев и голландцев здесь существовало 
несколько султанатов. В XIX в. Коморы стали колонией Франции (в 1841 г. фран-
цузы захватили остров Майотта (Маоре), в 1886-1909 гг. – остальные острова ар-
хипелага). В 1946 г. получили статус заморской территории Франции. В 1968 г. 
на Коморах введено внутреннее самоуправление, а в декабре 1974 г., по итогам 
референдума, 95% населения проголосовало за независимость островов (63% жи-
телей острова Маоре высказались за сохранение статуса французской заморской 
территории, которая в декабре 1976 г. была преобразована в «территориальную 
единицу» Французской Республики). 

6 июля 1975 г. провозглашена независимость Комор. В дальнейшем в респу-
блике происходит множество военных переворотов и смен власти. 

6 декабря 1979 г. Генеральная Ассамблея ООН признала за государством Ко-
морские Острова права на остров Маоре (Майотта).
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ГЛ А ВА 4.

СОВРЕМЕННЫЕ СТРАНЫ С МУСУЛЬМАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ 

В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

ПАКИСТАН

Исла́мская Респу́блика Пакиста́н омывается водами Аравийского моря на 
юге, граничит с Ираном на юго-западе, с Афганистаном – на северо-западе и се-
вере, Китаем – на северо-востоке и Индией – на востоке. 

Столица – Исламабад. Крупнейшие города: Лахор, Карачи, Равалпинди, Пе-
шавар.

Пакистан – шестая по численности населения страна в мире (более 190 млн. 
человек на 2012 г.) и вторая по численности мусульманского населения (около 
180 млн. человек).

Этнический состав: пенджабцы – 44,7 %, пуштуны – 15,4 %, синдхи – 
14,1 %, сарьяки – 8,4 %, и др. 

По вероисповеданию: 95 % – мусульмане: сунниты – 75 % и шииты – 20 %, 
5 % – христиане и индуисты. Также проживают сикхи, ахмадие и др. 

Современный Пакистан – федеративная республика смешанного типа, состо-
ящая из 4 провинций (Пенджаб, Синд, Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан). Поми-
мо провинций в состав Пакистана также входят федерально управляемые племен-
ные территории и регионы Гилгит-Балтистан и Свободный Кашмир (последний 
де-юре признается Пакистаном независимым государством, но фактически явля-
ется его частью), оспариваемые Индией.

Пакистан – индустриально-аграрная страна с многоукладной экономикой. 
Сельское хозяйство продолжает играть большую роль в экономике страны при 
активно развивающейся промышленности.

Страна обладает ядерным оружием (с 1998 г.)

Официальным языком республики является урду, но в провинциях Паки-
стана также имеют распространение такие языки какпанджаби, синдхи, белудж-
ский и пушту.
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Историческая справка

В VIII в. часть территорий Пакистана завоевывают арабы под руководством 
ибн Касима. Начинается распространение ислама. В средние века образуются 
крупные мусульманские государства во главе с Газневидами и Гуридами. В XIII 
в. территория входит в состав Монгольской империи. После распада Монгольской 
империи территория входит в империю Тимуридов, которая распадается на не-
сколько государств. Один из представителей династии Тимуридов в XVI в. осно-
вал империю Великих Моголов.

В XIX в. территория современного Пакистана была захвачена английски-
ми войсками и включена в состав колониальной Британской Индии. В ходе на-
ционально-освободительной борьбы народов Индии, а также в ходе внутреннего 
кровопролитного религиозного конфликта (поддержанного англичанами) в 1947 
г. происходит образование двух независимых государств: Индии и Пакистана (14 
августа 1947 г.).

Изначально Пакистан включал в себя также «Восточный Пакистан» расстоя-
ние между которыми (через Индию) составляло 1500 км. Слабость связи, а также 
политика Индии привели к обретению независимости этих территорий и образо-
ванию государства Бангладеш (1971 г.). После 1947 г. разгорается Кашмирский 
конфликт, приведший к нескольким войнам с Индией.

 В 1977 г. произошел военный переворот. В результате политика страны ме-
няется – Пакистан начинает выступать на стороне США и поддерживает антипра-
вительственную войну в соседнем Афганистане.  

С 1988 г. (гибель в авиакатастрофе президента Зия-уль-Хака) более чем деся-
тилетний период гражданского правления отличался крайней нестабильностью. 
Ни один состав парламента и ни одно правительство не проработали положенного 
по Конституции срока. Внутренняя политика страны направлена на борьбу с на-
растающей бедностью, коррупцией и подавление очагов действия экстремистов 
(граница с Афганистаном, «конфликт в Вазиристане»).

В 1999 г. произошел очередной военный переворот, к власти пришел гене-
рал Первез Мушарраф, одержавший затем победу на президентских выборах 2007 
года (подает в отставку в 2008 г. под угрозой импичмента). В 2008 г. президентом 
становиться Асиф Али Зардари, в 2013 г. – Мамнун Хусейн.

КАШМИРСКИЙ КОНФЛИКТ

Раздел колониальной Британской Индии 1947 г. положил начало Кашмирско-
му конфликту (длящемуся по настоящее время) и оказывающему огромное влия-
ние на состояние и политику независимых Пакистана и Индии. 
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Его причинной послужила геополитическая и экономическая важность самих 
территорий Кашмира  и попадание их под управление Индией, при наличии в них 
подавляющего большинства мусульманского населения. (Всего в Кашмире про-
живает до 16 млн. человек). 

Разгоревшийся конфликт привел к затяжному противостоянию Индии и Па-
кистана (обе державы обладают ядерным оружием), нескольким войнам (1947-49, 
1965, 1971 гг.) и к ситуациям, ставившим обе страны на грань полномасштабной 
войны (2002 г.). Линия прекращения огня в первой войне превратилась де-факто в 
государственную границу между двумя государствами.

Территории Джамму и Кашмира стали очагом постоянной нестабильности и 
тлеющей партизанской войны, в которой погибли десятки тысяч человек с обеих 
сторон. Проводимая Индией дискриминационная политика подавления сопротив-
ления в регионе также приводит к постоянным вспышкам народных протестов. 

Обладание Кашмиром (помимо защиты единоверцев-мусульман) имеет осо-
бую геополитическую важность для Пакистана, поскольку это отрезает Индию 
от непосредственного выхода в центральноазиатский регион и к Афганистану, а 
Пакистан получает общую границу с Китаем (который также является косвенным 
участником конфликта). 

Азад Кашмир («Свободный Кашмир») имеет статус государства, ассоцииро-
ванного с Пакистаном (обладая своими вооруженными силами).

БАНГЛАДЕШ

Наро́дная Респу́блика Бангладе́ш – государство  по всему периметру окру-
женное Индией, за исключением небольших участков границы с Мьянмой на 
юго-востоке и Бенгальским заливом.

Столица – Дакка. Крупнейшие города: Читтагонг, Рангпур. 

Численность населения: более 142 млн. (2010 г.), по некоторым оценкам – бо-
лее 164 млн. (2012 г.).

Этнические бенгальцы (до 90% исповедуют суннитский ислам) составляют 
до 98 % населения страны. Также проживают индуисты (9%) и христиане раз-
личных церквей. 

Современный Бангладеш: унитарное государство с парламентской формой 
правления.

Бангладеш – одно из самых бедных государств в Азии, обладающее самым 
большим количеством населения. Это аграрно-индустриальная страна (в сель-
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ском хозяйстве занято 63 % работающего населения) с динамично развивающейся 
экономикой.

Официальный язык – бенгальский. 

Историческая справка

После раздела в 1947 г. Британской Индии на Индию и Пакистан, территории 
Бангладеша оказываются в составе Пакистана («Восточный Пакистан»). Рассто-
яние между Западным и Восточным Пакистаном (через Индию) составляло 1500 
км. Слабость связи, подъем бенгальского национализма и политика Индии, после 
непродолжительной войны за независимость приводят к отделению от Пакистана 
и провозглашению государства Бангладеш 26 марта 1971 г. 

Бангладеш становится парламентской республикой, пост премьер-министра 
занимает Муджибур Рахман. 

Образованному государству досталось тяжелое наследие, порожденное не-
сколькими веками колониального порабощения, двумя десятилетиями нахожде-
ния в составе отдаленного Пакистана, а также разрушительными военными дей-
ствиями на территории страны. Обстановка осложнялась из-за ухудшения миро-
вой экономической конъюнктуры, а также огромными по масштабам стихийными 
бедствиями (в 1970 г. из-за циклонов погибли более полумиллиона жителей). 

На фоне нарастающего кризиса в декабре 1974 г. в стране было введено чрез-
вычайное положение. 

15 августа 1975 г. в стране произошел переворот, и в 1977 г. президентом 
становиться Зиаур Рахман. Следующим главой государства стал генерал Хуссейн 
Мохаммад Эршад, пришедший к власти во время переворота 1982 г. и оставав-
шийся у власти вплоть до 1990 г., когда под давлением европейских стран и США, 
а также вследствие серьезных изменений в мировой политике (в результате кото-
рых антикоммунистические диктаторы перестали играть важную роль в регионе), 
был вынужден уйти в отставку. В Бангладеш была восстановлена парламентская 
республика.

ИНДОНЕЗИЯ

Респу́блика Индоне́зия расположена на островах Малайского архипелага и 
западной части острова Новая Гвинея. Омывается водами Тихого и Индийско-
го океанов. Является крупнейшим островным государством в мире. 

Столица – Джакарта. Крупнейшие города:  Сурабая, Бандунг, Бекаси, Медан.
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Численность населения: около 260 млн. (2015 г.). На о. Ява (менее 7% терри-
тории) проживает 59%. 

В Индонезии проживает около 300 народов, большая часть которых отно-
сится к австронезийской группе. Австронезийскими, в частности, являются наи-
более многочисленные народы страны – яванцы (составляют более 40 % населе-
ния), сунданцы (около 15 %), мадурцы (около 4 %), минангкабау (около 3 %), бу-
гисы (около 2,5 %), также папуасы. Среди некоренных народов Индонезии наи-
более многочисленными являются китайцы (до 7 млн.). В крупных городах также 
проживают значительные общины выходцев из Индии и арабских стран.

Большинство населения  (более 88 %) исповедуют ислам суннитского толка 
(Индонезия является самым крупным государством по количеству мусульманско-
го населения). 8,7 % – христиане (католики и протестанты), 2 % – индуисты, 1%  
– буддисты. 

Современная форма правления: президентская республика.

Индонезия – аграрно-индустриальная страна с динамично развивающей-
ся экономикой. Широко развита туристическая индустрия. 

Официальный язык – индонезийский. 

Историческая справка

Активное распространение Ислама началось с XIII в. посредством торговцев 
и проповедников, проникавших, главным образом, с Малаккского полуострова и 
с восточного побережья Индии. К концу XVI в. Ислам стал господствующей ре-
лигией на большей части территории Индонезии, хотя во многих регионах сохра-
нялись очаги буддизма и индуизма, а также традиционных местных верований.

В XV-XVI вв. на островах Индонезии образуются различные исламские сул-
танаты.

Проникновение европейских колонизаторов в Индонезию началось в XVI в. 
В XVII в. в борьбу за контроль над торговлей местными пряностями включились 
другие европейские державы, наибольшую активность среди которых прояви-
ли Нидерланды (происходит попадание в колониальную зависимость сначала от 
Нидерландской Ост-Индийской компании, а затем – непосредственно от Нидер-
ландов). Усиление колониального и феодального гнета, резкое обнищание основ-
ной массы населения содействовали зарождению национально-освободительного 
движения. За время колониальной эксплуатации происходят восстания местного 
населения: война Падри (1821-37 гг.) на западной Суматре, Яванская война (1825-
1830 гг.), Ачехская война (1873-1913 гг.), антиколониальное восстание в 1926 г. 
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Происходит формирование националистической и коммунистической партий, ве-
дущих общую борьбу за независимость. 

Во время Второй мировой войны Индонезия попадает под японскую оккупа-
цию (1942-45 гг.). 17 августа 1945 г. провозглашена независимость. 

Попытки голландцев вернуть свои владения привели к антиколониальной во-
йне. К августу 1950 г. завершилось создание унитарной Республики Индонезия, 
президентом которой стал Сукарно. Для этого периода был характерен низкий 
уровень политической стабильности, обусловленный как остротой социально-
экономических проблем, так и конфликтными отношениями между различными 
политическими партиями. В сентябре 1965 г. острейший политический кризис 
приводит к попытке государственного переворота и последующий за ним кон-
трпереворот. В 1968 г. президентом страны становится Сухарто. Сформированное 
им правительство развернуло масштабные преобразования во всех сферах жиз-
ни страны («Новый порядок»): на фоне делиберализации политической жизни в 
экономике был взят курс на ускоренное развитие рыночных механизмов при обе-
спечении активной роли государства, также происходит сближение со странами 
Западного блока (США). К сер. 1980-х гг. в страну удалось привлечь крупные по-
токи иностранных инвестиций, развить многие современные отрасли промыш-
ленности, добиться качественного повышения среднего уровня жизни населения. 
После азиатского финансово-экономического кризиса 1997-98 годов в Индоне-
зии развернута программа широких политических преобразований, ключевым 
элементом которой стала либерализация партийной системы и избирательного 
законодательства на фоне борьбы с этноконфессиональными противоречиями и 
террористическими группировками. Этот курс продолжается по настоящее время. 

МАЛАЙЗИЯ

Малайзия – государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, 
разделенных Южно-Китайским морем.

Западная Малайзия (традиционное название – Малайя) занимает южную око-
нечность полуострова Малакка с прилегающими островами, граничит с Таилан-
дом на севере, имеет также морские границы с Сингапуром и Индонезией.

Восточная Малайзия (традиционное название – Сабах и Саравак) занима-
ет северную часть острова Калимантан с прилегающими островами, граничит 
с Брунеем на севере и с Индонезией на юге, имеет также морскую границу с Фи-
липпинами.

Столица – Куала-Лумпур. Крупнейшие города:  Джохор-Бару, Ипох, Джор-
джтаун.
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Численность населения: более 30 млн. (2015 г.)

Малайзия отличается этническим разнообразием: 54% – коренные малайцы 
(бумипутра) и родственные им этносы, 34% – китайцы, 10% – выходцы из Южной 
Индии (тамилы). Также проживают коренные народы (оранг асли).

Вероисповедание: мусульмане (сунниты) – 61,3 %,  буддисты – 19,8 %; хри-
стиане – 9,2 %; индуисты – 6,3 %; конфуцианство, даосизм и другие китайские 
религии исповедуют 1,3 %.

Ислам в Малайзии закреплен в качестве государственной религии. 

Современная Малайзия представляет собой специфическую форму правле-
ния: выборную федеративную конституционную монархию, которая состоит из 
13 государств-субъектов федерации (штатов) и трех федеральных территорий.

Малайзия – индустриально-аграрная страна. Относится к группе наиболее 
богатых и развитых стран среди развивающихся: является крупным экспортером 
электротехники и продуктов информационно-коммуникационных технологий, об-
ладает своей автомобильной промышленностью. 

 Официальный язык – малайский.

Историческая справка

Ислам распространяется в Малайзии с XV в. – основан Малаккский султа-
нат со столицей в Малакке. В период его расцвета влияние местных купцов-му-
сульман на островах Малайского архипелага было таким большим, что малайский 
язык превратился в универсальный способ общения и распространения ислама 
в регионе. В 1511 г. Малака захвачена португальскими войсками, территории 
султаната распадаются на мелкие княжества. Начинается колониальный период 
истории Малайзии: за контроль над ее территориями с переменным успехом ве-
дут противостояние португальцы, голландцы и англичане, в итоге одерживающие 
верх. Во время Второй мировой войны происходит оккупация Японией (1942-45 
гг,). В 1948 г. началась вооруженная борьба с британским колониальным прави-
тельством, введено чрезвычайное положение. 

31 августа 1957 г. была провозглашена независимость Федерации Малайзия.  

В 1963 г. в состав Малайзии входят населенные малайцами Сингапур, Са-
бах и Саравак. В 1965 г. Сингапур, возглавляемый Ли Куаном Ю, вышел из соста-
ва федерации.

13 мая 1969 г. на фоне выборов происходят межэтнические столкновения, 
в результате которых погибло несколько сотен человек. Эти события стали от-
правной точкой серьезных изменений во внутренней политике страны: создается 
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министерство национального единства, для уменьшения политической борьбы 
образуются широкие партийные коалиции, вводится курс «новой экономической 
политики» (особенностью нового подхода стал перенос центра значимости на 
производство продукции электронной промышленности). В целом, проведенные 
реформы и нынешний курс страны способствуют быстрому развитию и экономи-
ческим успехам Малазийского государства. 

МАЛЬДИВЫ

Мальди́вская Респу́блика – государство в Южной Азии, располагающееся на 
группе атоллов в Индийском океане, находящихся к югу от Индии. 

Столица – Мале.

Численность населения: 393 тыс. (2013 г.)

Подавляющее большинство населения – мальдивцы (потомки выходцев 
из Южной Азии и Ближнего Востока). В столице проживает некоторое количе-
ство индийцев, пакистанцев, арабов и сингалов.

По вероисповеданию почти все жители Мальдив мусульмане-сунниты.

Мальдивы – унитарное государство и президентская республика.

Основные сферы экономики – туристический бизнес (28 % ВВП) и рыболов-
ство.

Официальный язык – мальдивский. 

Историческая справка

До XII в. мальдивцы исповедовали буддизм, но в 1153 г. на Мальдивах вы-
садился прибывший из Тебриза один из арабских проповедников, и вскоре все 
население приняло ислам. Сам проповедник провозгласил себя султаном по име-
ни Мухаммад уль-Абдала и стал основателем династии, долгое время правившей 
на Мальдивах.

С середине XVI в. – Мальдивы в колониальной зависимости от португальцев, 
голландцев и затем – англичан. Местное население активно сопротивляется ко-
лонизаторам.  26 июля 1965 г. года Британия предоставила Мальдивам независи-
мость, в 1968 г. провозглашена республика. С 1978 по 2004 г. страной правил  пре-
зидент Момун Абдул Гаюм. После беспорядков в столице Мальдив в августе 2004 
г. Гаюм пообещал провести демократические реформы и расширить политиче-
ские свободы. В октябре 2008 г. президентом становиться Мохамед Нашид, сме-
щенный в 2012 г. в результате переворота. 
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БРУНЕЙ

Госуда́рство Бруне́й-Даруссала́м омывается Южно-Китайским морем. Грани-
чит с Малайзией. 

Столица – Бандар-Сери-Бегаван.

Численность населения: около 420 тыс. (2015 г.)

Этнический состав: малайцы (66 %), родственные им этнические группы  ке-
лаяны, ибаны, меланау, дусуны, муруты, даяки и др. – 8 %, проживают  также ки-
тайцы (11 %), европейцы, индийцы и др.

Официальная религия – ислам, который исповедуют 67 % населения. 
13 % – буддисты, 10 % – христиане (в основном протестанты и католики), 10 % –
другие (в основном аборигенные культы).

Современная форма правления: абсолютная монархия (султаном Брунея с 
1968 г. является Хассанал Болкиах)

Экономически Бруней – одно из самых богатых и обеспеченных государств 
мира. Благодаря богатым запасам нефти и газа Бруней занимает одно из первых 
мест в Азии по уровню жизни. Правительство предпринимает меры по диверси-
фикации экономики, стимулируя развитие банковских и других финансовых ин-
ститутов и стремясь привлечь в страну туристов.

Официальный язык – малайский.

Историческая справка

В кон. XV - нач. XVI в. султанат Бруней был одним из самых могуществен-
ных государств Юго-Восточной Азии, чьи владения распространялись на терри-
торию всего Северного Калимантана, а также на архипелаг Сулу и часть Южных 
Филиппин. Бруней являлся центром распространения ислама в регионе и важным 
транзитным пунктом в торговле между Китаем, Индией и Передним Востоком. К 
сер. XIX в. Бруней стал объектом колониальной экспансии Британской империи. 
В 1888 г. был установлен британский протекторат. После неудачного присоедине-
ния к Федерации Малайзия в составе собственно Малайи, Сингапура и британ-
ских владений на Северном Калимантане (в 1962 г.), закончившееся восстанием, 
Бруней оставался под британским протекторатом до 1983 г. Независимым госу-
дарством провозглашен 1 января 1984 г.

В 1992 г. была принята концепция «Малайская исламская монархия». Сул-
тан Хассанал Болкиах проводит политику осторожной модернизации общества.
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ГЛ А ВА 5.

ПОСТСОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВА 

С МУСУЛЬМАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ

АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджа́нская Респу́блика  имеет сухопутную границу с Россией, Гру-
зией, Арменией и Ираном. Нахичеванская Автономная Республика – эксклав 
Азербайджана – граничит с Арменией на северо-востоке, с Ираном – на юго-за-
паде, Турцией – на северо-западе.

Столица – Баку. Крупнейшие города:  Гянджа, Сумгаит, Мингечаур.

Численность населения: около 9,5 млн. (2015 г.)

Азербайджанцы составляют 91,6 % населения страны, лезгины – 2,0 %, армя-
не – 1,4 %, русские – 1,3%. (2009 г.)

Большинство этнических азербайджанцев проживает в Иране (до 30 млн.). 
Присутствуют большие общины в России (около 600 тыс.), а также – в Турции, 
Грузии, Казахстане и др. 

По вероисповеданию примерно 70% всех мусульман – шииты, 30% – сунни-
ты. Имеются также православная и иудейская общины.

Современная форма правления: президентская республика

Экономически Азербайджан – аграрно-индустриальная страна с динамично 
развивающейся экономикой. В отраслевой структуре занятости преобладает сфе-
ра услуг (52,6%), затем следуют сельское, лесное, рыбное хозяйство (32,1%) и 
промышленность (15,3%). Вне государственного сектора занято 68% общей чис-
ленности работающих.

Официальный язык – азербайджанский.

Историческая справка

Первые государства на территории Азербайджана возникли в нач. 1-го тыс. 
до н.э. и находились под властью Персии. Позднее входили в состав племенного 
объединения «Кавказская Албания», подчиненного сасанидскому Ирану, а затем – 
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Арабскому халифату (с этого времени среди населения распространяется ислам). 
С VIII в. начался процесс тюркизации, формировался азербайджанский язык. В 
XV в. сформировалось азербайджанское государство Ширваншахов. В XVI-XVIII 
вв. Азербайджан был полем противоборства между Османской империей и Пер-
сией. К сер. XVIII в. на его земле сформировались около 15 ханств. В 1-й трети 
XIX в. в ходе русско-персидских войн они были присоединены к России.

После Октябрьской революции в России в Баку 15 ноября 1917 г. была уста-
новлена советская власть. 28 мая 1918 г. Азербайджанский национальный совет 
провозгласил Азербайджанскую республику, оккупированную сперва Турцией, 
затем Великобританией, которая вывела войска лишь в августе 1919 г.

28 апреля 1920 г., после вступления Красной Армии, в Баку было объявлено о 
создании Азербайджанской Советской Социалистической Республики (Азербайд-
жанской ССР), которая, несмотря на первоначальные административные слияния 
с соседними республиками, просуществует до 1991 г.

В конце 1980-х годов, на волне демократических преобразований в СССР, 
среди армянского большинства населения Нагорного Карабаха усилилась под-
держка идеи по переподчинению Нагорно-Карабахской автономной области Ар-
мянской ССР, что привело к острому межэтническому конфликту (уже имевшему 
свою предысторию), а затем к Карабахской войне (1991-1994 гг.). Несмотря на 
завершение боевых действий (территории Нагорного Карабаха остаются под кон-
тролем проармянских сил), конфликт продолжается.

Современный Азербайджан, образовавшийся в результате распа-
да СССР (1991 г.), в качестве президента возглавил представитель партийной но-
менклатуры Аяз Муталибов, которого уже в 1992 г. сменил Абульфаз Эльчибей. В 
ходе политического кризиса в 1993 г. (мятеж и провозглашение на части террито-
рий Талыш-Муганской автономной республики) к власти приходит Гейдар Али-
ев, период правления которого характеризуется стабильностью. Скончавшегося в 
2003 г. Гейдара Алиева на посту президента Азербайджана в результате выборов 
сменил его сын Ильхам Алиев. 

КАЗАХСТАН

Респу́блика Казахста́н на западе и севере граничит с РФ, на юге – с Туркмен-
ской Республикой, Республикой Узбекистан, Кыргызской Республикой и на вос-
токе – с КНР.

Столица – Астана. Крупнейшие города:  Алма-Ата, Шымкент, Караганда

Численность населения: около 17,6 млн. (2016 г.)
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Этнический состав (2016 г.): казахи – 11, 7 млн., русские – 3,6 млн. (в основ-
ном проживают на севере страны), узбеки – 548 тыс. и др. 

По вероисповеданию: мусульмане – 70% (в основном казахи), христиане  – 
26% (в основном русские и украинцы). Также есть буддисты и иудеи. 

Современная форма правления: президентская республика

После обретения независимости в 90-х гг. был спад экономики, но в 2000-х гг. 
эта тенденция была преодолена. 

Основной статьей дохода Казахстана является промышленность, ведущими 
отраслями которой являются: цветная и черная металлургия, химическая, маши-
ностроение, легкая, пищевая. Развиты также нефтепереработка и производство 
стройматериалов. 

Официальные языки – казахский и русский.

Историческая справка

Ислам распространяется на территориях Казахстана с VIII в. (беря начало от 
влияния арабских завоеваний). Сменяющие друг друга тюркские степные госу-
дарства в XIII в. были завоеваны монголами и вошли в состав монгольской им-
перии (в которой в качестве доминирующей религии также утверждается ислам). 
После разгрома Золотой Орды в 1391 г. Тимуром ее территории распадаются, а 
на территориях Казахстана образуется Казахское ханство (1465 г.). В XVI в. на-
чинаются ожесточенные войны между Казахским и Джунгарским ханствами, что 
со временем ослабляет казахов и приводит к раздробленности (появляются Стар-
ший, Средний и Младший жузы). В 1731 г. Младший жуз вошел в состав Россий-
ской империи, остальные территории отходят к ней к середине XIX в., после чего 
начинается процесс переселения на часть территорий русского населения. В 1837-
45 гг. происходит несколько казахских восстаний под предводительством Срыма 
Дитова, Исатая Тайманова, Махабета Утемисова и Кенесары Касымова.

Советский период в истории Казахстана начался в 1917 г. В 1919-22 и 1932-33 
гг. в рамках строительства  административно-плановой государственной системы 
и коллективизации в Казахстан переживает страшнейший голод. До развала СССР 
(1991 г.) в Казахской ССР была создана индустриальная база, развитое аграрное 
хозяйство (добыча хлопка), оформлено государственное устройство управления, 
а также подготовлена национальная интеллигенция. 

С 1991 г. президентом независимого Казахстана является Нурсултан Назар-
баев.
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УЗБЕКИСТАН

Республика Узбекистан на северо-востоке граничит с Казахстаном, на восто-
ке и юго-востоке – с Киргизией  и Таджикистаном, на западе – с Туркменистаном, 
на крайнем юге – с Афганистаном.

Столица – Ташкент. Крупнейшие города: Самарканд, Бухара, Наманган, Фер-
гана.

Численность населения: 31,8 млн. (2016 г.)

Этнический состав: 75,8%  населения – узбеки, 6% – русские, 4,8% – тад-
жики, 4,1% – казахи, 2,5% – каракалпаки, 1,6% – татары, 0,9% – киргизы, 0,6% 
– украинцы, 0,1% – евреи, 3,6% – другие народности.

По вероисповеданию 88% – мусульмане (сунниты), 9% – православные, 3% 
– прочие.

Современная форма правления: президентская республика.

Узбекистан  за годы независимости вместо государственной, создал многоу-
кладную экономику. В структуре ВВП значителен вес сельского хозяйства – 38 %, 
26 % приходится на промышленность, 36 % – на сферу услуг. 

По классификации Всемирного Банка входит в категорию стран с низкими 
доходами (что порождает трудовую миграцию населения в сопредельные страны, 
в основном – в РФ). 

Официальный язык – узбекский.

Историческая справка

К сер. VIII в. территории Узбекистана были завоеваны Арабским халифатом 
(что послужило распространению ислама), в IX-XII вв. входили в государства Са-
манидов, Караханидов, Большой Хорезм. В начале XIII в. вся Средняя Азия была 
завоевана монголами. Во 2-й половине XIV в. к власти приходит Тимур (1336–
1405 гг.), объединивший разрозненные владения Средней Азии и создавший мо-
гущественную империю со столицей в Самарканде. 

В кон. XV – нач. XVI вв. Среднюю Азию захватили кочевые узбекские пле-
мена во главе с Шейбани ханом (правил в 1451-1510 гг.), пришедшие из Дешт-и-
Кипча́ка (степи). Экономический и культурный центр переместился в Бухару. В 
1753 г. их владения обретают название «Бухарский эмират». В дальнейшем от Бу-
харского эмирата отделяется ряд независимых уделов и начинаются междоусоб-
ные войны. В XIX в. на территории Средней Азии начинается экспансия Россий-
ской империи, и в 70-х гг. территории Узбекистана становятся ее протекторатом. 
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Политика Российской империи, а затем – СССР в плане хозяйства Узбекистана 
ориентировала его на монокультурную хлопковую специализацию. В связи с уси-
лением эксплуатации в 1916 г. вспыхивает крупнейшее Среднеазиатское восста-
ние, охватившее весь Туркестан, которое было подавлено царскими войсками. 

После Октябрьской революции в России, в марте 1918 г. Туркестанское ге-
нерал-губернаторство было преобразовано в Туркестанскую Автономную ССР в 
составе РСФСР. В ходе войны Красной армии с силами Бухарского эмирата и Хи-
винского ханства («басмачи») в 1922 г. победа была одержана коммунистами. За-
тем следуют различные административные упразднения и переименования, и в 
1936 г. образуется Узбекская ССР. Независимость Узбекистана была провозглаше-
на 31 августа 1991 г. После установления суверенитета страну бессменно до своей 
смерти (сентябрь 2016 г.) возглавлял И. А. Каримов.

ТАДЖИКИСТАН

Респу́блика Таджикиста́н граничит с Узбекистаном на западе и северо-запа-
де, с Киргизией – на севере, с КНР – на востоке, с Афганистаном – на юге. 

Столица – Душанбе. Крупнейшие города: Худжанд, Пенджикент, Куляб.

Численность населения: около 8,5 млн. (2016 г.)

Этнический состав: таджики – 80%, узбеки – 15,3%, русские – 1,1%, татары 
– 0,3%.

По вероисповеданию большинство населения – мусульмане (сунниты), также 
присутствуют христиане (в основном православные) и община шиитов-исмаили-
тов.

Современная форма правления: президентская республика

Экономически Таджикистан – аграрно-индустриальная страна. 

Является одной из наиболее бедных стран мира и по основным макроэконо-
мическим показателям отстает от других государств Центральной Азии (что при-
водит к значительным потокам трудовой эмиграции за пределы страны). За годы 
независимости сильно изменилась структура занятости, произошла аграризация 
экономики. В 1991-2013 гг. доля занятых в сельском хозяйстве выросла с 45 % до 
66 %, а доля занятых в промышленности сократилась с 13 % до 4 %, в строитель-
стве – с 8 % до 3 %, в сфере услуг – с 35 % до 27 %. 

Официальный язык – таджикский. 
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Историческая справка

Ислам вместе с арабскими завоеваниями распространяется на территориях 
Таджикистана в VIII в. Затем земли Таджикистана входит в состав государства 
Саманидов (819–999 гг.) и  Гюридов  (1148–1215 гг.). Таджикистаном в различные 
эпохи правят монголы, тимуриды и тюркские династии. 

Во 2-й пол. XIX в. Таджикистан присоединен к Российской империи (в 1895 
г. русско-английское соглашение определило границу с Афганистаном по реке 
Пяндж). После Октябрьской революции 1917 г. и победы Красной армии над си-
лами «басмачей» (национальные движения в Средней Азии), а также администра-
тивных упразднений, в 1926 г. в составе СССР образуется Таджикская ССР. 9 сен-
тября 1991 г. Таджикистан провозглашает независимость. 

В 1991–93 гг. в Таджикистане разразился острый политический конфликт на 
почве регионально-клановых противоречий с влиянием религиозного фактора,  
приведший к гражданской войне, продолжавшейся до 1997 г. 

С 1994 г. президентом Таджикистана является Эмомали́ Рахмо́н. 

ТУРКМЕНИЯ

Республика Туркмениста́н граничит с Афганистаном и Ираном на юге, Ка-
захстаном и Узбекистаном – на севере, омывается внутренним Каспийским мо-
рем на западе.

Столица – Ашхабад. Крупнейшие города: Туркменабат, Дашогуз, Балканабат.

Численность населения: около 5,2 млн. (2013 г.)

Этнический состав:  85,6 % – туркмены, 5,8 % – узбеки, 5,1 % – русские, так-
же проживают казахи и др. 

По вероисповеданию большинство населения – мусульмане (сунниты). Также 
есть шииты и христиане (православные, католики, протестанты).

Современная форма правления: президентская республика

Туркменистан располагает большими запасами природного газа и нефти, экс-
порт которых составляет большую часть государственных доходов. Сельское хо-
зяйство является источником средств к существованию для более чем половины 
населения страны. Туркменистан также  входит в десятку мировых производите-
лей хлопка.

Официальный язык – туркменский. 
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Историческая справка

В VIII в. на территориях Туркменистана распространяется ислам (вследствие 
арабских завоеваний). 

Принявшие Ислам местные тюркские племена устанавливают торговые и 
культурные отношения с остальным мусульманским миром. В IX-X вв. террито-
рии находятся в государствах Тахиридов, затем Саманидов.

По мере ослабления могущества арабов, на территорию Туркмении прони-
кали тюрки-огузы, и в 1040 г. территория оказалась под властью Сельджукской 
империи. К нач. XIII в. территория Туркмении оказалась в составе Государства 
Хорезмшахов. Затем территории были завоеваны монголами и позже оказались в 
составе государства Ильханов, затем – государства Тимуридов. С XVI-XVII вв. 
Туркмения поделена Хивинским и Бухарским ханствами. В 1869-1885 гг. террито-
рия современного Туркменистана присоединена к России (Закаспийская область). 
В ноябре - декабре 1917 г. установлена советская власть. С 1924 г. входит в состав 
СССР как Туркменская ССР.

6 октября 1948 года в Ашхабаде произошло сильнейшее землетрясение, унес-
шее жизни от 60 до 100 тыс. человек. Разрушительные последствия ликвидируют 
силами всего СССР. 

26 октября 1991 г. прошел референдум о независимости Туркмении, по ре-
зультатам которого был провозглашен независимый Туркменистан. 

С 1995 по 2006 гг. Туркменистаном в качестве президента правит Сапармура́т 
Ния́зов. С 2007 г. президентом страны является Гурбангулы́ Бердымухаме́дов. 

КИРГИЗИЯ

Граничит на севере с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном, на юго-запа-
де – с Таджикистаном, на юго-востоке и востоке – с КНР.

Столица – Бишкек. Крупнейшие города:  Ош, Джалал-Абад, Каракол.

Численность населения: около 6 млн. (2016 г.)

Этнический состав: 72,6 % – киргизы, 14,5 % – узбеки (сконцентрированы 
на юго-западе страны в приграничных с Узбекистаном районах), 6,4 % – русские. 
Также проживают дунгане, уйгуры, таджики, казахи и др. 

По вероисповеданию: подавляющее большинство – мусульмане-сунниты. 
Есть и христиане: православные, католики и различные протестантские течения.

Современная форма правления: парламентско-президентская республика.
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Экономика Киргизии состоит преимущественно из промышленности и сель-
ского хозяйства, причем в сельском хозяйстве занято свыше половины трудоспо-
собного населения. Достаточно ощутимым вливанием в экономику республики 
являются денежные переводы от трудовых мигрантов и киргизстанцев, получив-
ших гражданство других стран.

Официальный язык – киргизский, отчасти русский. 

Историческая справка

В VII в. территория современной Киргизии вошла в Западно-тюркский ка-
ганат, а в VIII в. – в тюркский Карлукский каганат. В XII в. города Узген и Бала-
сагун становятся центрами государства Караханидов, на смену которому прихо-
дит Каракитайское ханство.

В XIII в. земли современной Киргизии были завоеваны Монгольской импе-
рией. Во 2-й половине XV в. складывается киргизская народность.

В 1-й трети XIX в. Киргизия была завоевана кокандскими ханами, столкнув-
шимися с серьезным сопротивлением населения.

К 1863 г. северная Киргизия вошла в состав Российской империи, южные рай-
оны были, в основном, присоединены силой после падения Кокандского ханства 
в 1876 г.

Территории Киргизии были охвачены Среднеазиатским восстанием 1916 г., 
жестоко подавленным царскими войсками (спасаясь, часть киргизов бежала в Ки-
тай, где впоследствии в приграничной провинции Синьцзян был образован Кы-
зылсу-Киргизский автономный округ).

В ноябре 1917 – июне 1918 в Киргизии была установлена советская власть (с 
1936 г. – Киргизская ССР).

31 августа 1991 г. провозглашена независимость Кыргызстана.

С 1990 по 2005 г. президентом страны был Аскар Акаев, свергнутый в ходе 
революции 24 марта 2005 г. («Тюльпановая революция»). Новым президентом 
стал Курманбек Бакиев (2005-2010 гг.), которому не удалось стабилизировать по-
ложение в стране. Бакиев был свергнут во время очередной революции 7 апре-
ля 2010 г. Власть перешла к временному правительству во главе с Розой Отунба-
евой. Столкновения между сторонниками новой и старой власти спровоцирова-
ли межэтнический конфликт между киргизами и узбеками на юге страны, в ходе 
которого погибло свыше 200 человек, а сотни тысяч узбеков покинули страну. 
27 июня 2010 г. в Киргизии прошел референдум, на котором были подтверждены 
полномочия Розы Отунбаевой в качестве главы государства на переходный период 
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до 2011 г., а также была принята новая Конституция, утверждающая в стране пар-
ламентскую форму правления.

30 октября 2011 г. прошли выборы президента – из 16 кандидатов победу 
одержал Алмазбек Атамбаев. 
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ГЛ А ВА 6.

ИСЛАМ В АЗИИ

ИСЛАМ В КИТАЕ

При численности населения Китая в 1 млрд. 373.5 млн. мусульманами явля-
ются около 18–20 млн. человек (1,5 %), включая все народности, исповедующие 
ислам (уйгуры, казахи, татары, киргизы, узбеки, дунсян, таджики, а также мусуль-
мане «хуэй»). Китайские мусульмане – в основном сунниты ханафитского тол ка.

Современный Китай является светской социалистической республикой. Для 
подавляющего большинства населения страны культурной основой являются фи-
лософии конфуцианства и дао, а также буддизм. На этом фоне практика испове-
дования ислама затруднена, она определяется политическими факторами, что на-
ходит отражение, например, в разнице положения народности «хуэй» и уйгуров. 

Уйгуры

Являются коренным народом Восточного Туркестана (ныне Синьцзян-Уйгур-
ский автономный район КНР). Уйгурский язык относится к тюркской языковой 
группе. Общая численность уйгуров – около 10 млн. человек. Помимо Китая, где 
проживает основная масса уйгуров, также они расселены в Казахстане (243 тыс.), 
Кыргызстане (50 тыс.), Турции (40 тыс.) и других странах. 

Восточный Туркестан был завоеван Китаем (маньжурской империей дина-
стии Цинь) в 1759 г., после чего уйгуры лишились своей государственности. Тер-
ритории их проживания в Китае стали называться Синьцзяном (по-китайски «Но-
вая граница»).

Весь XIX век для Восточного Туркестана характеризуется многочисленными 
национально-освободительными восстаниями уйгуров за независимость (1825-
1828, 1857, Йеттишар 1862-1872 гг.), продолжавшимися и в XX веке (1931-1937, с 
1943-1949 гг.). Этнополитический (отчасти сепаратистский) конфликт продолжает-
ся до нашего времени. Власти КНР активно борются против возможности обосо-
бления Синьцзян-Уйгурского автономного округа, что сопровождается активным 
поощрением ассимиляции с китайцами (при санкционной политике к местному на-
селению), а также открытой антиисламской политикой (фактический запрет на раз-
витие исламского образования, соблюдения религиозных обрядов и др.) 
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«Хуэй»

В середине XX века словом «хуэй» официально стали называть только тех му-
сульман, кто ассимилировался в китайскую среду и говорит на китайском языке, а 
также их потомков от смешанных браков. Хуэйцы проживают в основном в Нин-
ся-Хуэйском автоном ном районе, а также в поселениях провинций Ганьсу, Цин-
хай, Шаньдун, Юньнань, Хэбэй и Хэнань. Хуэйцы являются самым многочислен-
ным национальным меньшинством Китая, исповедующим ислам (численность –
около 9 млн.). Они говорят на китайском и используют китайскую письменность. 
Незначительная часть хуэйцев знает арабский и персидский язык. Их культурная 
ассимилированность с основным населением (китайцами – «хань») с разрешения 
властей КНР предоставляет им гораздо большую свободу исламского образования 
и ритуальной практики. 

ИСЛАМ В ИНДИИ

Ислам – вторая по значению религия в Индии (после преобладающего инду-
изма). Мусульмане составляют порядка 165 млн. человек, или 13,6 % населения 
страны. Большинство индийских мусульман – сунниты, в основном – ханафитско-
го толка (проживают также шииты различных направлений). 

Объективные исследователи отмечают, прежде всего, что индийцы, испове-
дующие ислам, не распределены равномерно по территории страны и не скон-
центрированы в какой-либо одной части этой территории. Почти половина му-
сульманского населения приходится на три штата – Уттар Прадеш (22,3%), Бихар 
и Западная Бенгалия (по 12,4%). Есть в Индии и районы с мусульманским боль-
шинством. Это Лаккадивские и Миникойские острова (94,4%) и штат Джамму и 
Кашмир (65,8%).

На положение мусульман в Индии оказывают влияние историко-политиче-
ские факторы: ухудшение положения мусульман еще в период британской коло-
низации, затем отделение и создание мусульманского Пакистана с последующим 
противостоянием с Индией из-за региона Кашмир (что способствовало экстропо-
ляции образа врага на мусульман внутри индийского государства). Несмотря на 
плохое социальное положение индийских мусульман (более 30% живут за чертой 
бедности), среди них распространена высокая рождаемость, гарантируется воз-
можность соблюдения религиозных норм и получение образования. 
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Конфликт в Бирме (Мьянме)

С 2012 г. обострился конфликт в государстве Бирма (Мьянма) между будди-
стами (представляющими большинство населения – 89%) и народностью, испове-
дующей Ислам – рохинджа. 

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного 
мьянманского штата Ракхайн. Оценочная численность в Мьянме по состоянию на 
2012 г. – 800 тыс. человек. Этнополитический конфликт между основным населе-
нием и рохинджа начинается с обретения независимости Бирмы (Мьянмы) (1948 
г.). Вменяемая рохинджа склонность к сепаратизму, а также культурное отличие, 
после ряда официальных непризнаний их наличия в новообразованном государ-
стве закрепило за ними статус дискредитируемого меньшинства. С беспрецедент-
ной силой конфликт разгорелся с 2012 г. (продолжается по 2016 г.), вылившись в 
тотальные погромы, убийства и изгнания рохинджа буддистским населением. По 
данным ООН, рохинджа являются одним из самых преследуемых национальных 
меньшинств в мире. Многие рохинджа живут в лагерях беженцев в соседнем Бан-
гладеш, а также районах, расположенных вдоль тайско-мьянманской границы.

Государство Мусульманское 
население (млн.) %

Афганистан 30,5 99,7
Австралия 0,37 1,7
Бангладеш 145.6 89,6
Бутан 0,007 1
Бруней 0,27 67,2
Восточный Тимор 0,043 3,8
Вьетнам 0,16 0,2
Индонезия 203 88,2
Индия 161 13,4
Фиджи (острова) 0,053 6,3
Филиппины 4,7 5,1
Корея (Южная) 0.071 0.1
Корея (Северная) 0,002 0.1
Китая 21,7 1,6
Лаос 0,002 0,1
Мальдивы 0,3 98,4
Малазия 16,6 60,4
Мьянма (Бирма) 1,9 3,8
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Монголия 0,13 5
Непал 1.2 4,2
Новая Зеландия 0,037 0,9
Пакистан 174 96,3
Папуа Новая Гвинея 0,002 0,1
Сингапур 0,7 14,9
Шриланка 1,7 8,5
Тайланд 3,9 5.8
Камбоджа 0.24 1,6
Япония 0,18 0,1
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ГЛ А ВА 7.

ИСЛАМ В АВСТРАЛИИ

Ислам в 24-миллионной Австралии является одной из малочисленных рели-
гий (мусульман – 2,2 % т.е. около 476 тыс. человек, христиан – 64%, буддистов – 
2,5%), но при этом – самой быстрорастущей:  численность мусульман в стране с 
2007 по 2012 год увеличилась на 40 %, а за период с 1976 г. – в 10 раз. Демографы 
относят тенденцию роста мусульманской общины к высокому уровню рождаемо-
сти и иммиграции (определенную долю составляют принявшие ислам предста-
вители не «этнически» мусульманских народов, проживающие в этой стране). В 
Австралии действует более 25 мусульманских образовательных заведений. 

Нынешняя иммиграция мусульманского населения в Австралию происходит 
в основном из следующих стран: Ливан, Турция, Афганистан, Босния и Герцего-
вина, Пакистан, Индонезия, Ирак, Бангладеш, Иран, Фиджи и др. 
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ГЛ А ВА 8.

ИСЛАМ В ЕВРОПЕ

В современной Европе мусульмане представлены как коренным населени-
ем балканских стран (республика Македония, Албания, Сербия, Болгария, Гре-
ция, Босния и Герцеговина и др.), так и мигрантами волны XX – начала XXI вв. в 
первых и предыдущих поколениях, проживающих в странах Западной, Северной 
и Южной Европы. 

Сегодня ислам является крупнейшей второй религией в Европе после хри-
стианства, а также самой быстрорастущей, что обеспечено факторами продолжа-
ющейся миграции (из бывших европейских колоний, на заработки, а также бе-
женство в результате войн), высокой рождаемости среди проживающих в Европе 
мусульман, а также принятием ислама коренными европейцами (несмотря на не-
большое процентное отношение, новообращенные мусульмане-европейцы имеют 
ряд серьезных организаций – Европейский мусульманский союз, Мурабитун и 
др., а также ярких представителей: исламских ученых, проповедников, перевод-
чиков и шейхов). 

Европейские мусульмане (мигранты), благодаря политике «мультикульту-
рализма» и гарантии соблюдения «Конвенции прав человека» могут достаточно 
комфортно чувствовать себя в странах проживания, что выражено в возможности 
строительства мечетей, развития исламского образования, организаций, соблюде-
ния ритуалов, ношение религиозной одежды и пр. В то же время, определенная 
степень «геттизации» части мусульман, отвержения интеграции в европейское 
общество на фоне демографического увеличения и, что особенно важно, развития 
фундаменталистских и террористических движений, подогревает возникающую 
в Европе волну исламо- и мигрантофобии. Это активно используется в своих ин-
тересах политическими силами, в программных документах которых прямо про-
писаны антиисламские положения. 
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Государство Мусульманское 
население (млн.) %

Албания 2,5 80
Австрия 0,4 4,2
Белгия 0,3 3
Босня и Герциговина 1,6 40
Болгария 0,92 12,2
Венгрия 0,024 0,2
Великобритания 1.7 2,7
Германия 4 4,8
Голандия 0,95 5,7
Греция 0,31 3
Дания 0,09 2
Финляндия 0,02 0,2
Франция 3,9 6
Кипр (Южный) 0,2 23
Хорватия 0,02 0,1
Испания 0.65 1,4
Швеция 0,15 2
Швейцария 0,32 4,3
Италия 0,04 0.1
Ирландия 0,022 0,5
Исландия 0,001 0,1
Черногория 0,11 17,7
Чехия 0,001 0,1
Косово 2 89,7
Люксембург 0,013 2,9
Македония 0,68 33
Мальта 0.001 0,2
Норвегия 0,065 1
Португалия 0.015 0,1
Польша 0,048 0,1
Румыния 0,66 0,3
Сербия 0,24 3,2
Словакия 0.001 0,1
Словения 0,05 2,4
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ГЛ А ВА 9.

ИСЛАМ В АМЕРИКЕ

ИСЛАМ В США

Несмотря на антиамериканские настроения в мусульманских странах мира, 
связанные с проводимой США внешней политикой (прежде всего, на Ближнем 
Востоке), проживающие в Штатах мусульмане чувствуют себя вполне комфор-
тно: наличие развитого гражданского общества и соблюдение прав человека дают 
возможность развития исламского образования и инфраструктуры. Специфика 
национальной идеи США (как страны мигрантов) дает возможность легко инте-
грироваться в американское общество (особенно в лояльной мусульманам среде, 
которую представляет Демократическая партия).

Государство Мусульманское 
население (млн.) %

Америка (США) 2,5 0.8
Аргентина 0,78 1,9
Белиз 0,001 0,1
Боливия 0,002 0,1
Бразилия 0,2 0.1
Венесуела 0,094 0,3
Доминиканская 
Республика 0,002 0,1

Гватемала 0,001 0,1
Гайана 0,005 7.2
Гаити 0,002 0,1
Гондурас 0,11 0,1
Канада 0,657 2
Колумбия 0,014 0,1
Куба 0,009 0,1
Мексика 0,111 0,1
Никарагуа 0.001 0,1
Панама 0,024 0,7
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Парагвай 0,001 0,1
Перу 0,001 0,1
Порто Рико 0,001 0,1
Сальводор 0,002 0,1
Суринам 0,083 15,9
Чили 0,004 0,1
Тринидад и Тобаго 0,078 5.8
Уругвай 0,001 0,1
Эквадор 0,002 0,1
Ямайка 0,001 0,1
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ГЛ А ВА 10.

ИСЛАМ В АФРИКЕ

Помимо описанных стран Африки (в основном Северной) с преимуществен-
но мусульманским населением, в остальных странах этого континента мусуль-
мане составляют меньшинства в разных пропорциях и правовых положениях. 
Специфика современной Африки (начиная с отмены колониализма) состоит в том, 
что на фоне бедности, неустроенности и коррупции, в большинстве африканских 
стран часто происходят военные перевороты, борьба за власть, скатывающаяся в 
гражданские и внешние войны. В этих процессах религиозный фактор, как пра-
вило, является идеологическим мобилизующим потенциалом. Это ярко видно на 
примере африканских мусульманских стран (Судан, Нигерия и др.), похожие про-
цессы идут и в странах где мусульмане – в меньшинстве (например, в крупнейшей 
африканской стране – Анголе, ислам с 2015 г. фактически официально запрещен, 
мечети закрыты, в то же время, в ЮАР, несмотря на процентно небольшое коли-
чество мусульман, они имеют большие свободы, позволяющие вести активную 
деятельность их общинам). 

Государство Мусульманское население 
(млн.) %

Ангола 0,19 1
Алжир 34,2 98
Бенин (Дамогей) 2,19 24,4
Западная Сахара 0,5 99,4
Ботсвана 0,008 0,4
Буркина Фасо  9,3 59
Бурунди 0,18 2
Джибути 0.84 97
Чад 6,26 56
Конго 0,94 1,4
Эритрия 1,86 36,5
Эфиопия 28 34
Кот ди Вуар 7.75 36,7
Габон 0,14 9,5
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Гамбия 1.63 95
Гана 3,8 16
Гвинея Биссау 0,68 42,2
ЮАР 0,73 1,5
Камерун 3,5 18
Кения 2,8 7
Коморские острова 0,66 98
Конго 0,06 1,6
Лесото 0,001 0,1
Либерия 0,48 12,2
Ливия 6.2 96,6
Марокко 31,99 99
Мадагаскар 0,22 1,1
Малави 1,96 12,8
Мали 12 92,5
Мовритания 3,26 99,1
Мозамбик 5,2 22,8
Египит 78,5 94,6
Намибия 0,008 0,4
Нигер 15 98,6
Нигерия 78 50,4
ЦАР 0.4 8,9
Руанда 0,18 1.8
Сенегал 12 96
Сейшеловы острова 0,001 1,1
Сиерра Лион 4 71,3
Сомоли 8,9 98,5
Судан 30,1 71,3
Свазиленд 0,002 0,2
Танзания 13,2 30,2
Того 0,8 12,2
Тунис 10,2 99,5
Уганда 3,96 12,1
Замбия 00,6 0,4
Зимбабве 0,1 0,9
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ГЛ А ВА 11.

ИСЛАМ В РОССИИ

Ислам является второй по численности верующих религией в Российской 
Федерации после христианства. Количество мусульман в России оценивается до 
20 млн. человек (до 15 % населения – из 140 млн.). «Этнические мусульмане», 
то есть народы, традиционно исповедующие ислам, согласно переписи 2002 г., 
составляют большинство населения в семи субъектах Российской Федерации: 
в Ингушетии (98 %), в Чечне (96 %), в Дагестане (94 %), в Кабардино-Балкарии 
(70 %), в Карачаево-Черкесии (54,6 %), в Башкортостане (54,5 %), в Татарста-
не (54 %). Количество неэтнических (как правило, русских и в целом – славян) 
мусульман, проживающих дисперсно, оценивается в количестве до 20 тыс. чело-
век. 

Численность мусульман в России продолжает активно расти за счет есте-
ственного прироста, особенно среди народов Северного Кавказа, а также за счет 
миграции (в основном из республик Средней Азии и Азербайджана). 

Историческая справка

На территории современной России, главным образом – на Кавказе и в По-
волжье, Ислам распространился вскоре после начала его провозглашения в VII в.  
(взятие дагестанского Дербента арабами-мусульманами в 651 г.) и на протяжении 
всей истории России играл значимую роль в жизни всей Северной Евразии и Рос-
сийского государства.

 Мусульманские государства на территории современной России существо-
вали, начиная с Волжской Булгарии (922-1241 гг.)  и до окончания Кавказских 
войн (1817-1864 гг.); весь этот период мусульмане также жили и на территории 
христианских государств – русских княжеств и феодальных республик, Велико-
го княжества Литовского, Московского государства, затем – Российской империи, 
принимая активное участие во внутренней и внешней политике (помимо ассими-
лированных и принявших в итоге христианство татар, прямо вошедших в элиту, 
известны, например, подписи татарских мурз под призывом к воцарению первых 
Романовых). 

В исламский период Золотой Орды (1312-1480 гг.) христианские княжества 
находились в вассальной зависимости от мусульманских ханств. После объеди-



Ч АС Т Ь V I 481

нения русских земель Иваном III и его преемниками часть мусульманских ханств 
стала находиться в зависимости от православной монархии, а часть была присо-
единена Российским государством (в 1552 г. завоевано Казанское ханство, в 1556 
г. – Астраханское, в последующем – завоеваны Сибирское, Крымское ханство, Но-
гайская Орда. Прекратило существование лояльное Касимовское ханство 1452-
1681 гг., находившееся на территориях нынешней Рязанской области). 

Мусульманское население завоеванных ханств частично было уничтожено в 
ходе войны, частично насильственно переселено, также вплоть до начала-середи-
ны XVIII в. активно распространялась практика христианизации.  

Вследствие экономической и государственной политики регулярно вспыхи-
вали башкирские восстания (1662-1664, 1681-1684, 1704-1711, 1735-1740, 1755-
1756 гг.), огромное влияние на дальнейшие реформы в социальной и религиозной 
сфере оказало совпавшее с Пугачевским восстание под руководством Салавата 
Юлаева (1773-1775 гг.).

Восстановление позиций ислама в России начинается в XVIII в. с правлени-
ем Екатерины II (указ «О терпимости всех вероисповеданий», разрешение строи-
тельства каменных мечетей, создание официальных мусульманских организаций 
– начало их структуризации). 

В XIX в. происходит присоединение (как добровольное, так и в результате за-
воеваний) территорий Средней Азии к Российской империи (современные терри-
тории Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана) и преоб-
разование их в административные области империи (автономией обладали лишь 
Бухарский эмират и Хивинское ханство). 

В XIX в., в ходе ожесточенных Кавказских войн (на протяжении 1817–1864 
годов идут войны с горским населением Чечни, Дагестана, организованным в 
имамат Шамиля, Кабарды, Черкесии, адыгское население которых было отчасти 
уничтожено, отчасти – бежало в Турцию) к Российской империи присоединяются 
территории Северного Кавказа и азербайджанские Закавказские ханства. 

Увеличение населения царской России за счет присоединенных мусульман-
ских народов еще более усиливает исламских фактор жизни империи и струк-
турирует его (учреждено Оренбургское магометанское духовное собрание, затем 
создаются духовные управления и пр.). 

Либерализация политической жизни России в 1905 - 1917 гг. способствует ак-
тивной общественной деятельности мусульман – начинаются  Всероссийские му-
сульманские съезды, создаются мусульманские партии и союзы, в Государствен-
ной думе появляется Мусульманская фракция, массово учреждаются мусульман-
ские газеты, печатаются книги и т.д.



И С ТО Р И Я И СЛ А М А482

После распада Российской империи на недолгое время до становления Со-
ветской власти на Кавказе и в Средней Азии (переживающей последствия Сред-
неазиатского восстания 1916 г.) возникают территории с мусульманской формой 
правления (имараты), а также вооруженное сопротивление Красной армии («бас-
мачество»). 

Поначалу официальная политика Советской власти и СССР в отношении му-
сульманства была наиболее благоприятной по сравнению с другими религиозны-
ми группами (прежде всего с православным христианством) – мусульманское на-
селение также было призвано поддержать становление коммунистической власти. 
Но уже во второй половине 1920-х годов усиливается давление и атеистическая 
пропаганда, направленные против всех религиозных учреждений, в том числе и 
исламских. Мусульманство, как и другие религии, понесло сильный урон в резуль-
тате того, что большинство мечетей и мусульманских учебных заведений было за-
крыто или даже разрушено. В целом антирелигиозная политика (с присутствием 
религиозного фактора либо в качестве декорации, либо для внешнеполитических 
целей) проводится до конца 80-х годов и распада Советского Союза (в СССР были 
только одно медресе в Бухаре и один исламский институт в Ташкенте).

Положение изменилось в сторону благоприятного официального отношения 
к исламу и его усиления в последние годы существования СССР, в эпоху гласно-
сти и перестройки. Важную роль в усилении ислама в 1990–1991 годах в России 
сыграла открывшаяся возможность контактов с единоверцами за рубежом и по-
лучения иностранной помощи. В 1990-е годы в России происходит резкий рост 
числа мечетей и численности мусульманского духовенства (в настоящее время на-
считывается более 40 самостоятельных Духовных управлений мусульман – муф-
тиятов). 

Исламский фактор не обошел и сепаратистские процессы внутри Российской 
Федерации в 90-х годах: в провозглашенной республики Ичкерия и на протяже-
нии двух российско-чеченских войн этих лет ислам играл важную роль на идеоло-
гическом фронте противостояния. Окончание чеченского конфликта ознаменова-
лось успешной интеграцией исламского фактора в мирное русло. Сопротивление 
властям с использованием религиозного фактора продолжилось, в основном, с 
позиций запрещенных в РФ «ваххабитских» групп («Имарат Кавказ», «ДАИШ»), 
ведущих террористическую войну. 

В целом, развитие и интеграция ислама в российское пространство, соответ-
ствующее его статусу (второй, по количеству исповедующих, религии в стране) и 
потенциалу (как позитивного столпа современной российской государственности 
вместо поля для религиозных радикалов) – важнейшая задача Российской Феде-
рации, от успеха решения которой зависит ее внутренняя стабильность и между-
народное положение. 
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Количество мусульман в странах бывшего СССР:

Государство Мусульманское 
население (млн.) %

Азербайджан 8,85 99,2
Армения 0,001 0,03
Белоруссия 0.02 0,2
Грузия 0,43 9,9
Казахстан 8,82 56,4
Кыргызстан 4,73 86,3
Латвия 0,002 0,1
Литва 0,003 0,1
Молдова 0,017 0,5
Узбекистна 26,5 96,3
Украина 0,46 1
Россия 17 12
Таджикистан 5,8 84,1
Туркменистан 4,76 93,1
Эстония 0,002 0,14

Приведенные в таблицах данные были опубликованы Всемирным Банком в 
отчете «Показатели Мирового Развития за 2010 год». 
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