
Арабский халифат
и распространение ислама

Возникновение халифата



Образование арабского халифата
• В V-VI вв. в юго-западной Аравии происходил 

кризис рабовладения, а у кочевых племен 
наблюдалось разложение первобытного 
строя. Усиливалась межплеменная рознь, 
что было причиной войн. Шейхи (главы 
племен) и саиды (племенные старейшины) 
захватывали лучшие пастбища и скот. Право 
занимать общественные должности стало 
наследственной привилегией богатых. 
Экономически ведущим регионом был 
Хиджас (земледельческий район побережья 
Красного моря), по которому проходили 
основные торгово-караванные пути. Эта 
область стала центром объединения.

• Характерной чертой складывания 
государства у арабов была религиозная 
окраска этого процесса: тесная связь 
формирования государственности и 
возникновения новой религии - ислама. 
Политическое и религиозное движение 
возглавил пророк Мухаммед (570-632). Он 
провозгласил необходимость культа в 
единого бога-аллаха и нового 
общественного порядка, исключавшего 
племенную рознь. Главой арабов должен 
был стать пророк - посланник аллаха на 
земле. В конечном счете Мухаммеду 
удалось заручиться поддержкой самых 
различных социальных групп.



Образование арабского халифата
• В 20-30 гг. VII в. было завершено 

оформление мусульманской 
общины Мухаммеда в Медине. 
Была создана религиозная и 
надплеменная организация - ядро 
складывающегося государства. 
Сам Мухаммед выступал в роли 
пророка, вождя, военного 
предводителя и судьи. С 
помощью ислама и военных 
отрядов постепенно 
преодолевался племенной 
сепаратизм. Ближайшие 
родственники и сподвижники 
Мухаммеда постепенно вошли в 
привилегированную группу, из 
которой после смерти пророка 
выделялись новые единоличные 
вожди мусульман - халифы 
(заместители пророка).



Образование арабского халифата
• Халиф Омар (634-644) завершил 

политическое объединение Аравии. В 
VII-VIII вв. другие халифы осуществили 
завоевание Ближнего Востока, 
Средней Азии, Закавказья, Северной 
Африки и Испании. В результате 
сложилась феодальная империя - 
Арабский халифат с центром в 
Дамаске.

• В истории халифата выделяют 2 
этапа: дамасский (сирийский), когда у 
власти находилась династия 
Омейядов (661-750 гг.) и багдадский 
(месопотамский), когда правили 
Аббасиды (750-1055 гг.). По ним 
изучают основные этапы 
государственности.

• Империя была непрочной. Уже с 
середины VIII в. начинается процесс 
распада и происходит образование 
"малых" халифатов: Кордовский 
(Испания), Каирский (Египет) и т. д. В XI 
в. турки-сельджуки овладели 
Багдадом и лишили светской власти 
халифа, хотя и признали его духовным 
главой.



Общественный строй
• Процесс феодализации арабского 

общества начался после завоеваний 
первой половины VII вв. Специфика 
арабского феодализма состояла в 
многоукладности экономики: наряду с 
феодализмом существовали 
патриархально-родовые и 
рабовладельческие отношения. Труд рабов 
использовался в личных хозяйствах 
феодалов и в государственном хозяйстве.

• Государственная собственность на землю 
доминировала и считалась 
собственностью халифа. Она была 
основой централизации государства. По 
мере разложения общинного 
землевладения происходил рост частной 
собственности на землю. В дамасский 
период был распространен мульк, 
аналогичный европейскому аллоду. В 
багдадский период развивается форма 
условного держания икта - 
бенефициарные владения, выделяемые 
феодалам за службу из государственной 
земли. Икта выделялась пожизненно или 
на время отправления должности с правом 
взимания в свою пользу ренты-налога. К X 
в. икта превращается в наследственное 
держание типа лена. У крестьян основная 
часть прибавочного продукта взималась в 
виде налога в пользу халифа. Затем часть 
налогов перераспределялась среди 
феодальной верхушки в виде жалования, 
пенсий и т. п.



Общественный строй.
• В Арабском халифате не сложился особый 

сословный строй с присущей ему иерархией 
сословно-корпоративных групп. Юридическое 
положение лица в халифате прежде всего 
определялось его вероисповеданием: на первом 
плане находились различия в правовом статусе 
между мусульманами и немусульманами 
(зиммиями). Последние были в приниженном 
положении и платили тяжелый государственный 
налог (джизья).

• В классе феодалов верхушку составляла 
мусульманская знать - потомки членов семьи 
Мухаммеда и его сподвижников. Крестьянство 
первоначально распадалось на множество 
этнических групп. Арабы поселялись на новых 
землях обособленными колониями и пользовались 
привилегиями. В некоторых районах крестьян 
начали прикреплять к земле с целью сбора налогов и 
выполнения повинностей. Важную роль играла 
купеческая верхушка городов. Но города были 
полностью подчинены государственному аппарату и 
движение за автономию не зародилось.

• На самой низкой ступени находились рабы. Они 
пополнялись за счет пленников и купленных 
невольников. В эпоху феодализма их правовое 
положение улучшилось: они могли с согласия хозяев 
вести торговые операции и приобретать имущество, 
хотя не признавались субъектами права. Отпуск 
рабов-мусульман на волю считался богоугодным 
делом.



Государственный строй.

• В результате завоеваний VII в. происходит 
оформление своеобразной раннефеодальной 
монархии. Халифат этого периода - относительно 
централизованное теократическое государство. Во 
главе находился халиф - преемник пророка. В его 
руках была сосредоточена духовная (имамат) и 
светская (эмират) власть. Первые халифы 
избирались мусульманской знатью, но вскоре власть 
халифа стала наследственной, передаваемой по 
завещательному распоряжению. Юридически власть 
халифа была неограниченной, но фактически он был 
вынужден считаться с интересами феодальной 
верхушки и мусульманского духовенства.

• Главный советник и высшее должностное лицо при 
халифе - везирь. Он мог быть по мусульманскому 
праву с широкой или с ограниченной властью (то 
есть только исполняющие приказания халифа. К 
числу важных чиновников относились начальник 
телохранителей халифа, начальник полиции и 
особый чиновник, осущсуществляший надзор за 
другими должностными лицами. Всех чиновников в 
государстве назначал халиф.

• Центральные органы управления 
назывались диванами и представляли собой 
специальные правительственные ведомства: диван 
военных дел, внутренних дел, почтовой службы. У 
последнего особые функции: строительство и 
ремонт, дорог, караван-сараев, колодцев и функции 
тайной полиции. По мере расширения функций 
феодального государства усложнялся центральный 
аппарат, росло число центральных ведомств.



Армия.

• В основе формирования армии 
лежала исламская доктрина о 
завоевании "неверных" путем 
"священной войны". Принимать в ней 
участие обязаны все 
совершеннолетние и свободные 
мусульмане.

• На первом этапе завоеваний арабская 
армия формировалась из племенного 
ополчения. В результате военных 
реформ конца VII - середины VIII в. 
армия разделилась на 2 части - 
постоянное войско и добровольцы 
(каждая часть находилась под 
командованием отдельного 
полководца). В постоянном войске 
особое место занимали 
привилегированные воины-
мусульмане. Армия пополнялась за 
счет ополченцев, и наемничество 
почти не практиковалось.



Коран – священная книга 
мусульман

• Основной источник мусульманского 
вероучения - Коран, понимаемый 
мусульманами как предвечное, 
несотворенное «слово Божие», откровение, 
которое Бог, говорящий в Коране 
преимущественно от первого лица, как бы 
слово в слово продиктовал Мухаммаду 
через своего ангела Гавриила. Подобно 
тому, как для христиан Бог воплотился в 
Иисусе Христе, для мусульман Он открыл 
Себя в Книге - в Коране.

• Второй источник мусульманского 
вероучения - Сунна, своего рода священное 
предание, примеры из жизни Мухаммада как 
источник материала для решения 
религиозных, социально-политических, 
правовых проблем, возникающих перед 
мусульманской общиной. Сунна слагается 
из хадисов, повествующих о высказываниях 
Мухаммада по тому или иному конкретному 
поводу, его поступках или невысказанных 
одобрениях. Хадис всегда состоит из двух 
частей: собственно краткого рассказа и т. н. 
опоры - перечня передатчиков данного 
текста, которые в непрерывной цепи 
преемства удостоверяют его подлинность.



Ислам
• Важнейший принцип ислама - строгий 

монотеизм, носящий абсолютный и 
безусловный характер. Бог в Коране 
предстает одновременно и как 
всемогущий, всевышний, даже 
грозный и в то же время как 
милостивый, сострадающий и 
прощающий. Он ближе к человеку, 
«чем его шейная артерия», говорится 
в Коране и в то же время 
утверждается: «Не постигают Его 
взоры...». То есть Бог абсолютно 
потусторонний, непроницаемый, 
непостижимый в своей сущности. Бог 
открывает Себя человеку только через 
откровение, знамения и свои имена. 
Милосердный, Верный - это 
божественные имена. Проявлением 
благочестия считается у мусульман 
как можно чаще упоминать Бога и Его 
имена.



Пять столпов ислама
• Религиозные предписания, которые 

обязан соблюдать каждый 
мусульманин, - это, прежде всего 
«пять столпов ислама»:

• - словесное исповедание единобожия 
и пророческой миссии Мухаммада, 
выражающееся в произнесении 
молитвенной формулы 
свидетельства: «Нет божества, кроме 
Бога, и Мухаммад - раб Его и 
Посланник Бога»;

• - ритуальная молитва, которую 
мусульманин должен совершать пять 
раз в день;

• - очистительная милостыня в пользу 
нуждающихся;

• - пост в месяц рамадан, который 
состоит в полном воздержании от еды, 
питья и любых увеселений в светлое 
время суток;

• - паломничество (хотя бы раз в жизни) 
в Мекку к главной мусульманской 
святыне - Каабе. 



Пять столпов ислама
• Паломничество в Мекку, где ежегодно 

собираются мусульмане со всего мира, 
символизирует, прежде всего, единство 
мусульманской общины, которая в идеале 
не признает национальных и культурных 
различий. После окончания паломничества 
начинается длящийся три дня главный 
мусульманский праздник - ид ал-адха или 
курбан-байрам, праздник 
жертвоприношения, поскольку в последний 
день паломничества приносится в жертву 
домашний скот в память о 
жертвоприношении Авраама.

• Второй по значимости мусульманский 
праздник - ид ал-фитр или ураза-байрам, 
праздник разговенья в честь окончания 
поста в месяц рамадан.

• В целом ислам представляет собой 
нерасторжимое единство религии, культуры 
и социально-политического устройства, 
тотальную систему, объемлющую в их 
единстве все стороны, все уровни жизни 
человека. Классический ислам не 
дифференцирует духовную и мирскую 
сферы, ему чуждо характерное для 
христианства различение понятий 
«Божьего» и «кесарева», что проявляется как 
у средневековых теологов, так и у идеологов 
нашего столетия



КУЛЬТУРА АРАБСКОГО 
ХАЛИФАТА 

• Художественная культура исламского мира 
своеобразна. В ней нет живописи, так как 
запрещалось изображать Аллаха и все 
божественное. Но в ней получает самое 
широкое распространение поэзия. В 
стихотворной форме автору было гораздо 
легче выразить себя через поэтические 
вольности, полунамеки, нарочито сложные и 
туманные образы. Кроме того, стихи, 
особенно короткие и легко запоминающиеся 
были прекрасным средством 
распространения вольнодумных идей.

• Основная композиционная форма арабской 
поэзии – знаменитая «касыда» - сложилась 
во второй половине VIII века. Это небольшая 
поэма из 80-10 стихотворных строк – 
«бейтов». Касыда состоит из нескольких 
поэтических частей, различных по жанру и 
не связанных между собой, но образующих в 
сознании слушателя целостную картину. 
Другая стихотворная форма – «кыта» - 
короткое стихотворение из 8-12 строк с 
единым содержанием. В форме кыт 
слагались погребальные плачи, 
«самовосхваления» и «поношения» во 
время поэтических перебранок. В это же 
время происходит становление и других 
жанровых форм – героического эпоса, 
философских рубаи, возвышенных од, 
лирических газелей.



КУЛЬТУРА АРАБСКОГО 
ХАЛИФАТА 

• Поэтическое творчество было 
строжайше канонизировано. Арабо-
мусульманский поэтический канон 
включал три основных раздела: 
метрику – «аруз», рифму – «кафийю», 
поэтические тропы и фигуры – «бади». 
Канонизация дала мощный толчок 
развитию искусства мусульманского 
Востока, сделала его художественно 
активным на протяжении многих 
столетий.

• Ограниченная строгими рамками 
традиционной композиции и жанров, 
арабская поэзия развивалась 
«вглубь», за счет усложнения 
поэтической техники, становясь, все 
более изощренной и утонченной. 
Поэты увлекаются чисто 
формальными задачами: уснащают 
свои стихи сложными поэтическими 
фигурами, многостепенными 
метаморфозами, изысканной игрой 
слов, заботясь не только о звуковом, 
но и о зрительном эффекте.



Творчество философов и 
поэтов

• Творчество Абулькасима Фирдоуси 
(934-1030), великого персидского поэта, 
создавшего бессмертную эпопею 
«Шахнаме». В ней он воспевал иранских 
царей, но в центре находится эпический 
герой Рустам, сын своего народа. Славя 
человека, Фирдоуси писал:

• В цепи человек стал последним звеном,
• И лучшее все воплощается в нем.
• Как тополь вознесся он гордой главой,
• Умом одаренный и речью благой.
• Вместилище духа и разума он,
• И мир бессловесных ему подчинен…
• Всемирно известно творчество Омар 

Хайяма (1040-1123), ученого, философа и 
бессмертного поэта, создавшего 
незабываемые рубаи. Каждое 
четверостишие Хайяма – это маленькая 
поэма с философским подтекстом:

• Много лет размышлял я над жизнью 
земной.

• Непонятного нет для меня под лунной.
• Мне известно, что мне ничего неизвестно! 

–
• Вот последняя, правда, открытая мной.



Культура арабского халифата
• Ислам наложил глубокий отпечаток на 

культуру тех стран, где он получил 
распространение. Уже в раннем 
исламе зарождаются три основных 
мусульманские дисциплины:

• - наука о толковании и чтении Корана,
• - наука о хадисах,
• - правоведение, в рамках которого в 

суннизме складываются четыре в 
равной мере признанных 
авторитетными религозно-правовых 
толка: ханифитский, шафиитский, 
маликитский, ханбалитский. Из 
коранических предписаний и запретов 
и юридических прецедентов, 
зафиксированных в хадисах, 
формируется мусульманский закон 
(шариат), который по сей день 
остается главным источником 
законодательства большинства 
мусульманских стран. В шариате 
слиты воедино религиозное, правовое 
и этическое начала.



Раскол Ислама
• После битвы при Сиффине в 657 между 

сторонниками 4-го праведного халифа Али 
(зятя и двоюродного брата Мухаммада) и 
Муавии (основателя первой мусульманской 
династии омейядов) ислам распался на три 
основных направления. Первоначально 
причиной раскола стал вопрос о верховной 
власти в мусульманской общине. 
Большинство, впоследствии получившие 
название «ахл ас-сунна» (люди традиции), 
сунниты, считало, что халифом должен быть 
человек, принадлежавший семье 
Мухаммада в широком смысле, т. е. быть 
выходцем из племени курейш; шииты (от 
«ши'ат Али» - партия Али) утверждали, что 
власть может принадлежать только прямым 
потомкам Али и его жены Фатимы (любимой 
дочери Мухаммада) - единственных 
продолжателей мужской линии пророка; 
наконец, хариджиты, отделившиеся от Али, 
считали, что главой мусульманской общины 
может быть любой ее член. После ряда 
военных поражений хариджиты 
сосредоточились на разработке 
государственно-правовых, этических и 
догматических идей, создав значительную 
богословскую литературу.



сунниты и шииты
• Центральной догмой шиитов стал 

культ имама - авторитетного учителя 
из «дома Али», безгрешного и 
непогрешимого в делах веры, 
обладающего тайным знанием и 
наделенного способностью толковать 
сокровенный смысл Откровения. 
Имамом его делает не человеческое 
произволение, а внутренний характер 
его природы - присутствие в его 
существе предвечной божественно-
световой субстанции. Без имама и его 
руководства невозможно спасение 
верующих. Авторитет имамов шииты 
противопоставляют согласному 
мнению религиозных авторитетов 
(иджма) суннитов, эзотерический 
смысл откровения (батин), доступный 
только «посвященным», - 
экзотерическому (захир).



Сунниты и шииты
• Своей кульминации шиитская доктрина 

достигает в учении о «скрытом имаме»: 
последний из «видимых имамов» (разный в 
различных шиитских сектах: у исмаилитов - 
7-й, у имамитов - 12-й) не умер, а перешел в 
состояние гайба, т. е. по воле Бога был изъят 
и сокрыт от людей, продолжая в этом 
сокрытом состоянии управлять жизнью 
верующих и долженствующий в конце 
времен явиться в роли своего рода мессии - 
махди, наполнив мир правдой и 
справедливостью. Миросозерцание шиизма 
глубоко эсхатологично и носит 
профетический характер. В целом - это 
своеобразная попытка ввести в ислам 
персонифицированного посредника между 
Богом и человеком (тенденция, особенно 
характерная для крайних шиитских сект, в 
той или иной мере обожествлявших Али и 
его потомков и развивавших чуждые 
суннитскому исламу идеи воплощения и 
метемпсихозы). Вероучение и догматика 
крайних шиитов (алавитов, друзов, али-
илахи, карматов, хуруфитов) носят 
синкретический характер и содержат 
элементы древних астральных культов, 
индуизма, зороастризма, манихейства.

•  



Упадок халифата
• Углубление феодализации привело к следующим 

изменениям в государственном строе:
• Происходит фактическое ограничение светской 

власти халифа. Везирь, опираясь на поддержку 
знати, оттесняет верховного правителя от реальных 
рычагов власти и управления. К началу IX в. 
фактически управление сосредотачивается в руках 
везирей, которым непосредственно подчинялись 
центральные органы управления. Везири 
самостоятельно стали назначать чиновников. 
Духовную власть халифы стали разделять с главным 
кади, руководившим судами и образованием.

• В государственном механизме возросла роль армии, 
её влияние на политическую жизнь. Появляются 
наемники. Создается дворцовая гвардия из рабов 
тюркского происхождения. К концу IX в. влияние 
гвардии усиливается и гвардейские военачальники 
расправляются с неугодными халифами и возводят 
на престол своих ставленников.

• Усиливаются сепаратистские тенденции в 
провинциях. Власть эмиров становится все более 
независтмой от центра, и с IX в. становится 
фактически наследственной: появляются династии 
эмиров. Постепенно эмиры превращаются в 
самостоятельных правителей со своим войском и 
удерживают налоги в своем распоряжении.

• Ослабление центральной власти сочеталось с 
этнической и экономической разобщенностью 
огромных территорий, усилением национально-
освободительной борьбы. В IX-XI вв. происходит 
политический распад и падение халифата.



Значение ислама

• Ислам и мусульманская культура – часть 
общечеловеческой цивилизации, 
весомый элемент духовного потенциала 
миллиона людей. 


