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Ислам — одна из значимых мировых ре-
лигий. И прежде и сегодня, играя значи-
тельную роль в истории человеческой ци-
вилизации, она продолжает существенно 
влиять на различные области общественно-
политической, правовой и культурной жиз-
ни многих государств мира, в первую оче-
редь — стран Ближнего Востока, некоторых 
стран Дальнего Востока, Центральной, Ма-
лой Азии и Кавказа. В основу формирова-
ния государственного аппарата, основного 
закона государства, стратегии политическо-
го устройства, экономических, культурно-
этнографических и религиозных преобразо-
ваний этих государств органично ложится 
веками сформированная религиозно-куль-
турная составляющая — пласт традиций, 
обычаев, морально-этических, нравствен-
ных принципов и правовых норм. Возник-
новение, распространение и закрепление 
тех или иных направлений ислама в кон-
кретных исторических условиях повлияли и 
продолжают оказывать сильнейшее воздей-
ствие на развитие уже современных госу-
дарств. 

Исламские страны отличаются друг от 
друга как по социально-экономическим и 
политическим характеристикам, так и по 
масштабам и направленности влияния ис-
лама и мусульманского права на их государ-
ственно-правовое развитие. Наряду с об-
щими чертами, характеризующими такое 
влияние в большинстве из них, можно об-
наружить особенности, присущие отдель-
ным странам [3, с. 3]. Османская империя в 
этом плане — уникальное государство. 
Здесь законодательство развивалось по 
двум самостоятельным линиям. Первая ли-
ния связана с принципами мусульманского 
права и соответствовала официально при-
нятому в империи толкованию ханафитской 
правовой школы. Вторая — это султанское 
(светское) законодательство, которое вы-
росло из местного обычного права. Не уди-
вительно, что сегодня интерес к правовой 
системе Османской империи на Западе воз-
растает. 

Турецкая историография. Пережив 
сложный период объединения, становления 
молодого государства (со второй половины 
XIII в. до второй половины XIV в.), словно 
переняв эстафету от Сельджуков, в 
Османской империи новый виток в 
развитии получает богословие (ал-калам), и 
в первую очередь, суфизм. К XV веку в 
османской Турции уже были известны такие 
суфийские братства как ас-сухравардийа, 
накшбандийа и халватийа. Так, ‘Ала ад-дин 
‘Али б.Муса (ум. в 1437 г.) (составитель 
сборника молитв) и ‘Ала ад-дин ‘Али Фенери 
(ум. в 1497 г.) представители братства ас-
сухравардия, а Акбилек Бахши Халифе (ум. 
в 1523 г.) — халватийа. В Османской 
империи в период правления Сулеймана I 
Кануни (1520−1566) и Селима II (1566−1574) 
это братство достигло зенита своего 
могущества [9, с. 23−24]. 

В этот период появляется множество ра-
бот по мусульманскому праву. В большин-
стве случаев первые сочинения по ал-фикху 

(мусульманскому праву) носили компиля-
тивный характер или были переводами бо-
лее ранних трудов арабских и персидских 
авторов. Например, ‘Ала ад-дин ‘Али Эсвед 
(Караходжа) (ум. в 1397 г.), получивший об-
разование в Иране, занимался переводами с 
персидского языка. Хусрев Мехмед-эфенди 
Сиваси (ум. в 1481 г.) переводил сочинения 
с арабского языка и сам занимался разра-
боткой мусульманского права. В османской 
историографии известны также работы 
Илйаса Синоби (ум. в 1486 г.) и Абдуррах-
мана Амасьяви (ум. в 1516 г.). Они занима-
лись изучением, переводами и толкованием 
ал-Кур’ана [9, с. 40−45]. 

Отдельно создавались и переводились 
труды по истории ислама. Так, кадий Хю-
сейн Дийарбекири (ум. в 1559 г.) написал 
историю ислама на арабском языке, со-
стоящую из трех глав и приложения. При-
ложение содержит рассказы о четырех 
«праведных» халифах, Умаййадах, Аббаси-
дах и Османских султанах вплоть до прав-
ления Мурада III (1574−1595) [9, с. 79]. 
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Известно, что ислам ханафитского толка 
был принят еще при Сельджуках, а затем 
постепенно стал основным мазхабом (рели-
гиозно-правовой школой) на территории 
Османской империи. Со второй половины 
XV в. появляются самостоятельные труды 
османских авторов по ханафитскому праву. 
Это работы Кемал ад-дина Мехмеда Сиваси 
(ум. в 1456 г.) и Махмуда б. Сулеймана Ке-
феви (ум. в 1588 г.). Последний, пользуясь 
переводными работами ханафитских уче-
ных, составлял списки авторов и сочинений 
по ханафитскому праву [10, с. 351, 391]. 

Среди богословов и законоведов, авторов 
дидактических и этических сочинений, вы-
деляется труд кадия Али б. Имраллаха Кы-
налы-заде (1511−1572) «Ахлак-и Алай» 
(«Возвышенные нравы»), в котором автор 
скомпилировал суфийские философско-
этические сочинения арабских и персид-
ских авторов [9, с. 61]. 

Коджа-Нишанджи Джелял-заде Мустафа 
Челеби (ум. в 1567) был одним из выдаю-
щихся историков и законоведов Османской 
империи XVI в. Он начал свою государст-
венную службу в качестве секретаря дивана 

(государственного совета при султане) в 
1516 г., при султане Селиме I (1512−1520). 
Пост нишанджи (т. е. главы государствен-
ной канцелярии, в обязанности которого 
входило оформление всех султанских ука-
зов и других государственных актов) он за-
нимал дважды уже при султане Сулеймане 
Кануни (с 1534 по 1557 и с 1566 по 1567 г.) 
[4, стр. 5]. 

Интересна копия свода законов 1620 г., 
составленная Хюсейном, хранящаяся в 
фондах Венской национальной библиотеки. 
Полный текст канун-наме (свода законов) 
входит в хронику вышеуказанного автора 
«Беда-и ул-векаи» («Удивительные собы-
тия»). Составителем этого свода законов 
является реис уль-кюттаб* Высокого дива-
на по имени Лейси-заде Мехмед ибн Мус-
тафа, занимающий пост нишанджи. Хю-
сейн начинает канун-наме словами, которых 
нет в тексте Лейси-заде Мехмеда: «Эта кни-

га законов является законом моего отца и 
деда. Она является также и моим законом. 
Мои славные потомки из поколения в поко-
ление пусть действуют в соответствии с 
ним» (Цит. по [4, с. 5]). Это очень важное 
вступление, как отмечает известный совет-
ский востоковед А. С. Тверетинова, должно 
обозначать, что данный свод законов вклю-
чил в себя все то, что было установлено ра-
нее, и призван определить все дальнейшее 
развитие правовых процессов в Османской 
империи [4, с. 5]. 

В правотворчестве Османской империи 
имена шайх ал-исламов (верховных муфти-
ев) Ибн Кемаля, Зенбилли ‘Али-эфенди и 
Абу Су‘уда-эфенди особенно значимы. 

Ибн Кемаль (Кемальпаша-заде Ахмет 
Шемседдин) родился в Эдирне, предполо-
жительно в 1468 г. Его отец был из рода си-

пахи (военных ленников) и сначала, как и 
его отец, Кемальпаша служил в османской 
армии, участвовал во многих известных 
сражениях. Однако скоро он понял, что тяга 
к знаниям в его душе сильнее любви к во-
енному делу и стал вплотную заниматься 
наукой. Выучил арабский и персидский 
языки. Сначала стал учителем в медересе в 
Эдирне, затем — судьей. Позже получил 
пост Румелийского кадиаскера (должность 
верховного судьи в Османской империи 
XVI в.), заслужил уважение обоих правя-
щих монархов (Селима I, Сулеймана Кану-
ни). В 1525 г. Ибн Кемаль был назначен на 
пост шайх ал-ислама и оставался на этой 
должности вплоть до своей смерти в 1533 г. 
[10, с. 256]. 

Ибн Кемаль был талантливым истори-
ком, поэтом и ученым. Известны его пере-
воды комментариев к ал-Кур’ану, книг ре-
лигиозного содержания, а также фетвы. 
Особое место занимает сборник его фетв 
«Мухиммат» («Самое важное»).  

Зенбилли ‘Али-эфенди (ум. в 1525/6 г.) 
был восемнадцатым шайх ал-исламом Ос-
манской империи. Родился в Карамане. 
Точная дата его рождения не известна. На-
чальное образование он получил в Карама-
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не и Конье, затем продолжил обучение в 
Стамбуле и Бурсе. В Бурсе он женился на 
дочери своего наставника и был назначен 
учителем в медресе Ташлык ‘Али-бея в 
Эдирне. Здесь ‘Али-эфенди, благодаря сво-
им личным качествам и глубоким знаниям, 
заслужил почет и уважение [10, с. 288]. 

После смерти Мехмеда II (1451−1481) 
трон занял султан Баязид II (1481−1512). 
Султан пригласил ‘Али-эфенди во дворец, 
но тот отказался, за что последовала дли-
тельная ссылка в Амасью, в сельскую шко-
лу. Каким образом впавший в немилость 
‘Али-эфенди получил пост шайх ал-ислама 
доподлинно не известно [10, с. 289]. 

Зенбилли ‘Али-эфенди умер в 1525/6 г. в 
Стамбуле. Он занимал пост шайх ал-ислама 
24 года. Свое прозвище Зенбилли (от тур. 
Zembil — плетеная кошелка, корзина) он 
получил, потому что отдавал просителям 
фетвы в плетеной корзинке [10, с. 289]. 

За многие годы на посту духовного лиде-
ра государства ‘Али-эфенди издал множест-
во фетв. Самая известная его работа право-
вого содержания — это «Мухтарат ул-

фетва» («Избранные фетвы»). Отдельно 
для султана Баязида II было написано сочи-
нение о морали, духовном и нравственном 
облике человека. К сожалению, название 
его до нас не дошло [10, с. 289−290]. 

В истории права Османской империи Абу 
Су‘уд-эфенди (1490−1574) занимает особое 
место. Он считается тем, кто привел в соот-
ветствие ханафитское мусульманское право и 
османское светское законодательство (канун). 

Абу Су‘уд (известный также как Ходжа 
Челеби) — комментатор ал-Кур’ана, хана-
фитский ученый и шайх ал-ислам, родился 
30 декабря 1490 г. недалеко от Стамбула. 
Начальное образование он получил дома. 
Абу Су‘уд начал работать в качестве мудар-

риса (учителя) в медресе в Инегёле. Его 
карьера развивалась постепенно. После то-
го, как Абу Су‘уд покинул Инегёль, он от-
правился в столицу Османской империи — 
Стамбул и через 10 месяцев получил назна-
чение на должность преподавателя в медре-

се Дауда-паши, а несколько месяцев спустя 
в медресе Махмуда-паши — за жалование в 
40 акче

 **в день. В 1527 г. он получил 
должность в высшем учебном заведении, в 
одном из восьми медресе Мехмеда II 
(1451−1481) в Стамбуле. Это назначение 
стало апогеем карьеры преподавателя, и 
Абу Су‘уд становится претендентом на бо-
лее высокие должности — судейские. В 
1533 г. был назначен на должность кадия 
сначала в Бурсе, затем в Стамбуле. В 1537 г. 
он занял пост румелийского кадиаскера и в 
1545 г. Сулейман I (1520−1566) назначил его 
главным муфтием или шайх ал-ислмом. Он 
оставался главным духовным лицом госу-
дарства до конца жизни в течение правле-
ния двух султанов: Сулеймана I и Селима II 
(1566−1574) [24, с. 152−153]. 

Абу Су‘уд умер и был похоронен в Стам-
буле в районе Эбу Эйуб, где его могила рас-
полагается и по сей день. Некоторые его по-
томки назначались на высокие должности 
при дворах султанов Селима II, Мурада III и 
Мехмеда III (1595−1603) [24, с. 152−153]. 

Всю свою жизнь, с того момента, как его 
назначили судьей Бурсе в 1533 г. и до самой 
смерти в 1574 г., Абу Су‘уд посвятил юри-
дической практике. Ценятся и его работы 
юридического содержания, и комментарии к 
ал-Кур’ану, несмотря на то, что это — отчас-
ти заимствование комментариев ал-Бадави 
(1199−1276) и аз-Замахшари (1075−1144). Его 
комментарии к ал-Кур’ану носят название 
«Иршад ал-‘акл ас-салим» («Руководство 
здравого разума»). Его труд стал известен 
как в Османской империи, так и за ее пре-
делами. Работу несколько раз переиздавали 
и комментировали. Комментарии к ал-
Кур’ану заняли у Абу Су‘уда 30 лет жизни. 
Он сам объяснял столь долгий срок работы 
тем, что был постоянно занят решением по-
вседневных вопросов на посту кадиаскера, 
а затем и шайх ал-ислама. К тому же посто-
янные войны, в которых он сопровождал 
султана, не давали ему возможности зани-
маться любимым делом [24, с. 152−153]. 
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Абу Су‘уд владел арабским, персидским 
и османским языками в совершенстве, что 
позволяло ему изучать произведения на 
этих языках как в историческом и юридиче-
ском, так и в поэтическом аспектах. Среди 
наименее изученых его работ молитвенник, 
основанный на традициях, — «Ду‘а-нама». 
От составителя подобных произведений 
требовалось определенное мастерство и ли-
тературные способности — молитвы долж-
ны были легко запоминаться, так как их 
следовало заучивать наизусть [24, 
с. 152−153]. 

На посту шайх ал-ислама Абу Су‘уд за-
нимался тем, что приводил в соответствие 
канун, административный закон в Осман-
ской империи, и шари‘ат, священный закон 
ислама. Он значительно преуспел в этом 
деле. При поддержке Сулеймана I он закон-
чил и объединил результаты деятельности в 
этой сфере прошлых лет. Он сформулиро-
вал здравыми и емкими определениями 
принцип, что кадии должны назначаться 
султаном и, более того, что они ограничены 
в вынесении решений рамками шари‘ата. 

Будучи еще кадиаскером по приказу сул-
тана, он начал проверять и пересматривать 
земельный закон в европейских провинциях 
Османской империи, максимально адапти-
руя и приводя его в соответствие с нормами 
шари‘ата. Некоторые из его фетв сохрани-
лись и до сегодняшнего дня. Следуя своей 
основной задаче, Абу Су‘уд учитывал прак-
тику легализации вакфов***, движимого 
имущества, в особенности денежного иму-
щества, плату и получение вознаграждения 
за преподавание и другие религиозные обя-
занности [15, с. 18−19]. 

Фетвы Абу Су‘уда-эфенди не были пе-
реведены на русский язык. Существует 
единственный печатный источник на ос-
манском языке, основанный на двух собра-
ниях рукописей Абу Су‘уда-эфенди. Автор 
печатного издания — М. Эртогрул Дюздаг. 
Собрания находятся в библиотеках Стамбу-
ла: Fatih Kütüphanesi и Bayezid Umûmî 
Kütüphanesi [21, с. 24−26]. 

В современной турецкой историографии 
среди работ, посвященных мусульманскому 

праву в Османской империи, выделяется 
работа профессора политических наук 
Стамбульского университета Тунайя Т. 3. 
«Процесс вестернизации в политической 
жизни Турции». В ней анализируется про-
цесс становления и развития современных 
государственных институтов и конституци-
онного правопорядка. В своей работе автор 
обращает внимание на вестернизацию ос-
манского права и говорит о влиянии запад-
ного права на османское, начиная с XVII 
века. Тунайя пишет, что отношения Запада 
и Османской империи в «период останов-
ки» (1579−1683) следует назвать «сосуще-
ствованием», поскольку обе стороны жили, 
не затрагивая одна другую. До поражения 
под Веной (1683) турки не думали о «вестер-
низации» (т. е. европеизации): наоборот, в 
стране господствовало убеждение, что Ос-
манская империя сама была образцом для За-
пада. Венская катастрофа показала, что Запад 
превзошел Османскую империю в техниче-
ском и культурном отношении (термин «ме-
денийет» — «культура» Т. 3. Тунайя толку-
ет, в частности, как «условия [повседнев-
ной] жизни», которые должны были изме-
ниться на западный лад). Условия повсе-
дневной жизни любого общества регулиру-
ются правовыми нормами. В османском 
обществе — это нормы шариата [1, с. 334]. 

Любым реформаторским начинаниям 
упорно противостояла идеология ислама. 
Носителя этой идеологии — духовенство 
(«ученое сословие») — Т. 3. Тунайя называ-
ет «самой крупной политической силой им-
перии». Нововведения до 1826 г., по мне-
нию автора, были возможны лишь при ус-
ловии компромисса с духовенством или 
тесно с ним связанным «военным сослови-
ем». Особая роль этих двух сословий опре-
делялась тем, что в османской системе они 
находились как бы между султаном и наро-
дом, причем народ обычно был на их сто-
роне. Поэтому практически только эти два 
сословия обладали реальной возможностью 
поддержать или запретить любые начина-
ния реформаторов [1, с. 344]. 

Наиболее серьезные работы, содержащие 
анализ данных по истории законодательства 
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в Османской империи, принадлежат видно-
му турецкому ученому, профессору Стам-
бульского университета Омеру Лютфи Бар-
кану. О. Л. Баркан в своей работе «Osmanlı 
Kanun-nameleri» («Османские канун-наме») 
[6] отметил, что большие трудности для 
всестороннего исследования турецкого за-
конодательства в средние века создаются 
отсутствием в архивах Турции официаль-
ных текстов даже тех законодательных сво-
дов, которые известны историкам по раз-
личным публикациям. Что касается харак-
тера опубликованных текстов, то, вследст-
вие известной их фрагментарности, встре-
чающихся в них повторений и даже некото-
рых противоречий, можно предположить, 
что они представляют собой весьма распро-
страненные в то время сборники докумен-
тов (мюншаат) или частного характера за-
писи, составлявшиеся обычно либо в по-
знавательных целях, либо в качестве вспо-
могательных пособий, необходимых кади 
(судьям) и другим причастным к судебно-
административным делам людям для их 
юридической, административной или фис-
кальной практики. Именно поэтому в на-
стоящее время еще нет возможности соста-
вить уверенные суждения об основных эта-
пах систематизации появившихся в разное 
время отдельных султанских указов и по-
становлений, относившихся к различным 
правовым, военно-административным и 
фискальным вопросам [4, с. 6]. 

В турецких и европейских рукописных 
коллекциях хранится большое количество 
списков канун-наме султана Сулеймана Ка-
нуни. Но официальный текст этого кодекса 
не найден. Совершенно неудовлетворитель-
ная в научном отношении, изобилующая 
пропусками и неверно прочитанными мес-
тами, необъясненными повторениями одних 
и тех же сюжетов публикация канун-наме 
Сулеймана I, осуществленная М. Арифом 
по пяти рукописям, поныне остается един-
ственной [4, с. 9]. 

Исследования по истории турецкого пра-
ва Гюльнихаль Бозкурт, профессора Анкар-
ского государственного университета, пред-
ставляют особый интерес. Она написала 

множество работ, посвященных истории 
правовой системы Турции. Одна из наибо-
лее значимых ее работ — «Türk Hukuk 
Tarihi» («История турецкой правовой сис-
темы») [8]. Г. Бозкурт подробно рассматри-
вает в своем труде условия формирования 
турецкого права и разделяет его на «доис-
ламское», мусульманское и турецкое право 
— после принятия ислама. Автор подчерки-
вает важность влияния географического, 
психологического и этнического факторов 
на формирование турецкой правовой систе-
мы. Далее рассматриваются изменения в 
области права, которые были внесены после 
провозглашения реформ Танзимата (1839). 
В своей следующей работе «Gayrimüslim 
Osmanlı Vatandaşları Hukuki Durumu» 
(«Правовое положение немусульманских 
подданных Османской империи») [7] 
Г. Бозкурт продолжила размышления на эту 
тему. Вопросы мусульманского права в ее 
работах затрагиваются чаще в контексте 
рассмотрения турецкого права. 

Западная историография. В западной 
научной литературе только в XX в. возро-
дился интерес к мусульманскому праву как 
к научной дисциплине — прежде всего, в 
работах таких ученых, как Й. Шахт [23], 
У. Хейд [13; 14], Н. Дж. Коулсон [11], 
К. Имбер [15]. Однако в целом изучение му-
сульманского права находится на ранней 
стадии своего развития. Семейное право в 
Османской империи в западной литературе 
практически не освещено, за исключением 
нескольких работ. 

Первопроходцем в области изучения Ос-
манского права на западе можно назвать 
Уриеля Хейда (1913−1968). У. Хейд был вы-
дающимся ученым, тюркологом и османи-
стом. Родился он в Кельне, изучал право и 
экономику в Кельне, Мюнхене и Бонне, за-
тем иммигрировал в Иерусалим, где в 1947 
году получил докторскую степень в Еврей-
ском университете. После провозглашения 
государства Израиль в 1948 г. он присоеди-
нился к дипломатической миссии в Ва-
шингтоне в качестве первого секретаря, 
позднее занимал пост советника в Анкаре. 
С 1951 года У. Хейд оставил дипломатиче-
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скую карьеру и стал преподавать в Восточ-
ном институте при Еврейском университете 
в Иерусалиме, где со временем стал видным 
специалистом по истории ислама в Осман-
ской империи и Турции, возглавил кафедру 
истории Ближнего Востока, стал директо-
ром Института Востоковедения в Израиле. 
Уриель Хейд владел турецким, арабским и 
персидским, а также основными европей-
скими языками. Большинство его работ по-
священы Османской империи периода XVI 
— XX вв. и Турецкой Республике. Он пер-
вым опубликовал исследования по истории, 
праву и языку Османской империи и Тур-
ции [15, с. XI].  

В области османского правоведения ши-
роко известна его работа о фетвах [13], ос-
нованная на исследовании османских руко-
писей. В ней автор постарался рассмотреть, 
как на практике применялось мусульман-
ское право в Османской империи. Труд У. 
Хейда, посвященный уголовному праву в 
Османской империи [14], не был закончен и 
сейчас доступен благодаря В. Л. Менажу, 
который издал рукопись. Работа основана 
на многочисленных источниках: фетвах, 

канунах, фирманах (указах) и др. Книга раз-
делена на две части, в которых подробно 
описываются история османского уголовно-
го права и процедура уголовного судопро-
изводства: законы, суды, судебные разбира-
тельства и наказания. 

Следует упомянуть еще две работы. Пер-
вая — принадлежит Йохансену Баберу [5] и 
касается вопросов правового положения 
османского Египта в XVI в. Она интересна 
тем, что, хотя в ней и не фигурирует Абу 
Су‘уд или его решения, он правовые фор-
мулировки часто можно соотнести с мнени-
ем Абу Су‘уда относительно налогов и зем-
левладения в османской Венгрии, Анатолии 
и на Балканах. Вторая — Йону Мандавиллю 
[19], которая рассматривает сложные во-
просы денежных благотворительных взно-
сов и в которой главным действующим ли-
цом является Абу Су‘уд. Отличительным 
качеством этой работы, как отмечает Колин 
Имбер, является ясность и четкость оценки 

как сугубо правовых вопросов, так и их со-
циального и исторического контекста.  

В последние годы интерес к теме му-
сульманского права на западе значительно 
вырос. Несмотря на это, вопрос права в Ос-
манской империи рассматривается лишь в 
контексте общих вопросов теории и прак-
тики мусульманского права [17; 18; 26] и 
его истории [12; 20; 27]. Однако можно от-
метить несколько работ, в которых праву в 
Османской империи XVI века уделяется 
большее внимание. 

Интересна работа западного историка 
Колина Имбера. Она основана на переводе 
и глубоком анализе османских фетв, при-
надлежащих Абу Су‘уду-эфенди [15] (Ко-
лин Имбер — известный ученый, зани-
мающийся вопросами мусульманского пра-
ва и историей Османской империи, до не-
давнего времени преподавал на кафедре 
Ближнего Востока в Манчестерском уни-
верситете). Книга состоит из трех частей. В 
первой части Имбер К. предлагает краткие 
сведения по истории Османской империи и 
биографию Абу Су‘уда-эфенди (с. 3−23). 
Здесь же он говорит о понятиях шари‘ат и 
канун (с. 24−62). Во второй главе он осве-
щает вопрос управления Османской импе-
рией и ее законодательную деятельность, 
опираясь, с одной стороны, на ханафитское 
понимание суверенитета (с. 65−97), и на 
понятие «халифата» в исламской историо-
графии и теологии, с другой стороны (с. 
98−111). В своей книге он приходит к выво-
ду, что Абу Су‘уд, «сплетая», соединял раз-
личные правоведческие, теологические и 
политические идеи воедино, чтобы помочь 
создать образ и обеспечить правовую и ре-
лигиозную базу для «всемогущих» осман-
ских султанов-халифов, которые брали на 
себя обязательства как создавать законы 
(светские кануны), так и комментировать и 
объяснять шари‘ат, основываясь на праве, 
данном им свыше. Таким образом Колин 
Имбер подводит основу к третьей части, 
которая является основной в книге. 

К. Имбер обращает внимание на пять об-
ластей османских светских законов, кото-
рые могли вступать в противоречие с прин-
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ципами ханафитского права или выходили 
за его пределы. Это: 1) землевладение и на-
логи (с. 118−138), 2) управление имущест-
вом без права передачи (вакфы) (стр. 
139−163), 3) брак и развод (с. 164−209), 4) 
преступления против собственности 
(с. 210−235) и 5) преступления против лич-
ности (с. 236−268). В каждом из пяти случа-
ев К. Имбер сначала объясняет позицию ха-
нафитской религиозно-правовой школы по 
данному вопросу и описывает практику в 
Османской империи. Затем он анализирует 
соответствующие фетвы, принадлежащие 
Абу Су‘уду, чтобы проследить, как и в какой 
степени муфтий мог согласовывать, приво-
дить в соответствие, примирять принципы с 
практикой. 

Работа «In the House of the Law: Gender 
and Islamic Law in Ottoman Syria and Pales-
tine» принадлежит Джудит Такер [25], про-
фессору Джорджтаунского университета 
Дипломатической службы (Georgetown 
University School of Foreign Service) в Ката-
ре. Ее исследование посвящено правовой 

теории, юридической практике, а также ре-
шениям гендерных вопросов в Сирии и Па-
лестине в XVII−XVIII вв. Дж. Такер рас-
сматривает методы, которыми пользовались 
судьи в решении правовых вопросов, свя-
занных с семейным правом. Опираясь в 
своем исследовании на судебные записи и 
фетвы, автор доказывает, что юристы в 
этих османских провинциях стремились как 
можно точнее определить и защитить права 
мусульманских женщин. Книга разделена 
на пять частей: 1) Закон, суды и муфтии; 2) 
Брак с ее согласия; 3) Развод: отпусти ее с 
чистым сердцем; 4) Полнота любви: отцов-
ство и материнство; 5) Если она готова: 
близость и рождение детей.  

Исходя из приведенного нами краткого 
историографического обзора можно сделать 
вывод, что правовая система Османской 
империи XVI в. недостаточно освещена в 
современной турецкой и западной историо-
графии, что, несомненно, говорит об акту-
альности исследования данного направле-
ния. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
* Реис уль-кюттаб — государственный сановник, находившийся в ведении великого вазира; до на-

чала XVII в. он был начальником султанской канцелярии, т.е. Первым канцлером, а впоследствии — 
министром иностранных дел вплоть до 11 мая 1836 г., когда этот пост был отменен. 

** Акче (тур. «беловатый») — мелкая серебряная монета XIV−XIX вв., обращавшаяся на территории 
Османской империи и сопредельных государств. Первоначально акче весили не более 1,15 г. Их вес ос-
тавался неизменным вплоть до правления Мехмеда II. Со второй половины XVI в. стоимость турецких 
акче стала падать. К началу XVII в. вес акче составлял 0,19−0,13 г. 

*** Вакф (араб. «удержание») — имущество, в соответствии с мусульманским правом отказанное го-
сударством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели. 
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Е. В. Саяпарова 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЕ МУЗЕИ БУРЯТИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI в.) 
 

Статья посвящена истории формирования сети ведомственных музеев Бурятии. 

Автор в хронологическом порядке рассматривает основание музеев, создание экспозиций 

и особенности деятельности на современном этапе. 

 
Ключевые слова: ведомственные музеи, музейные коллекции, музейная сеть, Рес-

публика Бурятия. 
 

E. Sayaparova 
 

DEPARTMENTAL MUSEUMS OF BURYATIA IN HISTORICAL RETROSPECTIVE 
 

The article is deals with the history of the development of departmental museums net-

work of Buryatia, regarding the foundation of the museums, the creation of expositions and the 

peculiarities of the activities at the modern stage. 

 
Keywords: departmental museums, museum collections, museum network, the Republic 

of Buryatia. 
 
Ведомственные общественные музеи в 

нашей стране — явление второй половины, 
и даже последней трети XX в. После Ок-
тябрьской революции 1917 г. в России про-
изошла политизация всех сфер жизни. В 
связи с этим деятельность музеев как уже 
существующих, так и вновь открывающих-
ся была подчинена строгим правилам и ог-
раничениям нового режима и к середине 
XX в. советские музеи превратились в «по-
литико-просветительные комбинаты», глав-
ной задачей которых стала пропаганда пар-
тийной идеологии[10, с. 304]. Во второй по-
ловине 1950-х — начале 1960-х гг. (во вре-
мена «оттепели») произошло некоторое 

смягчение жесткого контроля над общест-
венной жизнью и культурными процессами. 
Это вызвало заметное оживление в музей-
ной жизни: рост количества музеев, увели-
чение интереса к проблеме охраны природ-
ного и культурного наследия, и, как следст-
вие, создание первых ведомственных музе-
ев: музеи-заповедники, музеи при заповед-
никах, уголки живой природы и т. д.  

Именно в этот период, в 1953 г., в Буря-
тии на базе научного отдела в п. Давша был 
открыт Музей природы Баргузинского запо-
ведника, ставший первым ведомственным 
музеем региона. Задачей музея, в первую 
очередь, стало сохранение научных мате-




