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О НЕКОТОРЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ИСЛАМА 
В ЗАПАДНОМ СУДАНЕ В XIII—XVI вв.

Н ачало  проникновения и слам а в  Зап адны й  С удан  относится к IX — 
X I вв. С торговыми к ар аван ам и  из стран  М агри ба в средневековы е г о 
суд ар ства  З ап адн ого  С удан а проникали м усульм анские миссионеры 
и вели .среди  местного населения религиозную  пропаганду.

Н овая  для народов З ап ад н о го  С у д ан а религия н аходи ла при вер
женцев преж де всего среди представи телей господствую щ его к л асса  
африканских средневековы х государств. Я вл яясь  идеологией ф е о д а л ь 
ного общ ества, ислам  сп осо бствовал  укреплению  власти  местны х п р а
вителей.

П роникая в страны Зап ад н ого  С у д ан а, ислам  не изм енял классовой 
структуры и культурно-бы товы х особенностей аф риканского о б щ ества ; 
напротив, он приспосабливался к су щ ествовавш и м  здесь социальны м 
отношениям и культурному уровню  местны х государств . О тсю да и про
истекаю т специфические особенности и слам а в З ап адн ом  Судане.

П ервоначально ислам  расп ростран ялся главны м  об р азом  среди го 
родского населения. А рабски е авторы  и местны е исторические хроники 
сообщ аю т, что в чаких крупных торговы х городах  З ап ад н о го  С удан а, 
как  столица го сударства Ганы , Кумби С але, Г ао , В а л а т а , Тимбукту, 
Д ж енне и, др., сущ ествовали  специальны е к вар тал ы , в которы х прож и 
вали м у су льм ан е— арабски е и берберские торговцы , миссионеры, бого
словы, переводчики и т. д.

Но вскоре, поддерж и ваем ы е местными властям и , миссионеры и сл а
ма стали проникать в глубь страны  и вести там  свою  религиозную  про
поведь. П осле заво еван и я  Ганы  берберам и -альм орави дам и  в  1076 г. 
м усульманская религия стал а  расп ростран яться  и среди негородского 
африканского населения. Н а средневековы х к ар тах  Африки появляю тся 
такие крупные мусульманские ф еодальны е г о с у д а р с т в а ^ Х Ш — X V I вв., 
как М али, Сонгаи, К анем , Борну, которы е поддерж и вали  тесные т о р 
говые, религиозные ,и политические свя зи  с М агрибом .

В  стр ан ах  Северной Африки был распространен  суннитский ислам  
м аликитского м а зх а б а  (тол к а) '. С IX  в. он проник и стал  господ
ствую щ им в стр ан ах  Зап ад н ого  С у д ан а. М ногочисленные сви детель
ства  этого приводят средневековы е арабски е авторы  и суданские и сто
рические хроники. Т ак , в составленной А бд ар -Р ахм ан о м  ас-С аад и  х р о 
нике «Т ар и х  ас-С удан » приводятся биографии м усульм ан ски х ученых 
из городов З ап ад н ого  С у д ан а — Д ж ен н е и Т им букту, и зуч авш и х основ-

1 Маликитский толк (м азхаб)— один из четырех так называемых «правоверных» 
толков суннитского ислама. Основанный в VIII в. имамом города Медины Абу- 
Абдаллахом Маликом ибн-Анасом, он являлся одним из наиболее ригористичных тол
ков в исламе. Маликитские богословы придерживались буквального понимания К ора
на и сунны и настаивали на строгом выполнении верующими ритуально-обрядовых 
установлений мусульманства. Маликитское учение изложено в трактате «ал-М уватта» 
(Торная тропа), составленном Маликом ибн-Анасом.
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ные труды  м аликитских богословов и, в частности, тр ак тат  «ал -М у ватта» 
основателя тол к а М алика и бн -А н аса2. А л-М акризи сообщ ает, что м у
сульм ан е К ан ем а построили в 1242/43 г. в К аире специальное медрессе, 
в котором  остан авл и вал и сь аф риканцы -мусульм ане « з  Зап адного  С у 
д ан а, так  как  они были приверж енцами м аликитского т о л к а 3.

В ед я  проповедь и слам а в Зап ад н ом  С удане, среди африканского 
населения, не зн авш его  арабского язы ка и не им евш его никакого пред
ставления об основных д о гм атах  м усульм ан ства, маликитские бого
словы  были вынуждены приспосабливаться к местным условиям. 
Вы полняя роль духовны х судей-кадиев, и м ам ов, проповедников и т. п., 
они об р ащ ал и  внимание не столько на усвоение африканцам и сущ ества 
м усульм анского учения и его догматики, сколько н а соблю дение ново
обращ енны м и ритуально-обрядовы х и юридических предписаний 
ислам а.

Г л авн ая  особенность и слам а в Западном  С удан е заклю чается  в том, 
что принятие м усу льм ан ства аф риканцам и, как  правило, носило чисто 
внешний харак тер . Н екоторы е народы  Зап адного  С удан а и после о б р а
щения в ислам  продолж али  п ри держ и ваться своих стары х религиоз
ных верований или ж е вскоре совсем  отрекались от новой пелигии, 
сп особствовавш ей  угнетению народны х масс.

М усульм ан ское учение восприним алось народами Западного Судана 
ск во зь  призм у их местны х религиозны х верований. Т ак , основной догм ат 
и слам а, вы раж енны й в ф орм уле «н ет бож ества, кроме А ллаха, и М у
хам м ед  посланник его», восприним ался мусульманами Западного С у 
дан а с точки зрения анимистических верований, как  вера в сущ ество
вание верховного д у ха , одного и з духов, населяю щ их всю ж ивую  и 
неж ивую  природу. Н апример, х ау са  м аг у за в а  (это название происхо
дит от ар аб ск ого  сл о ва  м а д ж у с и — язычник) допускали сущ ествование 
А л л аха , п ри зн авая  его верховной силой, которая управляет миром.

Но все местны е культовы е обряды  были связан ы  с верой в духов — 
искоки (и ск а ), которы е действую т с «позволения А л л ах а». М естное н а
селение в зы вал о  к А ллаху  только для вы зы вания дож дя и для борьбы 
с угрож аю щ и м и  природными явл ен и ям и 4. А рабские авторы  часто при
водят легенды  об обращ ении в ислам  правителей стран  Западного 
С у д ан а, видевш их в этом средство, и збавл яю щ ее от стихийных бедствий. 
Т ак , ал-Б акри  оп исы вает принятие и слам а правителем  страны М алел 
с целью  в ы зва т ь  д ож д ь и прекратить засу ху : «в  течение нескольких 
последовательны х лет в стран е бы ла у ж асн ая  засу х а . Ж ители соверш а
ли ж ертвопринош ения для того, чтобы в ы звать  дож дь. Они Закололи 
столько  бы ков, что истребили чуть не всю  породу. О днако за с у х а  и 
нищ ета продолж али  увели чи ваться ...». Т огда правитель страны о б р а
тился к одному благочести вом у мусульманину за  помощью. «Е сли  ты 
ста|нешь верить во всем огущ его б о г а ,— ск азал  тот,— признаеш ь его 
единство, признаеш ь бож ественную  миссию М ухам м еда и будеш ь 
ревностно соблю дать предписания мусульманской религии, то, я уверен, 
ты получиш ь вскоре освобож дение от всех несчастий, которые постигли 
тебя». П рави тел ь  этой страны  согласился и однаж ды  «ед ва  день в зо 
ш ел, бог послал на его страну обильный д ож дь. П рави тель страны  с р а 
зу  ж е  сл ом ал  всех идолов и изгнал колдунов. С этих пор он и его по
том ство и близкие люди приняли и слам , но основная м асса населения 
п р од ол ж ал а о с таваться  идолопоклонниками. Они д аю т с этих пор своим 
правителям  прозвищ е ал-м ослем ени» 5.

2 «хапкЬ es-Soudan, par Abderrahman ben Imran ben Amir es-Sa’di», ed. Houdas, 
Paris, 1900, стр. 48, 71 (в дальнейшем — «Тарих ас-Судэн»),

3 Н. R. P a l m e r / S u d a n e s e  Memoirs, L agos, 1928, т. II, стр. 8.
4 I.H . G r e e n b e r g ,  The Influence of Islam  on a Sudanese Religion, «Monographs 

of the American Ethnological Society», Memoirs, №  10, New York, 1946, стр. 27—28.
5 El-Bekri, Description de l’Afrique Septentrionale, Paris, 19i 3, текст стр. 178, 

перев. стр. 334.
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Сонгаи, так  ж е как  и х ау са , при зн авали  сущ ествован и е А л л аха , но 
они не н азы вали  его единым богом и не о к азы вал и  ему никакого осо
бого почитания. С у щ ествовал о  представление о том , что в мире и м ею т
ся как  бы д ва  бога: А ллах — для м усульм ан , а другой бог — для м ест
ного населения, но что оба они тож дественны . С воего  местного бога в 
отличие от А л л аха  они н азы вал и  Сиди Н ’ке или Сиди Н ’ке ан З е р м а  6. 
А ллах п ри зн авался  главны м богом, но доп ускалось наличие и других 
богов. Это очень характерн о для религий народов З ап ад н о го  С у д ан а, 
как и вообщ е для не монотеистических религий, с которы ми ислам  сто л 
кнулся при своем  распространении. Н а это, в частности, у к азы в ал  Эн- 
гельс:«Ч тобы  стать религией, монотеизм  испокон век а  долж ен  был д е 
л ать  уступки политеизму, начиная у ж е  с З е н д а в ес т ы ...»7. У многих н а
родов Зап адного С у д ан а бог неба си н крети зи ровался с А ллахом : 
v народов аброн (Б ерег Слоновой К о сти ), у диула. Н априм ер, у бам- 
б ар а  А ллах  синкретизировался с богом Г ал а  или Н ’гал а  —  древним 
бож еством  неба, гром а и дож дя 8. Он п р едставляется  только к ак  бог 
неба, а не как  единый бог, каким  он считается у п равоверн ы х м усу ль
ман В остока. Ф ранцузский  ученый Токсье сообщ ает, что б ам б а р а , 
м олясь А ллаху , для того, чтобы в ы зва т ь  д ож дь, произносили особое вы 
раж ение: «а л л а  би финь, ал а  би на, ал л а би кулукулу, ал л а  би йейе, 
йейе, ал л а до ...» и т. д .—  что озн ач ает  «тучи сгущ аю тся , грем ит гром, 
пойдет д ож д ь». Это ж е  вы раж ен и е уп отреблялось с упоминанием вм есто 
А л л аха слова «с а » , которое обозн ачает атм осф еру, откуда идет 
дож дь 9.

В то р ая  часть ф ормулы  исповедания м усу льм ан ства  — «...М ухам м ед  
посланник А л л ах а»  — не приобрела особого значения для м усульм ан  
Зап адного С удан а. М ухам м ед  известен как  посланник А л л ах а , кото
рый лиш ь передает К оран  как  бож ественное слово , учит человека по
корности. Но они очень редко признаю т его главнейш им  святы м  и слам а.

М еж ду тем у народов З ап ад н ого  С у д ан а, принявш их ислам  в р ан 
нем средневековье, как, например, у сонгаев, культ святы х  довольно 
ярко вы раж ен. Это является  р езу льтатом  влияния и сл ам а  Северной 
Африки, где почитание «свя ты х» было ш ироко распространено. К ак  
правило, у ислам изированны х народов остальной З ап ад н ой  Африки 
отсутствует почитание святы х. Б ольш ое значение п р и д авал ось  т а к  н а
зы ваем ом у б ар ак а  — благословению , получаемому от бога святы м  
человеком — м арабуто м , который в течение своей ж изни р асп р о с тр а
няет его вокруг себя. П осле смерти «свято го  ч ел овек а» б а р а к а  продол
ж ает сущ ествовать в рибате — его уединенном ж илищ е. В  связи  с этим 
ж илищ а м ар абутов  считались свящ енны ми м естам и для паломников.

Мечети в Зап адном  Судане, к ак  правило, имею тся ли ш ь в древних 
центрах распространения и слам а —  в Тимбукту, Г ао  и некоторы х горо
дах страны х ау са . Н аиболее известны ми мечетями З ап ад н о го  С у дан а, 
отличающ имися своим особым архитектурны м стилем , являю тся  мече
ти Г ао  и Тимбукту. В  Тимбукту после возвращ ен и я прави теля М али 
М анса М усы из палом ничества в М екку бы ла построена п ервая  мечеть 
в 1352 г. З атем  в 1581 г. кади города, верн увш и сь из х а д ж ж а , та к ж е  по
строил мечеть, которая получила н азвани е С анкоре, что озн ач ает  
«властели н  белы х», т а к  как  она бы ла построена в м усульм ан ском  к в а р 
тале, где жили «бел ы е» —  торговцы  и паломники. Н азван и е  мечети 
Санкоре имеет и другое значение —  «властели н  ученых, д ок торов», 
так  как зд есь  прож ивали так ж е  и главны е ученые —  богословы  города.

6 Н. B o u l n o i s e t B o u b o u  Н а ш а ,  L ’empire de Gao, Paris, 1954, стр. 74.
7 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с ,  К истории раннего христианства, Соч., т. XV4. 

ч. 2, стр. 429.
8 L. T a u x i e r ,  La religion Bam bara, Paris, 1921, стр. 173.
9 Там же, стр. 174— 177.
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В средние век а  именно вокруг мечети С ан коре сосредоточивалась куль
турн ая и д у ховн ая  ж изнь З ап ад н о го  С у д ан а: она бы ла своего рода 
м усульм анским  университетом 10.

О днако обычно мечети, особенно в деревнях, представляю т собой 
небольш ие молельни круглой и прямоугольной формы , в которы х по 
пятницам происходит публичная м олитва. М ечети н азы ваю тся у сон- 
гайцев д ж ам и  (от арабск ого  «д ж а м и а »  или «м асд ж и д  ал -д ж у м а»). 
К а ж д а я  мечеть имеет своего  и м ам а, который руководит молитвой. 
М уэдзин н азы вается  « л а за н »  (от арабск ого  « а л -а за н »  — призы в к молит
в е ) .  Ч асто  употребляю тся и другие н азвани я, например, «алм узи н » 
(«ал -м у ази н » по-арабски ) и «кати -кой » — зовущ ий к молитве, а у хау- 
санцев — «м аи -к и р ан -сал л а» — тот, кто призы вает к м о л и т в е 11.

М усульм анское духовенство и грал о  больш ую  роль в политической 
и экономической ж изни го су д ар ства  Сонгаи, являясь зд есь  наиболее 
могущ ественной и многочисленной прослойкой господствую щ его к л ас
са . К ак  и у больш и н ства н ародов З ап адн ого  С удан а, оно известно под 
н азвани ем  « а л ф а » . Видимо, это  слово происходит от арабск ого  ал-фа- 
ких, хали ф а, или м уалли ф ; у м анде сущ ествует н азвани е «к ар а м о р о »  (от 
ар аб ск о го  к а р а ’ а — читать, моро —  человек и мори-ба — «великий м у
сульм ан и н ») . В  течение многих столетий из среды  ал ф а избирались 
религиозны е вож ди Тимбукту, кадии, имамы  мечетей, преподаватели 
медрессе. Возникновение ал ф а  относится к X I веку.

В  свя зи  с больш ой ролью  д уховен ства  в государстве Сонгаи стоит 
сущ ествовани е института «х а б у с » . Х аб у с  — это специфическая категория 
м усульм анского зем л евл ад ен и я, которая  и звестн а в других м усульман
ски х с тр а н ах  как  вак ф . В лад ен и я х аб у с  основаны  на добровольны х 
п ож ертвован и ях, д а р ах , вы р аж аю щ и хся  в передаче доходов от имущ е
ства  для осущ ествления благочести вы х или общ ественно-полезны х целей. 
Т ак , наприм ер, А ския ал -Х ад ж ж  М ухам м ед  во врем я своего паломни
чества в М екку в 1498 г. приобрел з а  100 тыс. кусков зол о та  «сад , до
м а, которы е он сделал  хабусом  в пользу  верую щ их, улем а и бедны х» 12. 
В  ж алованн ой '-ррам оте (м ах р ам е) прави теля госуд арства  К анем  Умме 
Д ж илм и, который в 1085 г. н. э. принял ислам , у к азы вал ось , что земли 
проповедника М у хам м ед а  ибн-Мани объявляли сь хабусом , так  как он 
первы м ввел  ислам  в стран у 13.

Учреж дение хабу сов  в государстве  Сонгаи так ж е  можно считать 
резу л ьтатом  североаф ри канского влияния. В  остальны х стр ан ах  З а п а д 
ной Африки это т институт не получил распространения.

Н ароды  Зап ад н ого  С у дан а, сохран и вш и е во  многом свои местные 
верования и культы , воспринимали преимущ ественно обрядовую  сторо
ну и сл ам а, им евш ую  для аф ри кан ц а м агическое значение, а не м у
сульм анскую  догм атику. О бращ ение в ислам  начиналось преж де всего 
с соверш ения обрядов ислам а.

М усульм ан ам  предписано исполнение следую щ их пяти главны х ре
лигиозны х обязанностей  (так  н азы ваем ы е «п ять столпов и сл ам а»; 1) ис
поведание веры , вы раж ен н ое в ф орм уле «н ет бога, кроме А л л аха, и М у
хам м ед  посланник А л л ах а» , 2) еж едн евн ая п яти кратн ая молитва (н а
м а з ) ,  3) подача милостыни (з а к а т )  в  пользу неимущ их членов м усуль
манской общ ины, 4) пост в месяц Р ам ад ан , 5) паломничество в М екку 
(х а д ж ж ) .

М аликитские богословы  п ри давали  особо больш ое значение совер
шению еж едневной молитвы , ви дя в ней лучш ее средство для сниска
ния благорасп олож ен и я А л л ах а ; по их мнению, вся сила молитвы з а 

10 P. М а г t у, Etudes sur l’ lslam  et les tribus du Soudan, Paris, 1920, т. II, стр. 61—
64.

!1 J . S. T r i m i n g h a m ,  Islam  in West Africa, London, 1959, стр. 70—71.
12 «Tarikh el-Fettach» ed. H oudas, Paris, 1913, стр. 120.
13 H. R. P a l m e r ,  Указ. раб., т. I l l ,  стр. 4.
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клю чается в строгом  выполнении всех предписаний молитвенного ри
ту ал а 14.

Вы ш е уж е у к азы вал ось , что для аф риканцев-м усульм ан  Зап ад н ого  
Судана вера в А л л аха  не я вл я л ась  верой в единого бога в том  см ы сле, 
в каком понимается единобож ие в правоверн ом  м усульм ан стве. П о 
этому и провозглаш ение формулы  исповедания и слам а, и соверш ение 
н ам аза  являли сь для аф риканцев лиш ь внешним актом , отличаю щ им 
мусульманина от «язы чн и ка»,

К ак  видно из сообщений хроники «Т ар и х  ас-С уд ан », в Зап ад н о м  
Судане, в частности в го су д ар ствах  М али и Сонгаи , м оли тва со вер ш а
лась  строго в соответствии с ритуалом  только представи телям и м усу ль
манского духовенства. О сновная м ас са  аф риканцев-м усульм ан  З а п а д 
ного С удан а полагает, что только духовенство обязан о  регулярно и точ
но выполнять предписанные исламом обряды . П рактически м усу ль
м анское население З ап адн ого  С у д ан а п ри зн авало лиш ь общ ественную  
пятничную молитву, которая со вер ш ал ась  в м ечетях под руководством  
и м ам а — «ал м ам и » у аф риканцев. У сонгаев, например, пятничная м о
ли тва соверш ается  так : после призы ва м уэдзина к молитве им ам  начи
нает *читать К оран, а муэдзин переводит прочитанное на местный язы к. 
Но и на общ ественны х молениях очень немногие соблю даю т предписа
ния сунны, больш инство ж е  лиш ь н аб л ю д ает  з а  ходом  молитвы .

Х арактерно, что среди мусульман З ап ад н ого  С удан а сущ ествует 
представление об обязательной  ритуальной пятничной молитве и м о
литве как  бы неофициальной, являю щ ейся непосредственны м о б р а щ е 
нием к богу. Т ак, у х ау са  вы раж ение «йи с а л л а »  значит «со вер ш ать  
ритуальную  м олитву», а вы раж ение «йи ад д у а»  — вообщ е просто м о
литься 15, «Т от ф акт, что люди могут об р ащ аться  к богу, —  писал Д е- 
ляф осс,—  каж ется  им удивительны м и нем ало способствует поднятию 
среди них престиж а м у с у л ь м а н »16. В о  врем я молитвы могут присут
ство вать  и немусульмане. Они ж е принимаю т участие в строи тельстве 
мечетей. Все это у к азы вает  на то, что м олитва для м усульм ан  З а п а д 
ного С удана явЛяется чисто форм альны м  актом .

Д ругие установления и слам а так ж е  не всегд а исполнялись со гл ас
но предписаниям К оран а и сунны. Ритуальны й м усульманский налог — 
зак ат , согласно К орану, долж ен был расход о ваться  на ок азан и е по
мощи неимущим и нуж даю щ им ся м усульм ан ам , путеш ественникам , вд о 
вам , сиротам  и воинам, ср аж авш и м ся  з а  распространение и слам а. 
В Западном  С удане в средние века этот налог взи м ал ся  в пользу д у хо
венства. Согласно маликитским канонам , за к а т  в зи м ал ся  со скота, 
ценных м еталлов (золото, сер еб р о ), с у р о ж ая , с товар о в . З а к а т у  подле
ж ал  только крупный и мелкий рогаты й скот. Д ля крупного рогатого  скота 
(бы ков, коров, буйволов) установлены  следую щ ие разм ер ы  за к а т а : 
с количества меньш е 30 голов не взи м ается  ничего. С 30 голов взи м ается  
один годовалы й теленок (таб и ). либо двухгодовалы й , преимущ ественно 
телка. С 40 голов взи м ается  двухгодовалы й  теленок (м уси н н а), либо 
трехгодовалая  телка. С 120 голов скота за к а т  взи м ается  по усмотрению  
сборщ ика налога.

Д ля мелкого рогатого скота у стан авл и вал ась  сл ед ую щ ая н орм а: е 
количества меньш е 40 голов не взи м ается  ничего. С 40 голов в зи м а е т
ся один баран  или одна го д овал ая  овц а; с коз с 121 головы  взи м ается  
два б ар ан а  или две овцы, с 201 головы мелкого скота взи м ается  три 
баран а и т. д.: с каж дой  сотней разм еры  за к а т а  увели чиваю тся 17.

14 K h  a 1 i l  b e'n I s h a q ,  Abrege de la loi musulmane selon la rite de l’imam Malek„ 
trad, par G. H. Bousquet, A lger, 1956, стр. 42.

15 J . S . T r i m i n g h a m ,  Указ. соч., стр. 73.
16 M. D e l  a f o s s e ,  Les Noirs de l’Afrique, Paris, 1922, стр. 153.
17 K h a l i l  b e n  I s h a q ,  Указ. раб., стр. 107.
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О пределенные разм еры  за к а т а  устан авли вали сь так ж е  и для других 
статей  облож ения. П равители  стран  З ап ад н о го  С удан а в средние века, 
как  видно из источников, регулярно р азд ав ал и  за к а т  в день окончания 
поста в месяц Р ам ад ан . Т ак , правитель государства Канем султан 
И дрис А лум а в 1591 г. д ал  в качестве за к а т а  1000 верблю дов, овец, 
коз, ослов, дичь и д р .18 О р азм ер ах , в которы х за к а т  фактически 
взи м ал ся  с населения, и о том, насколько они соответствовали  канонам 
м али китов, в источниках ничего не у к азы вается . Видимо, за к а т  стал 
аналогичен с а д а к а  — добровольной милостыне. О днако если сад ак а  о з
нач ает милостыню в ш ироком см ы сле слова, то з а к а т  все ж е сохранил 
свое преж нее значение, как  обязательное подаяние именно в пользу 
духовен ства. З а к а т  и в н астоящ ее врем я взи м ается  в пользу духовен
ства  во врем я праздника в честь окончания поста в месяц Р ам адан ,

У становление религиозного налога, введенное ислам ом , ок азал о  
влияние на понятие ж ертвопринош ения, свойственное африканским 
религиям. В  местны х ку льтах  ж ертвопринош ения соверш аю тся  с целью 
зад о б р и ть , умилостивить бож ество или духов. П оэтом у вкуш ение ж ер 
твоприношений самими ж ер тво вател ям и  становилось как бы актом 
взаи м н ого общ ения м еж ду бож еством  и людьми. О бращ ение в ислам 
привело к полной ликвидации этого представления, так  как в исламе 
нет идеи ж ертвопринош ения.

П одаяние, т а к  н азы ваем ая  «с а д а к а » , по установлениям и слам а д о л ж 
но было идти в пользу неимущ их и духовенства. В мусульманских об 
щ инах З ап ад н ого  С у д ан а в н астоящ ее врем я сад ак а  приобрела два 
ви д а: это или ритуальное подаяние «во  имя бог^», соверш аем ое во 
врем я больш их м усульм анских праздников, или милостыня, р а зд а в а 
ем ая  с целью  получения бож ественной защ и ты  человека в случае р а з 
личных болезней, несчастий, стихийных бедствий и т. п.

Д а ж е  при выполнении таки х  основны х религиозных обязанностей, 
как  пост в  свящ енны й м есяц Р ам ад ан  или паломничество в М екку, 
м усульм ане-аф риканцы  Зап ад н ого  С у д ан а  всегда сочетали исламскую 
обрядность со своими традиционными религиозными обычаями. 
В  X IV  в. И б н -Б ату тта  н аблю дал  в государстве  М али, наряду с п р азд 
нованием местны м населением окончания поста, соверш ение ж ер тво
приношений. С ам  праздник в зн ак  окончания поста в месяце Р ам адан  
начинался и кончался танц ам и и пением; «м не сказал и , что это очень 
древний обы чай, который су щ ествовал  до и сл ам а ...»  — сообщ ает Ибн- 
Б а ту тта  19. В  северной Нигерии и в настоящ ее врем я Р ам ад ан  начинает
ся с традиционны х дои слам ских обрядов 20.

В ислам е З ап ад н ого  С у д ан а, наряду с верой в А л л аха, сохраняется 
вера  в силу различны х магических обрядов, заклинаний и заговоров. 
М ногие м усульм ан е З ап ад н о го  С у д ан а носят амулеты  и талисм аны , 
которы ми сл у ж ат  дощ ечки с арабским и надписями, предметы со сти ха
ми из К оран а, м олитвам и и т. д. Н аряд у  с этими мусульманскими дей
ствую т и «язы чески е» а м у л е т ы 21.

П очитание свящ енны х деревьев, являю щ ееся  всеобщ им у всех зе м 
ледельческих народов, сохран яется  в З ап адн ом  С удане повсеместно 
н аряду с ислам ом . Н априм ер, м усу льм ан е-бам бара почитают дасири — 
свящ енное дерево, у подножия которого якобы отды хали их предки, 
когда прибы вали в какую -либо страну, и в этот момент местный дух 
об р ащ ал ся  к  ним и внуш ал им остаться. Этим местным духам  так ж е

18 Н. R. P a l m e r ,  Указ. раб., т. III, стр. 6.
19 «V oyages d’Ibn Batoutah», texte arabe accompagne d’une trad, par C. Defremery,

Paris, 1858, т. IV, стр. 413.
20 С. К. M e e k ,  The Northern Tribes of Nigeria, London, 1925, т. II, стр. 2.
21 P. M a r t y ,  Указ. раб., т. IV, стр. 303—304.

1 *



100 Е. А. Тарвердова

соверш аю тся ж ертвопринош ения. Очень часто их о то ж д ествл я ю т с 
мусульманскими дж иннами. К ром е культа даеири, у м усульман бам ба- 
ра сущ ествует культ «Г н а »  —  духа, являю щ егося  посредником м еж ду 
человеком и природой22.

Степень влияния норм м усульманского п р ава  на ж и зн ь африкан- 
цев-мусульман та к ж е  зави с ел а  от уровня общ ественного разви ти я р а з 
личных народов Зап ад н ого  С удан а. Чем  ниже был это т  уровень, тем  
в больш ей м ере сохран ялось действие местного обычного п р ава . Т ам , 
где процесс ф еодализации находился в начальной стадии, местны е 
обычаи сохранялись долгое вр ем я и имели д аж е  больш ее значение, чем 
предписания мусульманского п р ава.

Одной из характерн ы х особенностей и слам а в  Зап ад н ом  С удане 
является укрепление патриархальной  семьи, которая су щ ество вал а  у 
подавляю щ его больш инства аф рикански х народов ещ е до принятия 
ими ислам а. О днако переж итки м атр и ар х ата , в частности сохранение 
аву н к улата, п родолж ало сущ ество вать  у многих народов З ап ад н о го  С у 
дан а, принявших ислам.

А л-Бакри в середине X I в. писал, что в Ган е  н аследование ш ло по 
материнской линии: «среди этого народа сущ ествую т обы чаи и п р ава , 
по которым правитель стран ы  имеет своими наследникам и сыновей 
своей с е с т р ы »23. Ибн Б ату тта  та к ж е  сооб щ ал , что в X IV  в. в  го су д ар 
стве М али «...никто  не н азы вается  по имени своего отц а, но каж ды й
связы вает  свою  генеалогию  с именем дяди по материнской линии. Н а 
следство принимает сын сестры  ум ерш его ...» 24.

В более позднее врем я, в X IX  в., д а ж е  в таки х  теократических 
государствах, как  Ф у та-Д ж ал л о н  и Ф ута-Т оро, н аряду  с мусульманским  
правом  действовали нормы обычного п р ава . Т ам  бы ла п атр и ар хал ьн ая  
семья и наследование ш ло по отцовской линии —  от отца к старш ем у  
сыну, и после смерти главы  семьи его К оран , ар абск и е  книги, оруж ие 
и лош адь, как  символы гл авен ства , переходили к стар ш ем у  сыну. Влия 
ние ислам а в Ф ута-Т оро значительно ослабило отношения м еж ду дядей 
по матери и плем Л ш иком , но все ж е среди населения сущ ествует пред
ставление о том, что в день С траш н ого  С уда «ни м ать , ни отец  не при
зн аю т своего сына; только дядя со стороны м атери  найдет своего пле 
мянника, сына своей сестры » 25.

И слам , как  идеология ф еодального общ ества , сп особствовал  р а зр у 
шению родовой организации. Н о в качестве переж итков многие н аро
ды, принявшие ислам , к ак  сонинке, сонгаи, тукулеры , х ау са , сохранили 
свою экзогам ную  родовую  организацию . Т акие роды имели свои н а зв а 
ния и табу , связан н ы е с именем предка. И сл ам  -не см ог полностью  
уничтожить эту организацию . Х отя некоторы е народы , к ак  м усу льм ан 
ское население района Бондуку, потеряли свои т а б у 26, больш инство 
африканцев сохранило их, как, например, м усульм ане С ахел я  Н иоро 27. 
Одним из резу л ьтатов  воздействия и слам а на родовую  организацию  
явилось ускорение потери ею своих социально-политических функций, 
которые стали переходить к гл аве  го суд ар ства , провинции и т. д. 
Так, благодаря  исламизации х ау са  К ано главы  родов, которы е раньш е 
являлись представителями местного управления и несли ответствен 
ность з а  сбор налогов, теперь потеряли свои п р ава . Н алоги  взи м ал  
представитель местной м усульманской администрации из ф ульбе, и 
налоги отп равляли сь в город. О днако ислам  не смог полностью  ли 
шить родовую  организацию  ее традиционны х функций. Е щ е  и сейчас

22 P. M a r t y ,  Указ. раб., стр. 304—310.
23 El. B e k r i ,  Указ. соч., текст стр. 175, перевод, стр. 328.
24 «Voyages d’ Ibn Batoutah», т. IV, стр. 389.
25 J . S. T r i m i n g h a m ,  Указ. соч., стр. 128.
26 P. M a r t y ,  Указ. раб., т. IV, стр. 277.
27 L. T a u x i e r ,  Les Noirs du Bondoukou, Paris, 1921, стр. 274.
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среди х ау са  назначение на какую -либо долж ность принимается 
решением всего р о д а 28. К ром е того, роды сохраняю т все свои тради- ' 
ционные обычаи.

Ш ариатский суд и институт кадиев никогда не играли первенству
ю щ ей роли д а ж е  !в тех  м усульм анских госуд арствах  Западного С у д а
на, в которы х теократические тенденции были наиболее сильны. Н ормы 
ш ар и ата  дей ствовали  в сф ере культовы х дел и вопросов, в граж данских 
ж е  д е л ах  они не получили ш ирокого признания. Р оль кадиев в  р азб и 
р ател ьстве  уголовны х дел бы ла незначительна. Судопроизводство, в осо
бенности уголовн ая ю рисдикция, в средневековы х государствах всегда 
находились в р у к ах  правителей страны.

Кадии обычно избирали сь советом  старейш ин или назначались п ра
вителем го су д ар ства , который контролировал их деятельность и мог 
аннули ровать их решения.

П о норм ам  обычного п р ава  семья или деревня несла коллективную 
ответственность з а  проступки своих членов. М усульм анское право при
несло понятие об индивидуальной ответственности; на практике же, 
действуя наряду с  обычным правом , оно бы ло вынуждено признавать 
коллективную  ответственность з а  соверш енны е преступления, как это 
имело место, наприм ер, у сонинке, сонгаев, тукулеров и других на
родов.

В  X IX  в. в м усульм анских госуд арствах  З ап адн ого  С удана низши
ми судебными инстанциями являли сь мисиди, кроме них к аж д ая  про
винция и м ела свой апелляционный и уголовный суды, а так ж е сущ е
ствовал  ещ е верховны й суд алм ам и . К аж ды й с у д  состоял из главы 
территории, 2— 3 представителей местной зн ати  как  консультантов по 
обычному п раву , и 2— 3 представителей м усульманского духовенства 
в качестве  консультантов по вопросам  ш ар и ата . В  Сонгайском госу
д ар стве  кадий осущ ествлял  суд в присутствии правителя. «К ати б 
М у са ,— сообщ ается  в «Т ар и х  ас-С у д ан »,—  судил только на месте, н а
зы ваем ом  С угу Д аб аи , за  дом ом  п р а в и т е л я »29.

П риведенны е примеры достаточно наглядно показы ваю т, что ислам 
в стр ан ах  З ап ад н о го  С у д ан а под воздействием  местных социально- 
экономических, политических и культурны х условий приобрел как с 
ритуально-обрядовой стороны , так  и в понимании основных догм атов 
м усу льм ан ства  ряд сущ ественны х особенностей, отличаю щ их его от р ас
пространенного в других стр ан ах  традиционного суннитского ислама.

S U M M A R Y

Startin g with the 9th century, Sunnite Islam of the Maliki type (Mazhab) began to 
spread in the medieval states of Western Sudan. Citing several sources the author 
shows that under the impact of local socio-economic, political and cultural conditions, 
in the countries of Western Sudan Islam  acquired, from the point of view of both its 
ritual and interpretation of Moslem dogm a, several specific features distinguished from 
traditional Sunnite Islam  current in other countries.

28 C m .: J .  H. G r e e n b e r g .  Islam  and clan organisation among the H-ausa 
«Southwestern Journal of Anthropology», vol. 3, N 3, Autumn 1947, стр. 196.

29 «Тарих ас-Судан», стр. 70.


