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К КОМУ ОБРАЩАЕТСЯ МУЭДЗИН В МОСКВЕ*  
 
 

торая по численности мусульманская конфессиональная организа-
ция Москвы, вступая в третье тысячелетие христианского летоис-
числения, отмечает на своем календаре 1421-1422 год по хиджре. 

Одна из самых молодых мировых религий отмечает на пороге тысячеле-
тий знаменательную дату – на территории России ислам начал распро-
страяняться 1400 лет назад. Этой знаменательной дате был посвящен Ме-
ждународный исламский форум «Будущее мусусульман России в новом 
тысячелетии» который состоялся в мае 2000г.  в Москве. Форум собрал 
огромное количество представителей государственных, светских и духов-
ных деятелей различных направлений и всех гостей и участников, конеч-
но, интересовал вопрос  современного состояния ислама в России и пер-
спективы сотрудничества мусульман не только с мусульманами мира, но 
и представителями других конфессии как в нашей стране, так и за ее пре-
делами. 

С основным докладом «Обращение к прошлому – не самоцель, а про-
явление заботы о настоящем и будущем ислама и мусульман России» на 
Международной конференции выступил председатель совета муфтиев 
России муфтий Равиль Гайнутдин. Равиль Гайнутдин остановился на ос-
новных аспектах распространения ислама на территории России подчерк-
нул преданность мусульманских народов исламу и отметил: «Тридцать с 
лишним разных народов России пришли к исламу осознанно, сознательно 
сделав свой выбор. Понадобилось много времени для того, чтобы ислам 
полностью утвердился, проник в быт и сознание не только отдельных лю-
дей, но и целого народа». Известно, что ислам проявлял терпимость  к 
сложившимся национальным обычаям и традициям различных народов. 
Можно предполагать, что именно эти качества ислама явились причиной 
многообразных проявлений ислама, его глубины и прочности воздействия 
на мусульман мира. 

Ислам оказал интегрирующее влияние на многие этнические груп-пы 
и племена и повлиял на формирование многих народов:татар, башкир, 
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черкесов, чеченцев, кумыков кабардинцев и многих других. В 
современных условиях, когда многие политические противоречия и 
конфликты некоторые политики пытаются    облечь в конфессио-нальные 
формы и во многих бедах общества обвинить различные  мусульманские 
движения, а иногда и целые народы, возникает закономерный вопрос, 
какое место в третьем тысячелетии займут мусуль-манские народы, 
насколько успешно они адаптируются в мире глобализации. 

Международную конференцию приветствовали Мэр Москвы 
Ю.М.Лужков, который обратил особое внимание на роль ислама, 
мусульманского духовенства в укреплении мира и согласия в России и, 
особенно, в Москве. Большая работа в Москве проводится в рамках 
программы, предложенной бывшим главой ЮНЕСКО Фредериком 
Майором, ибо, как сказал Ю.М.Лужков, «Культура мира – это та зона, 
которая отделяет общество от столкновений и конфликтов. Особенное 
внимание было обращено на то, что в Москве «культура мира «стала 
реальностью и в Москве есть богатый опыт совместного проживания 
представителей разных религий и народов. «Наша цель — чтобы 
представители всех народов и религий чувствовали себя в Москве как на 
родине… »— сказал Ю.М.Лужков. 

Международную конференцию приветствовали высокие зарубеж-ные 
гости: министр Исламской республики Иран, председатель Всемирной 
исламской организации по сближению мазхабов Аятолла Ваиз-заде, за-
меститель министра юстиции, по делам ислама и вакуфов Государства 
Кувейт, председатель Комитета мусульман Азии доктор Адель Аль-
Фалях, председатель по усовершенствованию законодательства Кувейта 
доктор Халед аль-Мазкура, послы Исламской республики Афганистан, 
Исламской республики Иран, а также представители Русской православ-
ной церкви, Святого Престола, Конгресса еврейских общин, глава епар-
хии Армянской апостольской церкви Тиран, заместитель председателя 
Совета Федерации РФ, председатель Московской городской Думы Вла-
димир Платонов, делегации из Татарстана, Башкортостана, Дагестана, 
Карачаево-Черкессии, Чечни и других республик, руководители нацио-
нальных и религиозных объединений.    

 По переписи населения 1989 г. в Москве насчитываются представите-
ли 123 национальностей. Основное население Москвы – русские и они со-
ставляют 89,7%, среди других – наибольший процент составляют украин-
цы (1,97%), татары (1,8%), евреи (1,77%). К так называемым мусульман-
ским народам относятся представители 22 национальностей; кроме упо-
мянутых татар, наиболее многочисленны азербайджанцы, узбеки, казахи, 
башкиры, киргизы, таджики, туркмены, чеченцы, аварцы, ингуши, кумы-
ки, каракалпаки и др. Термины «мусульмане», «мусульманские народы» 
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достаточно условны, так как для нас важна только принадлежность к му-
сульманской культуре, а не отношение к мусульманской общине, хотя 
Московская община мусульман, куда входят люди разных национально-
стей является второй по величине после православной, а, согласно ислам-
ской идеологии, нет различия между религией и национальной принад-
лежностью. 

Закономерный вопрос, с какого времени мусульмане появились в Мо-
скве? 

С исламом на Руси  познакомилась  уже в  IX-Х вв. через арабских 
купцов; отправлявших свои  караваны через Каспий на Волгу и дальше в 
северо-русские города; в период монгольского нашествия некоторая часть 
кочевников была уже исламизирована; впоследствии отдельные предста-
вители Золотой Орды; а также образовавшихся после ее распада Казан-
ского; Астраханского, Крымского и Сибирского ханств перешли на рус-
скую службу и стали родоначальниками фамилий, известных в русской 
истории, науке и культуре. Этот процесс хорошо описан А.Баскаковым в 
исследовании «Русские фамилии тюркского происхождения» (М., 1979 
г.). Приведем  лишь одну  цитату: «возникновение русских  фамилий  
Мансуровых, Сабуровых и Годуновых... относится к времени княжения  
Ивана  Калиты (1328 -1340), то есть ко  времени перехода из Золотой Ор-
ды на службу  к  русским  князьям первых основателей этих фамилий». 
(С. 60)  

После завоевания земель, населяемых башкирами и татарами (ХVI-
XVII вв.), началось насильственное обращение мусульман-татар и башки-
ров в православие и строительство церквей и монастырей вместо мечетей 
и медресе. Однако после многочисленных татарских и башкирских высту-
плений, пугачевского восстания, в котором приняли участие башкиры и 
татары, Екатерина II легализовала ислам и признала его законной религи-
ей татаро-башкирских подданых.  По указу императрицы Екатерины II, 
прозванной  татарами «Эби-патша (бабушка-царица), 4 декабря 1789 г. 
было основано Духовное управление мусульман во главе с муфтием. До 
1796 г. оно находилось в Уфе; затем переведено в Оренбург. Как сказано 
в  высочайшем повелении императрицы, в «Духовном собрании помяну-
том председательствовать первому ахуну  Мухаметьзяну Гусейнову, коего 
Мы  Всемилостивейше  жалуем  Муфтием...».  

О татарских поселениях в  Москве сообщают документы ХVI в., а в 
одном свидетельстве 1619 г. уже говорится о Татарской слободе в Замоск-
воречье. Путеводители и справочники по Москве ХVIII-ХIХ вв., а также 
Списки домовладетелей сообщают, что именно в Замоскворечье жила 
значительная татарская община. До настоящего времени об этом свиде-
тельствуют данные топонимии: Балчуг, Ордынка, Толмачевские переул-
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ки, татарские улицы и переулки и т.д.  Первое татарское кладбище на мес-
те нынешнего Центрального парка культуры и отдыха имени А.М.Горько-
го упоминается  уже с ХVIII в. В Москве не сразу появилась мечеть и пер-
вые татары-москвичи для исполнения религиозных обрядов собирались за 
городской стеной. Наиболее раннее сохранившееся известие сообщает, 
что в 1782 г. в Татарской слободе при дворе князя  Султан–мурзы Симе-
нея уже была возведена деревянная мечеть; а в 1805 г. председатель Орен-
бургского Духовного собрания муфтий  Мухамеджан Гусейнов ходатай-
ствовал перед московским генерал-губернатором А.Беклемишевым о 
строительстве постоянной казенной мечети для  московских  мусуль-
ман.  

С ХVIII в.,  когда   императрица  Екатерина II начала поощрять приток 
делового населения  в Москву, численность татар  в городе возросла. Та-
тары  и башкиры  принимали участие в войне 1812 г., татарское купечест-
во сделало немалые  пожертвования для военных нужд. В  1813 г. было 
получено разрешение на открытие молитвенного дома–мечети  в Татар-
ской  слободе;  а за  Даниловой заставой, в Даниловом поле появляется 
еще одно татарское кладбище. С 1881 г. мечеть в Татарской слободе стала 
Соборной. Одним из  первых ахунов, как сообщают документы, в течение 
60 лет  был Рафик Агеев; а после его смерти  его сын Хайретдин-хазарет со-
рок лет являлся духовным главой московских мусульман; он был  избран 
почетным гражданином Москвы и умер в 1913 г. на  86 году жизни.  

Среди татарского населения  ХVII-ХVIII вв. выделяются представите-
ли татарской феодальной знати, принявшие крещение или сохранившие 
свою веру; владельцы дворов, проживавшие в Татарской слободе, Крым-
ском подворье, а также  различные категории  зависимых людей,  живших 
в чужих дворах.  В силу отсутствия источников в нашем распоряжении 
невозможно представить демографический и социальный  составы населе-
ния «магометанского» происхождения в Москве в ХVI-ХVII вв. Известно, 
однако, что в Москве в  ХVII в. постоянно проживали выходцы из  каси-
мовских, сибирских, крымских, астраханских, ногайских татар. Татары 
были заняты придворной, военной службой, а также работой пере-
водчиками (толмачами) в Посольском  приказе, большая часть татар зани-
малась торговлей, некоторые были известны как лекари  и предсказатели. 
Городское «магометанское» население постепенно ассимилировалось в 
силу различных причин. Часть татар, упомянутых в переписях  ХVII в., 
носили русские имена, иногда татары, вращаясь в иноязычной среде, при-
нимали второе русское имя и под ним входили в переписные листы. 

В 60-х годах ХIX  в.  усилилась  миграция  татар в  Москву. Татары в 
Москве принадлежали  к  различным сословиям. Татарская феодальная 
знать, поступившая на  царскую службу и принявшая православие, вли-
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лась в российское дворянство, основная часть татар – купцы и мещане не 
отличались от основного состава жителей Замоскворечья, большая часть 
татар стала заниматься мелкой торговлей, многие татары были извозчика-
ми, дворниками и другими работниками муниципальных служб. Расшири-
лась география расселения татар в Москве: Цветной бульвар, Мясницкая 
улица, Сретенка, Тверская, Трубная, Мещанские улицы. В 1902-1904 гг. в 
Москве строится вторая мечеть (Выползов переулок), ставшая впоследст-
вии Соборной мечетью. С 1904 г. в ней начались богослужения и с тех 
пор она никогда не закрывалась, будучи  в течение длительного времени 
единственной действующей мечетью не только Москвы, но и вообще в 
центральных областях Европейской части России. Ранее построенная ме-
четь на Татарской улице была деревянной на кирпичном фундаменте, с 
минаретом. При ней были дома для сирот и школа – медресе также дере-
вянные, дом был окружен прекрасным садом. Эта мечеть перестраивалась 
дважды: в 1880-х годах и в 1914 г. по проекту архитектора П.Ивницкого; 
после перестроек мечеть стала каменной, двухэтажной, хорошо освещен-
ной большими окнами, также каменной стала школа-медресе. За этой ме-
четью закрепилось название «Исторической мечети». Мечеть активно 
функционировала и в первые десятилетия Советской власти, однако в 30-
х годах начались репрессии против духовных деятелей и в 1936 г. был 
арестован мулла Абдулла Шамсутдинов и его жена Магира; мечеть была 
закрыта перед войной. 

В настоящее время мечеть восстановлена, благодаря усилиям органи-
зованного общества «Бейт Аллах во главе с имамом Махмудом Велито-
вым (после восстановления стал настоятелем мечети) и спонсорской по-
мощи Королевства Саудовской Аравии и лично министра культуры Сау-
довской Аравии шейха Ибрагима Анкари и посла в Москве Его величест-
ва короля Сауда – доктора Абдул Азиза Ходжа. 

Торжественное открытие «Исторической мечети» состоялось в мае 
1993 г. 

Переписи населения разных лет показали, что большая часть населе-
ния, традиционно относящая себя к мусульманам, состояла из татар, од-
нако в Москве жили также мусульмане других национальностей. 

Все они принадлежали к одной мусульманской общине и, согласно за-
конам ислама, вкладывали значительные средства в благотворительные 
мероприятия. На средства бакинского миллионера «короля нефти и керо-
сина Ага Шамси Асадуллаева в 1913 г. был построен четырехэтажный 
дом в Татарском переулке, который стал духовным и культурным цен-
тром московских мусульман. Здесь размещалась школа, музыкальные за-
лы, богатая библиотека, интернат для бедных и сирот. В мусульманском 
центре получали широкое образование, изучались восточные и европей-
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ские языки, история, поэзия, музыка, выступали с проповедями известные 
богословы, нередко проводились беседы на актуальные темы знамениты-
ми учеными Москвы и других городов России. 

В различные годы численность татар в Москве изменялась, эконо-
мические преобразования в стране повлияли на социальный состав татар: 
в 20-х годах значительная часть татар работала на заводах и фабриках, на 
железных дорогах и строительстве новых зданий. В первые годы после 
революции в Москве работало две мечети, активно функционировал 
Центр мусульманской культуры: на татарском языке выходило 12 цен-
тральных журналов, четыре газеты, при консерватории работала Татар-
ская студия. Однако одновременно с гонениями на духовных деятелей 
началось преследование деятелей национальных культур, издания на та-
тарском языке начали одно за другим закрываться; дольше всех продер-
жалась газета Метростроя, большая часть коллектива которого была та-
тарской. Редактором этой газеты был татарский поэт Муса Джалиль, он 
тяжело переживал закрытие изданий на татарском языке и в одном из пи-
сем того времени он писал: «Сижу без дела, ликвидировали газеты». «Дом 
Асадуллаева был объявлен рассадником национализма и практически дея-
тельность его была прекращена. 

Со времени указа императрицы Екатерины II об основании Духовного 
управления мусульман последнее претерпело целый ряд кардинальных 
трансформаций. Всей религиозной жизнью мусульман руководили имамы 
мечетей, которые совершали богослужения, вели регистрацию рождений, 
браков, похорон в соответствующих книгах, управляли начальными шко-
лами, наблюдали за нравственностью верующих и разрешали многочис-
ленные семейно-бытовые проблемы. Первоначально, после переезда Ду-
ховного управления в Оренбург в 1796 г. все мусульманские общины объ-
единялись Оренбургским Духовным Управлением и к началу 1890 г. на-
считывалось несколько миллионов верующих мусульман. По мере усиле-
ния влияния среди мусульман Оренбургского Духовного Управления или 
Духовного магометанского собрания царское правительство пыталось из-
менить работу собрания, однако после протестов со стороны мусульман 
переустройство было приостановлено и в 1914 г. было принято новое по-
ложение об Упразднении Управления Духовными делами мусульман, ко-
торое было построено по типу положения Управления духовными делами 
Закавказья, принятого в 1872 г., согласно которому влияние на мусуль-
ман распространялось без территориального деления. 

После революции 1905 г., мировой войны 1914 г. и февральской рево-
люции 1917 г. мусульманское духовенство проявляло активность в поли-
тической жизни страны и в Петрограде: членами мусульманской фракции 
Государственной Думы и членами Бюро при этой фракции (Националь-
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ный центр) была создана центральная организация «Всероссийское Му-
сульманское революционное бюро». 

По инициативе Центрального бюро в Москве был созван Первого мая 
1917 г. первый Всероссийский мусульманский съезд, на котором присут-
ствовали около 900 делегатов, представлявшие 30 млн. мусульманское на-
селение России. На съезде впервые в истории мусульман России был из-
бран большинством голосов (292 против 257) в качестве муфтия один из 
лидеров джадидизма Галимджан Баруди (1857-1921); состоялись также 
выборы Духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири. 
Кроме этого, на съезде был избран Всероссийский мусульманский коми-
тет и по его решению в июле 1917 г. в Казани был проведен Второй Все-
российский мусульманский съезд. В результате серьезного обсуждения на 
съезде вопросов, касающихся положения мусульман в России, было при-
нято решение приступить к осуществлению национально-культурного са-
моопределения, не дожидаясь решения Учредительного собрания. На 
съезде Оренбургское Магометанское Духовное собрание было переиме-
новано на Центральное Духовное Управление мусульман внутри России и 
Сибири. 

В январе 1917 г. был созван меджлис, на котором присутствовало 100 
делегатов. На этом меджлисе было санкционировано переименование Ду-
ховного собрания на Центральное Духовное управление мусульман и при-
нято степенство Управления Духовными делами в следующем порядке: 
высший орган – Центральное Духовное управление, средний орган – 
Управление мухтасибата, первичный орган – имамы приходов. К началу 
1927 г. Центральное Духовное управление обслуживало 151 управление 
мухтасибата. 

После Отечественной войны в октябре 1948 г. состоялся съезд мусуль-
манского духовенства, на котором присутствовало 53 делегата  с решаю-
щим голосом и было принято решение о переименовании Центрального 
Духовного управления мусульман внутри России и Сибири на Духовное 
управление мусульман Европейской части Союза СССР и Сибири и ут-
вержден новый Устав; кроме того, на съезде избрали новое руководство и 
определили постоянную резиденцию Управления — г.Уфу Башкирской 
ССР. Известно, что мусульмане проживали почти на всей территории Со-
ветского Союза, поэтому с целью лучшей организациии религиозных по-
требностей мусульман функционировали региональные самостоятельные 
духовные управления мусульман: Средней Азии и Казахстана (центр в 
г.Ташкенте), Северного Кавказа  и Дагестана (центр в г.Махачкала), За-
кавказья (центр в г.Баку). 

В настоящее время в связи с демократизацией общества и новыми воз-
можностями участия религиозных институтов в различных сферах со-
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циально-политической и культурной жизни образовались новые Духов-
ные управления. Так, до 1992 г. на Северном Кавказе образовались девять 
Духовных управлений, а с 1992 г. по наши дни появились Духовные 
управления Татарстана, Башкортостана, Сибири, Поволжья; 29 января 
1994 г. (18 ша’абана 1414 г.) в Москве на меджлисе мусульман централь-
ных районов России было принято решение на базе Московской Собор-
ной мечети — Исламского центра г.Москвы и Московской области, кото-
рый объединил мусульманские общины 19 областей центральной России 
создать Духовное Управление мусульман Центрально-Европейского ре-
гиона России (ДУМЦЕР). Муфтием был избран шейх Равиль Гайнутдин, 
который с 1991 г. стал президентом Исламского центра мусульман Моск-
вы и Московской области, а с 1994 г. является имамом-хатыбом Соборной 
мечети, осуществляет функции казия (духовного судьи) и президента об-
разованного в 1991 г. Исламского центра мусульман Москвы и Москов-
ской области. Юрисдикция нового муфтиата охватывает Московскую, 
Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Тульскую, Тверскую, Ниже-
городскую, Калужскую, Ярославскую, Калининградскую, Смоленскую и 
др. области, а также г.Сочи Краснодарского края. Как говорил в одном из 
интервью муфтий Равиль Гайнутдин, «Соборная мечеть является домом 
для всех мусульман. Мы не смотрим на то, сунниты ли они, шииты, для 
нас важно, что они верят во Всевышнего Аллаха и его посланников... мы 
наблюдаем, что с каждым днем в мечети становится все тесней и тесней. 
И если раньше в ней слышалась по преимуществу татарская речь, то те-
перь на слуху и азербайджанская, и чеченская, и арабская и народов Даге-
стана». 

В середине декабря 1995 г. состоялся в Москве расширенный Пленум 
Духовного Управления мусульман Центрально-европейского региона. В 
его работе, кроме членов выборных руководящих органов Духовного 
управления, участвовали руководители областных и городских мусуль-
манских общин региона, имам-хатыбы многих крупных мечетей, директо-
рат и преподаватели религиозных учебных заведений, имамы Московской 
Соборной мечети, представители прессы. С докладом выступил муфтий 
Равиль Гайнутдин, который отметил, что в настоящее время проходит 
этап, когда связь с региональными центрами и общинами сводилась толь-
ко к организационным мероприятиям; теперь начинается активная содер-
жательная работа по изучению и распространению ислама и исламской 
культуры в различных регионах страны. Отмечена большая работа по 
строительству мечетей, молитвенных зданий и помещений для ритуаль-
ных услуг в таких городах, как Кострома, Тверь, Нижний Новгород, а так-
же учебных заведений-медресе в Москве, Костроме, Нижнем Новгороде. 
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В различных муфтиатах неоднократно ставился вопрос о необходимо-
сти координации религиозной деятельности и с этой целью 2 июля 1996 г. 
в Москве состоялась встреча муфтиев — руководителей Духовных 
Управлений мусульман ряда территорий России. На встре-че было реше-
но создать Совет муфтиев России и 21 августа 1996 г. Министерство юс-
тиции Российской федерации зарегистрировало Устав Совета муфтиев. 

По сведениям муфтия Равиля Гайнутдина, в Москве  в настоящее вре-
мя насчитывается более 800 тыс. мусульман. Действуют в Москве только 
две мечети – Соборная (построена на средства купца Салиха Ерзина), 90-
летний юбилей которой был включен в план ЮНЕСКО в 1995 г. и «Исто-
рическая мечеть», богослужение в которой было возобновлено в 1993 г. 
Хотя Соборная мечеть получила новое великолепное здание и большое 
количество прихожан могут теперь отправлять свои религиозные потреб-
ности, все же по-прежнему остро стоит проблема строительства новых 
мечетей и помещений для ритуальных услуг. 22 августа 1996 г. в Москве 
состоялась торжественная закладка бетонной плиты в фундамент мечети  
в районе Отрадное, здесь активно действует мусульманская община «Яр-
дан и благотворительное общество «Хиляль», предполагается, что мечеть 
будет построена на добровольные пожертвования. 

В память участия всех народов Советского Союза в разгроме фашист-
ских войск в Великой Отечественной войне и не вернувшихся с фронта 
было принято решение возвести на Поклонной горе мемориальную мечеть 
– «Мечеть шахидов» (архитектор Тажиев И.И.), которая вместе с православ-
ным храмом и иудейской синагогой будет символизировать единство наро-
дов России. Муфтий Равиль Гайнутдин высоко оценил строительство ме-
мориальной мечети на Поклонной горе: «Для мусульман России появле-
ние этой святыни означает прежде всего, что будет выполнен наш долг 
увековечения памяти погибших предков, это религиозный долг и в выс-
шей степени богоугодное дело. Любовь к своей Отчизне, защита своего 
дома и семьи от врага является частью имана – нашей веры, – сказал Про-
рок». 

Об отношении к возведению мусульманских культовых зданий в раз-
ные периоды советского и российского государства свидетельствует сле-
дующее. В 1897 г. ислам исповедовали 11,1% населения Российской им-
перии, такой же была доля тюркоязычного населения. В конце XIX-
XX вв. на территории государства действовало около 50 тыс. мечетей, в 
том числе на территории нынешней России 22 тыс., т.е. в 5,5 раза больше, 
чем сегодня. 

Как уже говорилось выше, к 1917 г. было одно Духовное Управление 
и оно объединяло 7500 мечетей. С 1918 г., когда религии были уравнены в 
правах, число мечетей выросло до 14300, но в конце 20-х – начале 30-х 
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годов мечети стали закрывать или разрушать и к 1951г.  в Европейской 
части России их было 150, а к 1980 г. осталось всего 94 мечети. По пере-
писи населения 1989 г. традиционо мусульманские народы составляли 
20% населения Советского Союза и 8,2% населения России. Согласно 
данным статистики, в 1996 г. из всех религиозных общин СССР мусуль-
манских было 14% и в РСФСР также 14%. Духовные деятели ислама счи-
тают, что в будущем число прихожан будет увеличиваться, так как изме-
нилось общественное мнение о религии и верующих, обострилось внима-
ние к духовным ценностям, мечеть все больше будет удовлетворять ду-
ховные, религиозные потребности и способствовать возрождению нацио-
нальной культуры. 

Исламский Центр Европейской части России под эгидой Духовного 
Управления проводит большую религиозно-просветительскую работу: от-
крыты курсы по изучению татарского, турецкого и арабского языков, соз-
даны школы по изучению Корана; при Соборной мечети действуют мед-
ресе и Высший Исламский колледж (ректор М.Муртазин). 

Медресе работает с 1988 г. Как говорил директор медресе Дамир Гиза-
туллин, медресе не является заведением, готовящим служителей ислама. 
«Его задача заключается в приобщении к исламу и его человеколюбивым 
нравственным нормам всех желающих, дать им возможность освоить глу-
боко верование и культ своей религии, читать в подлиннике священный 
Коран, изучить жизнь нашего пророка Мухаммеда («Да благословит его 
Аллах и приветствует!»)». В медресе принимаются все желающие – от до-
школьного до пенсионного возраста и программа изучения рассчитана на 
два-три года; занятия проходят по субботам и воскресеньям в удобное для слу-
шателей время. 

Программа Высшего Исламского колледжа предусматривает чтение 
Корана, изучение исламской догматики (такаид), арабского и татарского 
языков, истории Древнего Востока, биографии посланника Аллаха Му-
хаммеда, мусульманского право – шариата, основ философии, каллигра-
фии и многое другое. Подготовительное отделение колледжа совместно с 
медресе помогает желающим получить необходимые знания для поступ-
ления в колледж. Обучаются в колледже юноши из всех областей Цен-
трального региона, ежегодно несколько юношей отправляются на учебу в 
Сирию, Марокко, Египет, другие мусульманские государства. Уровень 
обучения настолько высок, что позволяет студентам и преподавателям 
принимать участие в Международных конкурсах чтецов Корана, проводи-
мых в Иране, Малайзии и др. ДУМЦЕР всесторонне помогает студентам 
колледжа, и они получают стипендии, бесплатные проездные билеты, оде-
жду, одноразовое питание и т.д. Как в медресе, так и в колледже препода-
ют богословы из Саудовской Аравии, Турции, Ливана, духовные лица 
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Московской Соборной мечети, преподаватели Московского Государствен-
ного университета, других высших учебных заведений и академических ин-
ститутов. Несмотря на имеющиеся успехи по-прежнему остро стоит во-
прос о создании крупного учебно-методического центра, в котором будут 
готовиться кадры ученых-исламоведов, богословов, служителей ислама. 
Такой центр мог бы вести научные и богословские исследования, так как  
местные священнослужители в подавляющем большинстве не обладают 
достаточными религиозными и светскими  знаниями для работы в совре-
менных условиях, когда необходимо выступать против  псевдомусуль-
манского экстремизма, против создания негативного образа  исламской 
религии как «религии войны» Муфтий Равиль Гайнутдин подчеркивает, 
что «ваххабизм в той форме, в которой он проявляется в России, —  это 
результат нашей бедности в материальном и кадровом смысле, слабости, 
неумения вести диалог, отсутствия должной подготовки».  

 В ноябре 1995 . было открыто Отделение исламоведения в Центре 
арабистики и исламоведения Института стран Азии и Африки при Мос-
ковском Государственном университете. Отделение находится под патро-
нажем Его Королевского Высочества принца Саудовской Аравии Наи-
фа бен Абдель Азиза Ааль Сауда. Совместно в ДУМЦЕР и Институтом 
исламской цивилизации открыт Университет мусульманской культуры, 
в программе которого изучение Корана, Сунны, основы исламоведения, 
сравнительное религиоведение, история и культура мусульманских наро-
дов, арабский, турецкий и татарский языки. 

ДУМЦЕР активно сотрудничает с различными исследовательскими 
центрами и участвует в проведении научных и научно-практических кон-
ференций, выступающих за взаимопонимание последователей всех рели-
гий, различных национальных культур, за устранение любых войн и кон-
фликтов между народами. 

С 28 сентября по 1 октября 1992 г. в Москве проходил Второй Между-
народный Мусульманский форум «Просвещение в Восточной Европе и 
мусульманских государствах», организованный Исламским Университе-
том имама Мухаммеда ибн Сауда в сотрудничестве с Исламским культур-
ным центром России. В Обращении участников Форума к Б.Н.Ельцину 
говорилось, что рекомендации Форума «будут способствовать распро-
странению высоких духовных принципов Любви, Добра, Согласия и Ми-
ра, принципов, которые утверждают подлинное единство, которому чуж-
ды расовые, национальные и другие различия. Единственное возможное 
различие — это различие по усердию в благочестии и в добрых делах... 
носители этих высоких, благородных принципов  —  божественная рели-
гия, последней из которых является Ислам, ставший подтверждением и 
продолжением». 
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По инициативе Форума, в Москве были организованы Курсы ислам-
ских наук и арабского языка, на которых по интенсивному методу про-
шли обучение свыше 300 человек. Лекции проходили в здании Института 
стран Азии и Африки при МГУ, на занятиях слушатели могли изучать ли-
тературный арабский язык, Коран и комментарии к нему, познакомиться с 
фикхом и хадисами, а также совершенствоваться в отправлении религиоз-
ных обрядов; для соблюдения намаза была выделена специально молитвен-
ная комната. 

Международная научно-практическая конференция, организованная 
ДУМЦЕР совместно с Институтом этнологии и антропологии РАН назы-
валась «Ислам и национальная культура» (апрель 1994 г.). В ее работе 
приняли участие ученые и духовные деятели из мусульманских республик 
СНГ — Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Казахстана, Азербай-
джана  и др. Они поставили задачу – рассмотреть многообразные связи 
между религией и культурой в таких сферах жизнедеятельности общест-
ва, как религиозная практика, нравственно-этические ценности, искусст-
во, мир, семья, общественная жизнь, экономика, национальное взаимо-
действие с другими культурами. 

В мае 1995 г. состоялась научно-практическая Международная конфе-
ренция «Ислам и этноконфессиональное взаимопонимание в меняющемся 
мире», организованная ДУМЦЕР совместно с благотворительной органи-
зацией Комитетом мусульман Азии (Кувейт), Институтом исламской ци-
вилизации  и Научным советом «Культура России в мировом контексте» 
Отделения языка и литературы РАН. С приветствием к участникам кон-
ференции обратились представители Русской православной церкви, аппа-
рата президента и правительства Москвы. Мэр Москвы Ю.М.Лужков в 
своем обращении сказал: «Мэрия ставит своей целью обеспечить одина-
ково комфортные условия для всех москвичей и гостей — последователей 
разных религий. В Москве царит межнациональное и межрелигиозное со-
гласие и руководители делают все для его сохранения и укрепления» Кро-
ме того, мэр подчеркнул, что мусульмане — коренные народы России, за-
нимают заметное место в ее истории, законно гордятся своими детьми, за-
щищавшими Родину, внесшими свой вклад в укрепление ее мощи. 

ДУМЦЕР и Соборная мечеть активно участвуют и в Международной 
деятельности, в укреплении связей между исламскими государствами и 
исламскими организациями в других государствах. 1995 г. был объявлен 
ЮНЕСКО годом толерантности и многочисленные акции духовенства 
Москвы проводились под девизом «Религия на службе человека». Неод-
нократно ДУМЦЕР и Соборная мечеть выступали за прекращение войны 
в Чечне и других регионах страны. 
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Укреплению мира и взаимопонимания всех народов был посвящен 
проходивший в Москве в сентябре 1995 г. Первый Учредительный съезд 
Конгресса тюркских народов. В России насчитывается около 30-ти тюр-
коязычных этносов, всего приблизительно 20 млн. чел.). Большую роль в со-
зыве съезда Конгресса сыграл ДУМЦЕР. 

Немаловажную помощь в укреплении исламских ценностей оказывает 
созданная в 1994 г. Ассоциация женщин-мусульманок при Исламском 
Центре Европейской части России. В Уставе Ассоциации говорится, что 
она является добровольным объединением женщин-мусульманок в целях 
изучения и распространения ислама среди женщин-мусульманок и оказа-
ния им всемерного содействия и помощи в изучении исламской культуры, 
духовных ценностей. Основные направления деятельности и права Ассо-
циации следующие: изучение и распространение ислама, исламской куль-
туры и истории возникновения ислама в России; обучение религиозным 
обрядам и церемониям, совместное участие с Центром  в выпуске и рас-
пространении книг по исламу и другой мусульманской литературы; созда-
ние кружков по интересам – рукоделия, домоводства и др.; организация 
кружков по изучению арабского, турецкого и татарского языков; всемер-
ная защита интересов и прав женщин–мусульманок; осуществление бла-
готворительности и милосердия; установление и поддержание связей и 
контактов с женщинами-мусульманками других государств и т.д. Дея-
тельность Ассоциации проходит в соответствии с Кораном, Сунной, нор-
мами шариата, действующим законодательством. 

В мусульманской общине большое значение придается соблюдению 
мусульманской обрядности. Каждая эпоха и исторические события вносят 
свои коррективы в социально-культурное развитие народов, однако неиз-
менными при всех режимах оставалась необходимость выполнения кано-
нических обязанностей, хотя часто и в трансформированном виде. Не-
смотря на неоднородные этнические традиции и особенности хозяйствен-
ного уклада, среди всех народов, согласно мусульманской идеологии — 
Корану, Сунне, различным преданиям о пророке Мухаммеде, постепенно 
утверждался образ жизни, в соответствии с которым требовалось совер-
шать пятикратные молитвы – намаз, строго соблюдать пост в месяц рама-
зан (ораза), отдавать часть доходов в пользу мечети, совершать палом-
ничество (хаджж). 

Составной частью образа жизни мусульманских народов и в настоя-
щее время являются мусульманские праздники. Праздники ислама долж-
ны провозглашать веру в единство и единственность Аллаха, его веч-
ность, справедливость и всемогущество; предопределение; признание 
пророческой миссии иудейских и христианских пророков – единобожни-
ков и последнего из пророков в истории человечества – Мухаммеда; вера 
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в священные книги, вечность и несотворимость Корана; вера в потусто-
ронний мир, судный день, воскрешение из мертвых, существование ада и 
рая. 

В Исламе порицается чрезмерность во всем, это предопределило не-
большое число праздников и скромность их проведения. 

Распространенными в мусульманском мире являются праздники: Ид-
аль-Адха (Ид-аль-Курбан, Ид-аль-Кабир, Эйдее Корбан, Курбан – байрам) 
– праздник жертвоприношения; Ид-аль Фитр (Ид-альСагир, Ураза – бай-
рам, Шекер – байрам, Эйд-е Фетр) — праздник разговения; Мавлид – 
день рождения пророка Мухаммеда; Лейлат–аль-Кадр — ночь предопре-
деления и Мирадж — ночь чудесного вознесения пророка на небеса. Му-
сульмане–шииты, кроме этих праздников, отмечают некоторые другие, 
связанные с шиитскими знаменательными датами: День рождения имама 
Али (13 раджаба), день рождения его сына (3 шаабана), день рождения 
имама  Резы (11 зулькада), день рождения «сокрытого имама Махжи (15 
шаабана). Большое значение шииты придают траурным дням, связанным 
со смертью пророка Мухаммеда, с гибелью имама Хусейна — дни Ашура 
(с 1 по 10 мухаррама); особенным образом отмечаются также день ране-
ния имама Али (19 рамазана), день смерти Али, день смерти шестого има-
ма Джафара Садика, день кончины дочери пророка и жены имама Али–
Фатимы (13 джумада аль-уля); траурным также является сороковой день 
мученической гибели Хусейна (20 сафара). 

Мусульманские праздники и траурные дни отмечаются торжественны-
ми проповедями и ритуальными действиями. Например, торжественное 
богослужение совершается в самый значительный праздник Ид-аль-Адха-
Курбан-байрам — «праздник жертвоприношения», «праздник очищения 
души».  

В праздничном богослужении в Соборной мечети Москвы принимают 
участие десятки тысяч мусульман-москвичей и гостей столицы — послы 
и сотрудники ряда афро-азиатских мусульманских стран, представители 
международных исламских организаций, аккредитованные в Москве жур-
налисты. Торжественная проповедь муфтием Равилем Гайнутдином про-
износится не только на татарском, но и на русском языке. В одной из про-
поведей муфтия говорилось о необходимости сохранять единство всех на-
родов, последователей всех религий и постоянно помнить о том, что труд-
ности могут быть преодолены при общем согласии и мире всех народов. 
«Три религии – иудаизм, христианство и ислам имеют одни исторические 
корни. Мы поклоняемся одному Всевышнему, у нас схожее этическое 
учение и нравственные нормы... нам следует осознать наше единство пе-
ред Всевышним и Родиной и сделать все возможное чтобы жить в мире и 
согласии. Нам необходимо добиться исключения любых конфликтов из 
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жизни общества, которые могут привести к гибели потомков Адама и Евы 
— последователей разных религий», — говорил Равиль Гайнутдин. Необ-
ходимо отметить, что мусульманские деятели и богословы отмечают бли-
зость ислама с другими традиционными религиями России, имеющими 
одни корни, так называемыми «аврамис-тическими религиями, то есть 
ведущими свое происхождение от пророка Авраама (Ибрахима) и многое 
делают для сближения последователей этих религий.  

Мусульмане Москвы активно участвуют в различных гражданских и 
политических движениях, выступают за возрождение своей культуры и 
демократизацию общества. В Москве организованы различные нацио-
нально-культурные общества в задачу которых входит не только развитие 
национальных культур, но и ознакомление широких кругов общественно-
сти и инонационального окружения с историей, искусством,  образом 
жизни и традициями других народов, их достижениями в области эконо-
мики, науки, техники, образования, спорта, экологии. Особенно активно 
работают различные татарские общины. Так, «Татарский культурно-про-
светительный центр организовывает концерты, выступать на которых 
приглашаются ведущие эстрадные артисты Татарстана, Гуманитарный 
фонд имени Габдуллы Тукая (председатель Юлдуз-ханым Карамыш) уст-
раивает вечера, посвященные замечательным деятелям культуры татар-
ского народа, например, поэту-патриоту Мусе Джалилю, который в 
1927 г. поступил на литературный факультет Московского Университета 
и  до  19З5 г.  жил в  Москве,  много работал в газетах и   журналах и за-
ботился о развитии национальной культуры; он погиб во время войны в 
фашистских застенках. Благотворительный  фонд  «Хиляль (рук. Рашид 
Баязитов) выступил с инициативой строительства мечети в Отрадном  и, 
хотя мечеть еще не достроена  в ней  проводятся богослужения и от-
мечаются мусульманские праздники. Татарская община московского ре-
гиона выпускает культурно-просветительскую газету «Татарские новости 
(учредитель  Московский  молодежный  клуб «Мирас»), которая регуляр-
но информирует читателей о религиозной, деловой гражданской, культур-
ной жизни татар, живущих в различных регионах страны и за рубежом. 
Татарская общественность много внимания уделяет воспитанию подрас-
тающего поколения: в  Москве есть детские сады и школы, где дети могут 
получить образование на татарском языке.  

В  Москве находилась штаб-квартира Исламской партии возрождения. 
Исламская партия возрождения была создана как Всесоюзная на Учреди-
тельном съезде в Астрахани в июне 1990 г. в присутствии 550 делегатов и 
100 гостей, представлявших мусульман всех республик, входивших тогда 
в СССР. В январе 1991 г. вышел в свет первый номер газеты партии «Аль-
Вахдат («Единство»). Руководитель партии Кади Ахтаев, аварец по на-
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циональности, считает, что задачи и цели партии – защита интересов и 
прав мусульман, распространение ислама. Партия выступает за  равные 
права верующих; деидеологизацию государства; право на религиозное об-
разование; усиление роли женщины в укреплении семьи и воспитании де-
тей,  мирное разрешение межнациональных  и межрегиональных кон-
фликтов; за диалог с другими конфессиями. Среди ее принципов — эко-
логически чистая экономика и внедрение в народное хозяйство эконо-
мических принципов ислама. С распадом СССР статус партии изменился 
и теперь она называется Российской партией возрождения. Партия по-
прежнему ставит своей  задачей активное включение мусульман в поли-
тическое движение, цель которого — их участие в структурах государст-
венной власти, а также работу по воспитанию, просвещению  мусульман 
России.  Один из лидеров  партии писал, что партия искренне заинтересо-
вана в сохранении единой, сильной, независимой России, программа осу-
ждает идеи панарабизма как секулярные, этноязыческие заблуждения, 
чуждые  мусульманской традиции и истории мусульманских народов.  

В 1996 г. состоялся  Учредительный съезд общественно-политическо-
го движения «Мусульмане России». Основная цель движения — защита 
прав мусульман в России. Поскольку мусульмане — это также потенци-
альные избиратели (6-10 млн. чел., могущих отдать свои голоса тем или 
иным партиям), и политики различных направлений проявляют интерес к 
мусульманской общественности. В  работе съезда приняли  участие 72 де-
легата из 39 регионов России. Съезд оформил политсовет движения, вы-
брал председателем 36-летнего имама Духовного управления мусульман 
Поволжья Мукаддаса Бибарсова. Хотя на съезде говорилось о том, что ду-
ховенство не должно  вмешиваться в политику, и в политсовет  вошел 
только один священнослужитель, – помощник муфтия Центрального ев-
ропейского региона России Фарид Асадуллин, – все же, по его словам, 
мусульманское духовенство становится реальной силой и с мусульманами 
ищут контакты различные политические силы в стране и за рубежом. 
«Мусульмане России» — новое политическое движение (наряду  с орга-
низациями «Нур и «Союзом мусульман России»), которое пыталось объе-
динить мусульман России. «Мусульмане России в основном имеет влия-
ние в Центральном регионе, в Поволжье, в Москве, а «Союз мусульман 
России» — на Северное Кавказе и в  Москве. Причинами раскола в му-
сульманском движении Мукаддас  Бибарсов считал неоднородные психо-
логические проблемы мусульман различных  регионов. Так, для татар, 
башкир наиболее опасна ассимиляция, для мусульман  Северного  Кавказа 
главная проблема — все аспекты чеченской трагедии. 

За годы перестройки многое изменилось в организационной структуре 
мусульманской церкви —  появилось большое количество богословской 
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литературы на языках мусульманских народов, отменены прежние огра-
ничения и запреты, открыты сотни мечетей, появились новые учебные 
заведения. В настоящее время в России действуют свыше 6 тыс. мечетей 
и молитвенных домов, около 40 духовных управлений . 

Чрезвычайно активно действует мусульманская община в Москве. Ду-
ховное управление мусульман Центрально-Европейского региона стало 
издавать ежемесячную газету «Ислам минбере («Трибуна ислама») тира-
жом свыше 7000 экз. В газете публикуются новости религиозной жизни 
мусульман России и за рубежом, циклы  четко фундированных статей, из-
лагающих основы вероучения «Ислам, вера, милосердие, терпимость и 
равноправие», диалог религий — важный фактор устойчивого развития 
России (ведет муфтий Равиль Гайнутдин), отрывки из исторических со-
чинений, дидактической литературы, статьи видных ученых о развитии 
экономики, взаимодействии культур, проблемах современной цивилиза-
ции; много внимания в газете уделяется совершенствованию образа жизни 
мусульман, рассказам об истоках тех или иных праздников и обрядовой 
практике. 

В Москве собирались совещания работников религиозных изданий, 
выходящих в других регионах страны — «Исламские новости», «Эхо Кав-
каза», «Исламский вестник и др.; организовано 20-минутное вещание об 
исламе на «Радио России — «Голос ислама (Сауд уль-ислам») и програм-
мы «Минарет на телевидении. Построено великолепное здание новой Со-
борной мечети, новые административные и учебные здания  с Высшим 
исламским колледжем и медресе, постоянно осуществляется значительная 
благотворительная помощь престарелым и нуждающимся прихожанам 
мечети, оказывается материальная поддержка желающим совершить 
хаджж (из Москвы в 1993 г. совершили хаджж всего четыре человека, а 
в 1996 г. – 14000 чел. И число желающих посетить Мекку постоянно 
растет). Создан Фонд содействия ученым, занимающимся исламоведе-
нием, расширяются международные связи, выделяются большие средства 
для строительства и реставрации мечетей в Твери, Ярославле и других ре-
гионах, входящих в состав Исламского центра, проведены мероприятия 
по созданию Женской мусульманской ассоциации и многое другое. 

Муфтий Равиль Гайнутдин неоднократно говорил, что у мусульман 
Москвы пока еще больше проблем, чем достижений, и, может быть, в са-
мом деле надо пройти тяжелые испытания, чтобы снова открылись наши 
сердца для добра и милосердия. В священном Коране Всевышний гово-
рит: «Мы создали Вас мужчиной и женщиной и сделали Вас племенами и 
народами, чтобы узнавали друг друга и жили в мире, войдите в мир сооб-
ща». 
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В итоговом документе Международного исламского форума  (27-
28 мая 2000) записано: «Религиозные организации мусульман обла-
дают огромным конструктивным и миротворческим потенциалом. Их 
деятельность позволяет российским мусульманам чувствовать себя уве-
ренно в многонациональном и поликонфессиональном российском и ми-
ровом сообществе…Ныне, как и во все века своего существования, ислам 
является универсальной религией, способной отвечать требованиям со-
временности, быть в гармонии с происходящими в обществе изменения-
ми… 

Сегодня как никогда важно осознать, что в новом тысячелетии духов-
ность будет составлять неотъемлемую основу развития Российского госу-
дарства и общества. Будущее России непосредственно зависит от того, 
сможет ли государство сохранить единство ее многочисленных народов и 
последователей различных религий. Мусульмане России выступают про-
тив разжигания любых форм межнациональной и межконфессиональной 
розни» 
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