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O . A .

Абузар —  мечеть в г. Набережные Челны (Республика Татарстан), построенная в 1993 г. (архитекторы В.А.М анукян и Т .Г .У ла- това, инженер-конструктор В .П .Евсеев) и названная именем ближайшего сподвижника пророка М ухам м ада—  А бу Зарра ал-Гифа- ри, известного набожностью и аскетизмом.Мечеть расположена среди жилой застройки в комплексе с мадрасой Нурутдин (Нур ад-дин) на участке, обнесенном металлической ажурной оградой. Относится к типу купольной мечети с обособленными входами и поэтажными залами для мужчин и женщин и осевым расположением трехъярусного минарета с северной стороны. О б щая композиция мечети формируется прямоугольным корпусом с плоским покрытием, восьмигранным зальным объемом под низким килевидным куполом и трехъярусным минаретом под высоким тонким шатром. Одноэтажное с цокольным этажом здание имеет обособленные входы для мужчин и женщин на западном и восточном фасадах. При вестибюлях в женской и мужской половинах расположены гардероб для верхней одежды, комната для омовений и санузлы. По лестнице вниз —  спуск в женский квадратный в плане зал, развернутый диагональю по продольной оси. Вход в зал в северном углу. В мужской зал —  подъем по одномаршевой лестнице. В  северной половине цокольного этажа расположены технические помещения.Стены обоих залов в интерьере прорезают прямоугольные в плане опоры с криволинейным завершением, поддерживающие пологий купол. Высота нижнего зала 3 м, верхнего —  6 м. Колонны формируют восьмерик верхнего зала, освещенный высокими с треугольным завершением окнами и горизонтальными окнами под куполом. Снаружи выступающий объем верхнего зала над более низким вести

бюльным объемом воспринимается как световой барабан купола. Четырехгранный нижний ярус развернут диагональю по продольной оси и наполовину входит в вестибюльный объем. Из мужского вестибюля—  вход на винтовую лестницу минарета. Она ведет на третий ярус —  световой фонарь азанчи с круговым балконом. Более узкий объем фонаря отделен карнизом от глухого основания шатра. Купол и шатер увенчаны полумесяцем на шаре. Входы в мечеть акцентированы стрельчатыми нишами. Стены раскрепованы плоскими филенками, покрытыми глазурованными плитками зеленовато-изумрудного цвета. Стены основного объема и минарета покрыты розово-бежевым ракушечником. Карнизы и цоколь выложены серым гранитом. Купол, шатер минарета и наружные подоконники покрыты оцинкованным железом. Ажурное металлическое ограждение балкона минарета имеет криволинейный профиль. Филенки, узкие окна и ниши с треугольным завершением, стрельчатые ниши входов придают мечети восточный колорит. Утончающийся кверху, ступенчато-ярусный силуэт минарета с глухим нижним ярусом, переходящим в восьмерик через треугольные срезы ребер, и купольный восьмигранный зальный объем ассоциируются с формами булгарской архитектуры.Современное культовое сооружение с традиционной композицией и мотивами булгарской архитектуры в объемном решении.
Х . Н .

Абызы (абыз, абыз-ага, вероятно от араб. 
хафиз —  «знающий Коран наизусть») —  участники широкого общественно-религиозного движения среди татар в X V I - X V I I I  вв. А . выступали за сохранение исламских традиций и образования в условиях изолированных сельских мусульманских общин. Движение не представляло собой единой централизованной силы, было связано с «народным исламом» и ориентировано прежде всего на максимальную изоляцию от официальных властей. В идеологии движения доминировало представление об имаме как автономно избираемом главе мусульманской общины. А . составили основу религиозных и интеллектуальных слоев татарского общест
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ва в период, когда в Российском государстве ислам подвергался прямым гонениям. Они были идеологической силой, стоявшей за выступлениями мусульман в защиту своих прав.К X I X  в. происходит постепенная локализация движения А . в периферийных районах компактного проживания татар-мусульман и его частичная трансформация в ишанизм. С  движением А . связана также идея возрождения «града Булгара»—  идеального мусульманского государства в Волго-Уральском регионе. Она нашла отражение в воззрениях участников восстания Батырши (1755 г.) в Башкирии, в высказываниях муллы Мурада, Х .М усли м и и Чокрыя. В результате изменения политики государства в отношении религий народов России, становления системы национального религиозного образования у татар в первой половине X I X  в. движение А . сошло на нет.Лит-pa: Г.Рэхим, Г.Газиз. Татар эдэбияты та- рихы: Феодализм дэвере. Казан, 1925; М.Гэйнет- 
динов. X V II  йоздэ татар янарыш хэрэкэте // Казан утлары. 1976, № 7, 170-186, № 8, 102-115; Ш .Мэр- 
жани. Эл-кыйсме эс-сани мин китаби мостэфед эл-эхбар фи эхвали Казан ве Болгар. Казан, 1900, 190; Ш.Мэржани. Мостэфед эл-эхбар фи эхвали Казан ве Болгар. Казан, 1989, 242-243; Рида ад- 
дин б. Фахр ад-дин. Асар, I, 29.

А. Хаб.

А д а т  (араб, 'ада, мн.ч. ‘адат —  «обычай») —  у мусульман Кавказа, как и в других регионах исламского мира, комплекс традиционно сложившихся местных юридических и бытовых институтов и норм, не отраженных в шари'атс или противоречащих ему. Употребляется в трех основных значениях: обычное право, суд по обычному праву, неправовой обычай. В ходе постепенной исламизации региона в V II—X V III  вв. понятие А . из арабского языка (через персидский и тюркские) вошло в общественно- политическую и правовую лексику кавказских народов. В  письменных источниках на Кавказе и устной речи местных мусульманских народов встречаются менее употребляемые синонимы А . на арабском {'урф, 
раем , хакк, ‘адл\ тюркских {тюре) и кавказских языках (авар, батль, дарг. зега, чечен, и ингуш, юсел и многие другие).

Древнейшие юридические памятники А . обнаружены в арабской эпиграфике Нагорного Дагестана. Это надпись 718/1318-19 г. на стене мечети даргинского селения Худ уц , стела 757/1356 г. перед входом в соборную мечеть лезгинского селения Курах и надпись X I V  в. из даргинского селения Аш ты. Все это решения местных мусульманских судов (араб, махкама, диван) по поземельным делам. Худуцкая надпись содержит ряд уголовных норм, касающихся кровомщения. В дагестанских арабоязычных рукописях X V -  X I X  вв. сохранились копии соглашений {ит- 
тифак) по поземельным делам согласно А ., а также своды уголовных, поземельных, хозяйственных и межобщинных норм обычного права. Это кодексы А ., записанные по инициативе союзов сельских общин («вольных общ еств»)—  ‘Адат Х и д  («Гидатлин- ские адаты») ( X V I I - X I X  вв.) —  или по приказу местных мусульманских правителей —  А ., приписываемые кайтагскому уцмию  Рус- тем-хдна и аварскому нуцалу Ум ма (‘Умма)- 
хану Справедливому (X V III  в.). Н а Северо- Западном Кавказе первые известные записи уголовных и гражданских норм А . сделаны в X V I I - X V I I I  вв. османскими и российскими властями.В первой половине X I X  в. российские военные начали составлять своды А . со слов его знатоков. В 1825 г. были письменно зафиксированы нормы А . в Кабарде, в 1843 г. подготовлен сборник А . Чечни и Малой Кабар- ды, в 1845 г. записаны А . Адыгеи. В 1865 и 1866 гг. подобная работа была проведена в горных округах Дагестанской области. В  ее осуществлении большую роль сыграл начальник Ю жного Дагестана и кавказского военнонародного управления (до 1883 г.) А .В .К ом а- ров. С о  второй половины X I X  в. началось этнографическое изучение кавказского А . О сновная масса полевых материалов была собрана в X X  в. В  советское время особое внимание уделялось неправовым обычаям. В  созданные таким образом сводные описания А . вкрались серьезные ошибки. Главные из н и х —  ложное утверждение о бесписьмен- ности кавказского А .,  игнорирование его локальных различий, подмена местных юридических понятий российскими. В этнографических описаниях плохо отражены правовая и особенно судебная сферы применения А .




