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быть ограбленными или убитыми), играли значительную роль в освоении новых земель, руководя переселениями и контролируя сооружение и функционирование ирригационных систем. Среди О .-с . было немало философов, историков, поэтов, каллиграфов, врачей. Вокруг них собиралась и вырастала местная «интеллигенция». Наконец, именно из числа представителей сословия О .-с . формировалась верхушка суфийских братств.Некоторые государственные должности в течение долгого времени занимали представители одной и той же семьи О .-с . Так, на протяжении многих веков в Бухаре должности шайх ал-ислама (глава мусульман) и 
ходжи колона (глава ходж ей, смотритель 
вакфоъ) занимали потомки «святого» хвад- 
жи  А бу Бакра С а ‘да (жил в X  в.), а в ближайшем колене —  известного ишана ходжи Ислама Джуйбари (духовный наставник ‘ Абд Аллах-хана из рода Ш айбанидов-Джу- чидов), последователя братства накшбан- дийа; должность накиба (военный руководитель) —  потомки «святого» Сеид-ото (по легенде, духовный наставник золотоордынского правителя Узбек-хана из рода Джучи- дов), который жил в X III —  начале X I V  в. и был последователем братства йасавийа; должность кази колона (глава казиев, верховный судья) —  ходж а  Миракона, предки которого, породнившись с Аштарханидами, переселились в Среднюю Азию из хорасанского (персидского) г. Машхада/Мешхеда в X V II  в. В Фаргане/Фергане особое положение долгое время занимали потомки «святого» Бурхан ад-дина Кылыча (жил в X III в.).О .-с . составляли довольно значительную часть населения Средней Азии. Правда, общая численность среднеазиатских О .-с . неизвестна. Есть данные по отдельным регионам Туркестанского генерал-губернаторства. В 1884 г. в Ура-Тюбинском районе (Ход- жентский уезд Самаркандской области) было 3184 ход ж ей , или около 7,8% всего населения. В 1902 г. в Маргиланском уезде Ферганской области было 677 дворов ходж ей, 343 —  саййидов, 74 —  шайхов, 10 —  тура, что составляло в общей сложности примерно 6 тыс. человек, или около 1,5% всего населения. По данным переписи середины 20- х гг., в бывшем Бухарском эмирате было 14 345 тюрков-хойясей, 20 925 таджиков-

ходж ей, что составляло около 2,5% всего населения. Среди туркменов (на территории нынешней Туркмении), в конце 20-х гг. было около 30 тыс. представителей «святого» сословия, или примерно 4% всего населения. Эти цифры позволяют оценить число О .-с . в современной Средней Азии примерно в 500 тыс. человек.Лит-pa: А. А. Семенов. Происхождение термез- ских сейидов и их древняя усыпальница Султан- Садат// П ТК Л А . Год 18-й (11 декабря 1913 —  1 апреля 1914). Таш., 1914; Иванов. Хозяйство; 
Демидов. Туркменские овляды; РЯ.Рассудова. Термин «ходжа» в топонимии Средней Азии // Ономастика Средней Азии. М ,  1978; О.А.Сухаре- 
ва. Потомки Ходжа Ахрара // Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. М ., 1985; С.С.Губаева. Население Ферганской долины в конце X IX  —  начале X X  в. (этнокультурные процессы). Таш., 1991, 34-36; Мумипов. О  происхождении.

С. А.

О М Д С  —  Оренбургское магометанское д у хо в н о е  соб р ан и е (Уфимское духовное магометанское закона собрание, с 1796 г. —  Оренбургское, с 1846 г. —  О М Д С ) —  государственно-религиозное учреждение, созданное по указу Екатерины II от 22 сентября 1788 г. Открытие состоялось 4 декабря 1789 г. в Уф е. В 1796-1802 гг. находилось в Оренбурге. О М Д С  было учреждено с целью контроля над мусульманской духовной элитой и дальнейшего использования официальных исламских институтов в проведении государственной политики среди мусульманского населения как внутри России, так и за ее пределами, прежде всего в Средней Азии и Казахстане. Это был коллегиальный орган, деятельностью которого руководили председатель (муфтий) и три заседателя (кадии). Указами Правительствующего Сената (1801, 1802 и 1832 гг.) было установлено, что дела в учреждении решаются простым большинством голосов, а личные решения муфтиев не имеют силы судебных приговоров и не должны приниматься к исполнению.На протяжении X I X  столетия правительство решало вопрос об избрании или назначении муфтия. В 1817 г. Александр I подписал указ об образовании Министерства духовных дел и народного просвещения, в ко
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тором было определено, что муфтий должен избираться мусульманским обществом. Данное положение вошло и в утвержденный Николаем I в 1836 г. Устав Департамента духовных дел иностранных исповеданий М и нистерства внутренних дел, который был создан в 1832 г. как центральный орган контроля со стороны государства над деятельностью неправославных конфессий в России. Однако эти законодательные акты не исполнялись, и муфтии назначались на должность императором по представлению министра внутренних дел. Только в сентябре 1889 г. Государственный совет внес соответствующие изменения в законодательство, и обычная практика обрела силу закона.Заседатели О М Д С  избирались мусульманским духовенством Казанской губернии; после 1889 г. —  назначались Министерством внутренних дел по представлению муфтия.Важнейшим направлением деятельности О М Д С  являлся разбор дел, связанных с семейно-брачным и имущественным правом мусульман. Религиозное учреждение было высшей инстанцией духовного суда с распорядительными (назначение духовного лица для разбирательства) и контролирующими (отмена решения духовного лица и вынесение окончательного постановления) функциями. В правоприменительной практике оно руководствовалось своеобразным синтезом норм шари'ата и общероссийского законодательства. Нормотворчество муфтиев и заседателей протекало под тщательным наблюдением вышестоящих органов—  местной администрации и Министерства внутренних дел. Под давлением властей О М Д С  принимало постановления, запрещавшие религиозным служителям применение тех положений шари'атв, которые явно противоречили законам Российского государства. Эти запреты в основном касались системы наказаний за нарушение норм общественной нравственности и порядка (ал-худуд, ед. ч. 
ал-хадд), предусмотренных мусульманским правом. Но несмотря на подобные постановления, часть мусульманской духовной элиты продолжала руководствоваться только предписаниями шари ‘атв и тем самым конфликтовала с религиозным учреждением, обвиняя его в слепом повиновении правительственному курсу. В компетенции О М Д С  находи

лись вопросы строительства и ремонта мечетей, а также прием экзаменов у претендентов на религиозные и учительские должности. Хотя по закону учреждение не обладало значительными полномочиями в области религиозного образования, однако и здесь оно имело определенные рычаги воздействия. В своих циркулярах О М Д С  неоднократно выступало за преодоление схоластики и схематизма при обучении мусульман, приветствовало введение в программы учебных заведений среднего и высшего звена (.Мадраса) и начальных коранических школ (ед. ч. мек- 
теб, араб, мактаб) светских предметов и русского языка. В ведении О М Д С  в 1912 г. находилось 4,5 млн. прихожан обоего пола, проживавших в 32 губерниях, 5771 приход и 12 341 духовное лицо.Подведомственное учреждению духовенство пользовалось большой самостоятельностью. О М Д С  не относилось к четко структурированным организациям, существовал большой разрыв между аппаратом учреждения и основной массой приходского духовенства. Правительство не желало реформировать О М Д С , в частности, не давало разрешения на создание среднего управленческого звена —  губернских мухтасибатов.Финансовая деятельность О М Д С  началась с введением в 1828 г. сбора за запись в метрических книгах. В 1834 г. правительство учредило брачный налог с мусульман для сбора средств на строительство здания учреждения. Здание вступило в строй в 1865 г., но брачный налог сохранился. Денежные поступления расходовались на содержание чиновников, ремонт здания, пополнение средств канцелярии и помощь отдельным духовным лицам.О М Д С  предпринимало попытки повысить свой статус и выйти из-под опеки Оренбургского, а с мая 1865 г. Уфимского губернского правлений. Однако правительство отвергало все инициативы религиозного учреждения в данном направлении. Более того, в начале X X  в. надзор за действиями О М Д С  усилился, хотя правительство и не пошло на радикальные меры —  закрытие учреждения, что неоднократно предлагалось высокопоставленными чиновниками и Русской православной церковью. Поддержка различных акций правительственных структур, нередко
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задевавших религиозные права мусульман, не способствовала авторитету О М Д С  среди значительной части духовенства и татарской и башкирской интеллигенции.
Муфтии: Мухамеджан Хусаинов (1788— 1824), Габдессалям Габдрахимов (1825-1840), Габдулвахид Сулейманов (1840-1862), Са- лимгарей Тевкелев (1865-1885), Мухамедьяр Султанов (1886-1915), Мухаметсафа Баязитов (1915-1917). В 1840 и 1862 гг. работой Духовного собрания руководил заседатель Тажетдин Максютов, в 1863-1865 гг. —  А у- хадий Искандеров, в 1885-1886 гг. —  М уха- медий Салихов.Лит-pa: Уметбаев. В память столетия; ДД.Аза- 

матов, М.Г.Валеева, Р.А.Утябай-Карими. Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран С Н Г  // БКЭ, 630-631; Д Д А за -  
матов. Оренбургское магометанское духовное собрание в общественной и духовной жизни мусульманского населения Южного Урала в конце X V III —  X IX  в. Автореф. канд. дис. Уфа, 1994.

Я  Аз.

О т и н  (узб.) —  чтица молитв и религиозных стихов; учительница. Среди узбекского населения Средней Азии этот термин ныне употребляется в более узком смысле —  женщина-носительница религиозного знания и посредница в его передаче. Основная функция О . —  руководство религиозными собраниями, декламация на них Корана, чтение молитв, определенных ритуальных текстов, а также религиозных стихов из среднеазиатской поэзии. Термин часто употребляется с такими приложениями, как -ойи («мать» О .) , -биби, -буви («бабушка» О .) и т .д . Используются также другие, региональные варианты: биби-халифа (в Таджикистане, Самарканде), халфа/холпа ( Х ва- ризм/Хорезм), ой(и)мулло (Бухара), ату (Х у- расан/Хорасан, Иран). Среди татар схожую ф ункцию  вы полняла абистай. В  прошлом термином атун называли, видимо, высокообразованных женщин, занимавшихся и поэтическим творчеством. Первой такой известной нам личностью была поэтесса Хай- 
ar-атун (Биби-атун) (при дворе узбекского 
хат. ‘Убайд Аллаха).В X I X  в. поколения одаренных поэтесс (некоторые из них носили титул О .) творили 11

в Куканде/Коканде; они занимались также учительской деятельностью. На рубеже X I X -  X X  вв. все большее значение для городского населения Средней Азии приобретают занятия для девочек, частным образом организованные образованными женщинами (так называемые школы атун-биби). Эти О . часто были женами местных мулл или примечет- ных служителей и размещали свои «школы» в женской части собственного двора (ихка- 
ри). Учебный план, время занятий и методика преподавания примерно соответствовали нормам традиционной мусульманской школы (мактаб). О . учили декламации Корана, основам веры (используя классические произведения, в том числе Чахар китаб или труды Суфи Аллахйара), знакомили с шедеврами среднеазиатской литературы. Другого религиозного образования для женщин не существовало. Как традиционная мусульманская система образования, так и школы 
атун-биби подвергались критике (как отсталые) и со стороны русской колониальной администрации, и со стороны джадидистов, и, наконец, новой советской администрации. Традиционные мусульманские мактабы и школы атун-биби примерно к концу 20-х гг. одна за другой были закрыты.О . предреволюционной Средней Азии были носительницами знания, религиозного и духовного одновременно. С  их разделением исчезли и О . как представительницы среднеазиатской женской интеллигенции. В новой советской системе часть этой интеллигенции сознательно порвала с религиозным знанием и активно интегрировалась в новую систему. Другие О . ушли со своей религиозной функцией в частную сферу. При этом они часто передавали знания (и книги) своим дочерям или невесткам (особенно эта практика была распространена в Ферганской долине). Несмотря на официальные репрессии, общественно-религиозная функция О . и в новой советской системе не могла быть упразднена. В симбиозе традиционных и советских структур не утратили своего значения старые ритуалы жизненного цикла (связанные прежде всего со смертью и трауром), и потому сохранялась потребность в чтецах ритуальных текстов, а значит, и в тех, кто мог этому научить. Местные должностные лица нередко сознательно закрыва
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