
К у л ь т у р а  И с л а м а
Понятие цивилизация (от лат. civilis — «гражданский», 

«государственный») возникло из размышлений учёных о ходе 
истории. Если встать над веками, т. е. отвлечься от отдельных 

событий и личностей, подняться выше создания и гибели 
великих империй, чем тогда «измерять» историю?  Каковы её 

самые крупные единицы?;
Ислам (араб, «предание себя Богу», «покорность») — самая 
молодая из мировых религий, к которой причастно более 1 
млрд человек. Возникнув примерно 13 веков назад в самом 

центре тогдашнего цивилизованного мира, она оказала 
мощное влияние на культуру основных цивилизаций 

Средневековья.
Главный религиозный центр ислама — Мекка. Здесь 

находится чёрный камень Каабы. Обратившись лицом к этому 
месту, мусульмане всего мира молились Богу пять раз в сутки, 

направляя туда свою молитвенную энергию. Пятью 
обязательными молитвами дневное время мусульманина 

делится на шесть равных частей. 



К у л ь т у р а   И с л а м а
Исламский мир около 1300 г.н. э.
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Роскошь дворцов и садов
Во дворцах, особенно в загородных резиденциях, 
получила развитие садово-парковая архитектура. 
Иногда целый лесок окружали стеной и превращали 
в парк, но чаще специально высаживали деревья: в 
одних странах чинары, в других финиковые пальмы, 
гранаты и персики, а также цветущие кустарники, 
розы, жасмин и тюльпаны. В садах гуляли лани, 
газели, павлины и куропатки, там сооружали 
фонтаны 
и беседки... При этом руководствовались 
симметрией, символикой растений и животных. В 
целом дворцовый «мавританский» парк создавал 
образ рая.
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• Исламская литература
• Много различных традиций соединилось в классических литературах 

мусульманских народов, в них особенно выделяются те, которые 
связаны с исламской цивилизацией. Это, во-первых, религиозная 
литература, цитаты из Корана и Сунны. Во-вторых, поэтические и 
прозаические формы, выработанные в период Багдадского халифата 
и имеющие древние арабские и иранские корни.

• При дворах правителей и вельмож поэты устраивали состязания. Они 
читали стихи о вине и застолье, об охоте, хвалебные панегирики 
хозяину, религиозно-философские поэмы. Исполнение любовных 
песен-газелей поручали певцам и певицам. Своих соперников поэты 
поносили в ругательных «сатирах». Поэты-бедуины состязались на 
верблюжьих рынках, городские поэты — в чайханах и садах, куда 
горожане приходили на Праздник весны.

• В мусульманском мире женщин-поэтесс было мало, но иногда они 
тоже участвовали в состязаниях. 
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• Чайхана, караван-сараи и баня
• В середине VIII—XIV столетиях мусульманские города наряду с 

византийскими и китайскими были самыми высокоразвитыми в мире, а 
городская культура исламского мира считалась наиболее передовой. 
Тогда же сложился тип мусульманского города — с цитаделью 
(крепостью), одной или несколькими соборными мечетями, куда по 
пятницам собирался на общую молитву весь город — знать, купцы, 
простой народ, а также с банями и харчевнями (лукумными или 
чайханами). Небольшие мечети располагались в каждом квартале, где 
жили ремесленники одной профессии. Только кузнецы, мясники и 
кожевенники жили отдельно, потому что были презираемыми, хотя и 
высокооплачиваемыми работниками. Первые — из-за своих кузниц, от 
которых мог возникнуть пожар, остальные — из-за зловонных кож и 
внутренностей животных. Кроме того, появились и сугубо городские 
профессии: водовозы (развозившие воду по дворам), водоносы 
(разносившие воду на базарах), дровосеки и угольщики, снабжавшие 
горожан топливом — дровами и древесным углем. В городах строились 
различные общественные здания: нарядные, тщательно 
спланированные бани, где не было сквозняков и на обогрев помещений 
уходило мало дров; караван-сараи для путешественников; крытые 
куполами базары, где в больших комнатах-лавках работали чеканщики, 
ювелиры, а купцы торговали одеждами, благовониями, оружием... 
Кроме мусульманских кварталов в каждом городе были христианские и 
еврейские — последние чаще всего вблизи от резиденции правителя.
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• Искусство миниатюры, каллиграфии и мелодики
• Искусство и художественная культура исламской цивилизации 

развивались по присущим им законам. Запрет на изображение живых 
существ, каким бы относительным он ни был, ограничивал развитие 
живописи и скульптуры. В этом мусульмане отставали от европейцев, 
китайцев, японцев. Однако персидская, монгольская и индийская 
мусульманские миниатюры прославились на весь мир. Расцвела также 
каллиграфия: было выработано несколько почерков и стилей письма, 
иногда очень трудных для прочтения, но всегда очень красивых. 
Художественно выполненные надписи (изречения из Корана, имена 
Аллаха и пророков) украшают мечети. В других случаях — на бумаге 
или на печатях — арабские буквы и строки группируются в условные 
фигуры. Сходный характер имела тугра — сложная фигура из слов, 
написанных арабским письмом, особая у каждой династии. Она 
составляла основу государственной печати. Арабские надписи на 
глиняной и металлической посуде похожи на орнамент. Но в 
мусульманском искусстве развит и собственно орнамент. В частности, 
он украшает здания снаружи и внутри. 
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• Заключение
• Постепенно и в культуре исламской  цивилизации пробила 

себе дорогу научная точка зрения на Вселенную. Однако 
путь этот был более длительным и трудным, чем в 
западноевропейских странах. Политическое влияние 
духовенства, застойный характер общественных 
отношений в странах исламского мира, отставание этих 
стран в области науки и техники — все это сдерживало 
проникновение в исламскую  культуру научной  картины 
мира. И по сей день для многих мусульман авторитетное 
слово Аллаха  значительнее  научных  истин.

• Итак, мы можем сказать, что исламская культура и 
традиция испытывала влияние древнейших культур 
Востока по крайней мере дважды: в пору арабских 
миграций до возникновения христианства и в пору арабо-
исламской экспансии и закрепления на Ближнем Востоке. 


